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Миссия журнала 

Издание «Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки» является рецензируе-
мым научно-теоретическим и прикладным журналом, в котором публикуются результаты междисципли-
нарных фундаментальных и прикладных исследований в области педагогики и истории.  

Научный журнал является открытой международной площадкой для научного обсуждения актуаль-
ных теоретических и эмпирических исследований, которые вносят оригинальный вклад в развитие сле-
дующих направлений в рамках отраслей научного знания: педагогики (общая педагогика, история педа-
гогики и образования, теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки и русский язык как 
иностранный), оздоровительная и адаптивная физическая культура) и истории (отечественная история и 
всеобщая история).  

 
Цели и задачи 

Цель: Создание единого научно-исследовательского пространства для взаимного обмена достиже-
ниями российских и зарубежных ученых, специализирующихся в области педагогики, методики обуче-
ния иностранным языкам и русскому языку как иностранному, адаптивной физической культуры, отече-
ственной и всеобщей истории. 

Задачи: 
Обсуждение актуальных вопросов педагогики (образования, воспитания и преподавания) в России и 

за рубежом. 
Обмен результатами инновационных научных исследований российских и зарубежных ученых в об-

ласти обучения иностранным языкам и русскому как иностранному языку, включая обучение на основе 
современных цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта. 

Представление результатов исследований в области адаптивной физической культуры. 
Отражение современных направлений исторической науки и широкого спектра взглядов на ход все-

общей и отечественной истории.  
Публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований в области отечест-

венной истории с точки зрения взаимодействия социоестественных, социально-экономических, полити-
ческих и социокультурных аспектов в историческом развитии России, ее отдельных регионов и микро-
социумов (отдельных поселений и социально-профессиональных групп). 

Обсуждение ключевых проблем всеобщей истории, опыта изучения как цивилизационных особен-
ностей мирового развития в целом, так и истории отдельных зарубежных стран (приоритет – история 
нового и новейшего времени).   

 
Целевая аудитория журнала – научное сообщество исследователей в области педагогики и истории 

(ученые, преподаватели высшей школы, соискатели ученых степеней кандидата наук и доктора наук).  
К публикации принимаются оригинальные статьи российских и зарубежных авторов на русском и 

английском языках. 
Авторами являются ученые из российских научных и образовательных организаций из стран ближ-

него и дальнего зарубежья. 
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Педагогическое взаимодействие как «полилог» смыслов:  
к проблеме субъектности личности  

при работе с интеллектуальными системами 

Людмила Владимировна Яроцкая  
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

115409, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, 31 
lvyar@yandex.ru 

Аннотация 
Актуальность. В условиях новой образовательной реальности, опосредованной инстру-
ментами искусственного интеллекта (ИИ), ключевая педагогическая категория – «педагоги-
ческое взаимодействие» – оказывается все менее востребованной в качестве предмета науч-
ного исследования, что затрудняет осмысление практики и препятствует развитию научной 
мысли, особенно в областях, связанных с языком, смысловым взаимодействием и речевым 
общением. Цель исследования – осмысление специфики современного образовательного 
процесса и его ключевой характеристики – педагогического взаимодействия, опосредован-
ного инструментами ИИ. 
Материалы и методы. Применялся анализ научно-педагогического дискурса, продуктов 
педагогической деятельности, работ обучающихся; проводились наблюдение за образова-
тельным процессом, опрос участников пилотного исследования, экспертная оценка данных. 
Результаты исследования. Определен функционал субъектов образовательного процесса в 
пространстве ИИ, выявлены проблемные зоны педагогического взаимодействия как фактора 
смыслообразования, дана оценка потенциала субъектности сторон смыслового взаимодейст-
вия, опосредованного ИИ. Полученные результаты прошли проверку в образовательной прак-
тике – в рамках пилотного обучения, направленного на апробацию сценария смыслового пе-
дагогического взаимодействия в формате «полилога» смыслов. Установлено два стабильных 
показателя: количество участников, отдающих предпочтение формату изучения ИЯ, опосре-
дованному инструментами ИИ, и полагающих, что ИИ может полностью заменить препода-
вателя ИЯ в вузе (20 %), и количество участников, исключающих для себя такую возмож-
ность (36 %). Группа первоначально не определившихся с ответом (44 %) в ходе опытного 
обучения сократилась на 24 % (до 20 %) за счет увеличения количества тех, кто не считает 
формат взаимодействия с ИИ для себя предпочтительным. 
Выводы. Педагогические «риски» для субъектов смыслового взаимодействия в простран-
стве ИИ связаны преимущественно с ненадежностью данных, предвзятостью содержания в 
продуктах, генерируемых ИИ; девальвацией педагогических смыслов. При этом исследова-
ние показало, что лингводидактика обладает уникальными возможностями для организации 
полисубъектного смыслового взаимодействия в контуре ИИ, актуализации «полилога» 
смыслов, интеграции и мультипликации социально значимых и личностных смыслов на 
междисциплинарной основе, что представляет значительный исследовательский интерес. 
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Pedagogical interaction as “polylogue” of meaning perspectives:  
revisiting the problem  

of personal agency in dealing with intelligent systems 

Ludmila V. Yarotskaya  
National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) 

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

Abstract 
Importance. In the context of the new educational reality mediated by artificial intelligence tools, 
the key pedagogical category, that of pedagogical interaction, proves to be less and less in demand 
as focus of research, which makes it difficult to consider current educational practices and develop 
theory, particularly in fields connected with language, meaning-making, and verbal communica-
tion. The article aims to consider the specific features of modern educational process, pedagogical 
interaction in particular, mediated by artificial intelligence (AI) tools. 
Materials and Methods. The research methods embrace a complex of instruments, namely: anal-
ysis of pedagogical science discourse, products of teaching and learning activities; comparison, 
synthesis, systematization, and interpretation of data obtained; monitoring the educational process, 
survey of participants in the pilot research, expert evaluation of the analysis results. 
Results and Discussion. The study contributed to determining the functional capacity of the main 
agents of the AI-mediated educational process and discovering problem areas of pedagogical in-
teraction as a meaning-making factor. Agency potentials in AI-mediated meaning-making interac-
tion were assessed, with the theoretical findings checked in pilot teaching aimed at testing a 
“polylogue” of meaning perspectives scenario as meaning-making interaction. Two stable indica-
tors were established: the number of participants who prefer the AI-mediated format of FL learn-
ing and believe AI can completely replace a FL professor at a university (20 %), and the number 
of those who exclude this possibility for themselves (36 %). The group of participants who initial-
ly could not make their choice (44 %) decreased by 24 % (to 20 %) during the pilot training – due 
to an increase in the number of those who do not consider the format of interaction with AI to be 
preferable for themselves. 
Conclusion. Pedagogical “risks” for agents of AI-mediated meaning-making interaction are 
grouped around such areas as data unreliability, content bias in AI-generated products, and deval-
uation of pedagogical meanings. At the same time, the results of the study show that language 
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pedagogy has a unique potential in producing multi-agent meaning-making interaction in the scope 
of AI, encouraging the “polylogue” of meaning perspectives, integrating and multiplying socially 
and personally relevant meanings on a broad interdisciplinary basis, which may be the focus of 
further research. 
Keywords: pedagogical interaction, artificial intelligence, foreign language, educational process 
agents, meaning-making, learning and profession-related activities 
Funding. The research received no external funding. 
Conflict of Interests. The author declares no conflict of interests. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В последнее время ключевая педагогиче-

ская категория – педагогическое взаимодей-
ствие – оказывается все менее востребован-
ной в качестве предмета научного осмысле-
ния в контекстах учебно-профессиональной 
деятельности, поскольку практика обучения 
в высшей школе требует «оперативных» тех-
нологических решений, практических «ре-
цептов», конкретных рекомендаций, позво-
ляющих современному преподавателю вуза 
реагировать на «вызовы времени», осваивать 
актуальные темы и погружаться в динамич-
ные контексты, изменяющие человека и его 
взаимодействие с окружающим миром, 
трансформирующие отношение к профессио-
нальной деятельности, понимание роли и мес-
та институтов образования в этих условиях. 

Одним из очевидных драйверов преобра-
зований, происходящих в последние годы, 
выступает феномен искусственного интел-
лекта – еще недавно, по существу, лишь ре-
куррентная языковая единица с весьма неоп-
ределенными научными перспективами и 
содержанием, однако, и в таком состоянии 
вызвавшая значительный общественный ре-
зонанс, подкрепленный неиссякаемой верой 
«цифровых аборигенов» в цифровые техно-
логии. Современный человек открыл для се-
бя фактически новое измерение деятельно-
сти; при этом образование – тот институт, 
который традиционно призван обеспечивать 
востребованность социокультурных «кон-
стант» в обществе, продуктивное освоение 

каждым последующим поколением опыта 
предыдущих для решения своих задач, акту-
альных в контекстах текущих преобразова-
ний, – оказалось дестабилизированным все-
охватностью и социальным весом обрушив-
шихся на него «переменных». Вследствие 
этого к настоящему времени обозначилась 
явная потребность в консолидации теорети-
ко-методологических оснований изменив-
шейся педагогической деятельности, опреде-
лении надежной опоры для ее развития в но-
вых условиях. 

Цель и задачи исследования. Мы изу-
чили и осмыслили специфику современного 
образовательного процесса и его ключевой 
характеристики – педагогического взаимо-
действия, опосредованного инструментами 
искусственного интеллекта (далее – ИИ), в 
координатах, определяющих сущностные 
характеристики педагогической деятельно-
сти. Как известно, фундаментальной харак-
теристикой обучения является единство двух 
начал – преподавания и учения, определяю-
щее неразрывную связь деятельностей ос-
новных субъектов образовательного процес-
са – преподавателя, обучающегося и учебной 
группы, как коллективного субъекта дея-
тельности. При этом, несмотря на то, что в 
современной гуманистической образователь-
ной парадигме субъектность – базовая уста-
новка, реальная практика обучения показы-
вает, что декларируемые субъекты нередко 
весьма ограничены в этом качестве. Надеж-
ды психолого-педагогического сообщества 
на инструменты ИИ в этом отношении, на 
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наш взгляд, далеко не всегда оправданы, а 
обозначившиеся уже сегодня тенденции и 
ограничения, связанные с ролью и местом 
ИИ именно в этой сфере, свидетельствуют о 
наличии целого ряда проблемных зон, нуж-
дающихся в пристальном педагогическом 
внимании [1–10]. 

Достижение поставленной цели мы свя-
зываем с решением следующих исследова-
тельских задач: 

1) определением функционала основ-
ных субъектов образовательного процесса в 
пространстве ИИ; 

2) выявлением проблемных зон педаго-
гического взаимодействия как фактора 
смыслообразования, опосредованного инст-
рументами ИИ; 

3) оценкой потенциала субъектности 
сторон смыслового взаимодействия в про-
странстве ИИ; 

4) проверкой полученных результатов в 
образовательной практике (в рамках пилот-
ного исследования); 

5) обобщением результатов и подведе-
нием итогов исследования. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Основные методы представленного ис-

следования включают анализ научно-педаго- 
гического дискурса, продуктов педагогиче-
ской деятельности и работ обучающихся, в 
том числе выполненных с применением ин-
струментов ИИ; сравнение, обобщение, сис-
тематизацию и интерпретацию данных; на-
блюдение за образовательным процессом, 
опрос участников пилотного обучения, на-
правленного на апробацию сценария смы-
слового педагогического взаимодействия в 
формате «полилога» смыслов; экспертную 
оценку результатов анализа. 

Материалы исследования: научно-педа- 
гогический дискурс; продукты деятельности 
преподавателя и обучающихся, полученные в 
ходе исследования, в том числе материалы 
опроса обучающихся. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
1. Субъекты образования во взаимо-

действии с интеллектуальными система-
ми. Первый этап исследования посвящен оп-
ределению функционала основных субъектов 
образовательного процесса в пространстве 
ИИ и выявлению проблемных зон педагоги-
ческого взаимодействия как фактора смыс-
лообразования (задачи 1, 2). 

В настоящее время ИИ позиционируется 
как «революционный» инструмент, позво-
ляющий весьма эффективно решать целый 
спектр образовательных задач: во-первых, 
связанных с вопросами управления образова-
нием (например, сбором образовательной 
статистики, ее аналитической обработкой и 
обобщением в целях принятия управленче-
ских решений и др.); во-вторых, обеспечи-
вающих оптимизацию собственно педагоги-
ческого функционала, в частности: 

− разработку и реализацию индивиду-
альных образовательных технологий, что 
свидетельствует о том, что сегодня индиви-
дуализация, персонализация и персонифика-
ция образования – уже не просто абстракт-
ные понятия и благие пожелания сторонни-
ков личностно ориентированной педагогики, 
но работающие инструменты; 

− подбор учебных материалов «под за-
каз», в том числе с учетом динамики показа-
телей уровня развития у обучающихся целе-
вых компетенций, и др.; 

− педагогический контроль процесса и 
результатов обучения; 

в-третьих, предполагающих оптимиза-
цию учебной/учебно-профессиональной дея-
тельности, включая: 

− создание условий обучения «под за-
каз» обучающегося (время, место, длитель-
ность занятия, объем и формат учебно-
тренировочных, речевых упражнений и др.); 

− генерацию идей в проблемном поле, 
приведение проблемы в задачный вид; 

− поиск обучающимся релевантных ис-
точников, извлечение из них данных, их сис-
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тематизацию, аналитическую обработку, 
обобщение результатов; 

− изложение посредством ИИ получен-
ных результатов, в том числе в виде качест-
венного речевого произведения на иностран-
ном языке (далее – ИЯ). 

Предполагается, что все эти возможно-
сти ИИ освобождают человека от рутинной 
работы, предоставляя ему больше времени 
для содержательной деятельности, творчест-
ва, удовлетворения своих интересов. Однако 
сегодня приходится слышать и противопо-
ложное мнение: техническую работу (при 
взаимодействии с ИИ) вынужден делать че-
ловек, а содержательные решения остаются 
за ИИ. Кроме того, у педагогов возникают 
вопросы и к так называемой «оптимизации» 
учебной деятельности, связанные с опасения-
ми в отношении умений, замещаемых ИИ в 
репертуаре способов деятельности человека. 

Проблемным для образовательной сферы 
оказывается и смыслообразующий план 
взаимодействия «человек – интеллектуаль-
ные системы», который с педагогической 
точки зрения уподобляется «черному ящи-
ку», что чревато дестабилизацией процессов 
социализации молодого человека, развития 
его когнитивной, эмоциональной и иных 
сфер. Подобные противоречия – серьезные 
ограничения образовательного процесса, и 
они нуждаются в поиске педагогических 
средств их разрешения. 

2. Дилемма педагогического контура 
искусственного интеллекта. При оценке 
потенциала субъектности сторон смыслового 
взаимодействия в пространстве ИИ (задача 3) 
встает ключевой вопрос, который требует не 
декларативного, а аргументированного отве-
та: «ИИ – исключительно средство обучения, 
или, возможно, это все-таки нечто боль-
шее?». Причем представляется важным по-
нять и оценить с точки зрения социальных 
последствий весомость позиций как субъек-
тов преподавания, так и субъектов учения. В 
педагогическом сообществе, как правило, 
приводятся доводы в пользу инструменталь-
ной функции ИИ – как особого формата и 
средства опосредованного педагогического 

взаимодействия. Такова его роль в тех случа-
ях, когда преподаватель, например, целена-
правленно проектирует тематические про-
граммы, предназначенные для решения оп-
ределенным контингентом конкретного на-
бора лингвоориентированных задач в про-
странстве ИИ [11–15]. 

С другой стороны, преподавание и уче-
ние, хотя и взаимообусловленные, но разные 
виды деятельности, и, с нашей точки зрения, 
правомерно предположить, что обучающиеся 
могут иметь иное восприятие педагогиче-
ской действительности, делать другие педа-
гогически значимые выводы и принимать 
«неудобные» для педагогов решения относи-
тельно траектории своего профессионально-
личностного развития. Например, студент в 
ситуации выбора такой траектории (особенно 
в условиях учебно-профессиональной дея-
тельности) может не принять «педагогиче-
ское предложение» преподавателя и отдать 
предпочтение стратегии и тактике обучения, 
исходя из своего понимания учебных целей и 
ожидаемых результатов деятельности или 
даже рекомендаций образовательных ИИ-
ресурсов. И в этом также проявляется его 
субъектная позиция, особенно при наличии 
готовности нести ответственность за послед-
ствия своего решения. Преподавателю, как 
субъекту педагогической деятельности, важ-
но осмыслить создавшуюся ситуацию и из-
влечь из нее свои «уроки». На наш взгляд, 
первый и очевидный вывод заключается в 
следующем: желательно, чтобы студент, де-
лая подобный выбор, уже обладал позитив-
ным практическим опытом принятия педа-
гогически значимых самостоятельных (субъ-
ектных) решений, к чему, конечно же, его 
тоже надо готовить. Более того, в современ-
ной образовательной ситуации, характери-
зующейся высокой подвижностью опосре-
дующих ее социальных контекстов, такая 
цель представляется стратегически важной. 

Это возвращает нас к проблемному во-
просу о смысловом взаимодействии в про-
странстве ИИ – необходимости анализа педа-
гогически значимых условий, в которых про-
текают эти процессы. Так, например, человек 
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(преподаватель/обучающийся) может обра-
титься к ИИ-ресурсу и заказать генерацию 
учебных материалов на определенную тему. 
Материалы могут быть адаптированы к целе-
вой аудитории с учетом ряда педагогически 
значимых параметров (уровня владения ИЯ, 
степени погруженности в конкретную про-
блематику и др.). С практической точки зре-
ния это очень удобно. В то же время главное, 
на чем строится смыслообразование при вос-
приятии информации, – подбор в предло-
женных материалах фактов, тон изложения, 
обсуждение, коннотации используемых язы-
ковых средств, интерпретации содержания – 
остается «в компетенции» ИИ, а он, как из-
вестно, действует на определенной, доступ-
ной ему базе: на ней учится сам и де-факто 
обучает наших студентов. Такое положение 
дел в педагогическом контексте весьма дву-
смысленно. Для лучшего понимания сло-
жившейся ситуации задумаемся над сле-
дующими вопросами. 

1. Можем ли мы, как субъекты препо-
давания и учения, повлиять на «позицию» 
ИИ, например, изменить его «мнение» отно-
сительно предмета рассмотрения? Причем 
не «вдруг» обрушив на ресурс доказательст-
ва со стороны многочисленных «правиль-
ных» пользователей с корректно сформули-
рованными запросами (что гипотетически 
возможно, но весьма проблематично) и не в 
каком-то отдаленном будущем (например, 
при последующей актуализации баз знаний 
или в ситуации «пост-правды»), а здесь и 
сейчас, предложив ИИ-коммуниканту свою 
убедительную аргументацию? Вряд ли наш 
ответ на этот вопрос будет утвердительным. 

2. Подобная ситуация смыслообразова-
ния как-то связана с проявлением субъект-
ности личности в таком формате взаимо-
действия? Вопрос, на наш взгляд, непразд-
ный, особенно если речь идет о решении 
проблемных задач учебно-профессиональной 
деятельности, когда обучающийся достаточ-
но свободен в своем субъектном выборе: в 
представлении проблемной ситуации в виде 
перечня актуальных задач, определении спо-
собов их решения, аргументации полученных 

результатов и др. Учитывая то обстоятельст-
во, что обращение студентов к ИИ на этом 
этапе становления профессиональной лично-
сти, во-первых, носит рутинный характер, 
выступая фактически как этап ориентации в 
проблемном поле, и, во-вторых, от принятых 
на этом этапе решений в значительной степе-
ни зависят направление и ход последующей 
работы, ответ на вопрос, вероятнее всего, бу-
дет утвердительным: процессы смыслообра-
зования, опосредованные ИИ, влияют на 
субъектную позицию обучающегося. 

3. Мы (преподаватели, студенты) дей-
ствительно полноценны в своей субъектной 
позиции при смысловом взаимодействии с 
ресурсами ИИ? Ответ на этот вопрос, оче-
видно, оказывается дискуссионным, по-
скольку требует выхода в более широкие 
контексты деятельности личности и педаго-
гического взаимодействия субъектов препо-
давания и учения, включая учет цели обра-
щения человека к ИИ, его установки, типа 
решаемых задач; уровня сформированности 
критического мышления, степени развития 
специальной картины мира, ее актуальности 
(если речь идет об учебно-профессиональной 
деятельности) и др. 

Добавим к этому, что сегодня ИИ нередко 
воспринимается человеком как «удобный» 
собеседник-инструктор, готовый работать в 
любом режиме; он направляет, контролирует, 
стимулирует, развлекает и дает рекомендации; 
он – компетентный, разносторонний и эмоцио-
нально нейтральный. Неудивительно, что ИИ 
так популярен среди обучающихся, и в его 
услугах люди действительно нуждаются. В 
этой связи попытаемся представить более 
широкий взгляд на рассматриваемую про-
блему. 

3. Место искусственного интеллекта в 
лингводидактических контекстах: верифи-
кация гипотез в пилотном исследовании. 
Рассматривая вопросы, связанные с субъектно-
стью сторон смыслового взаимодействия в 
пространстве ИИ, мы высказали предположе-
ние о том, что восприятие и оценка такого 
формата педагогической действительности 
преподавателями и студентами может значи-
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тельно отличаться (гипотеза 1). Поскольку в 
профессиональном педагогическом сообще-
стве превалирует отношение к ИИ как сред-
ству обучения (хотя и с некоторыми оговор-
ками), мы сочли целесообразным сосредото-
читься на позиции обучающихся и выяснить 
их отношение к ИИ в лингводидактических 
контекстах. 

Мы также предположили, что регуляр-
ное обращение обучающихся к ИИ-ресурсам 
в процессе создания презентаций и написа-
ния речевых произведений на иностранном 
языке (аналитических записок, резюме, тези-
сов выступлений в панельных дискуссиях, 
круглых столах, дебатах и т. д.) может по-
служить основой для создания проблемной 
ситуации (в которой созданный продукт – 
объект анализа в нескольких смысловых пер-
спективах), актуализации «полилога» смы-
слов и консолидации смыслообразующих 
мотивов, придающих деятельности человека 
личностный смысл (гипотеза 2). Такая воз-
можность может быть реализована, если пер-
вичные продукты учебной деятельности сту-
дентов, созданные в том числе с использова-
нием ИИ-ресурсов, подвергаются коллектив-
ному анализу, осмыслению, обсуждению в 
устной форме (на ИЯ) и затем дорабатыва-
ются обучающимся по результатам общей 
дискуссии (гипотеза 3). Предположительно, 
подобный формат смыслового педагогическо-
го взаимодействия может повлиять на вос-
приятие обучающимися роли и места ИИ в 
образовательном процессе по ИЯ (гипотеза 4). 

Исследование проводилось в апреле–
декабре 2024 г. в рамках более широкого пи-
лотного исследования, посвященного разра-
ботке и обоснованию сценария обучения 
специалистов в области научно-технологи- 
ческого сотрудничества иноязычному про-
фессиональному общению в формате смы-
слового взаимодействия субъектов образова-
тельного процесса (с опорой на национально-
культурные, социокультурные, социальные, 
собственно профессиональные, межкультур-
ные, личностные смыслы), обеспечивающего 
интеграцию и мультипликацию социально 
значимых и личностных смыслов на меж-

дисциплинарной основе. Работа была орга-
низована в двух потоках и охватила 25 сту-
дентов, обучавшихся в группах магистрантов 
(17 и 8 человек соответственно) I курса маги-
стратуры ИМО НИЯУ МИФИ (образова-
тельная программа «Научно-технологиче- 
ское и промышленное сотрудничество»). 

Для верификации гипотез 1 и 4 было 
принято решение выяснить, каково мнение 
студентов об ИИ в лингводидактических 
контекстах (они, очевидно, активно пользо-
вались такими ресурсами вне аудитории). 
Применялся метод опроса обучающихся, ко-
торый проводился дважды: в начале опытно-
го обучения и через четыре месяца (после 
реализации основного этапа сценария); также 
использовались методы анализа, сравнения, 
обобщения, систематизации и интерпретации 
данных. 

Опрос проводился по следующим во-
просам: 

1) Допустимо ли в вузе изучать ИЯ с 
применением ИИ? (Да / Нет): 

*(a). Приведите аргументы (в виде клю-
чевых слов) в пользу своей позиции; 

2) Допускаете ли вы в принципе такую 
возможность для себя? (Да / Нет): 

*(b). Приведите аргументы (в виде клю-
чевых слов) в пользу своей позиции; 

3) Рассматриваете ли вы изучение ИЯ с 
применением ИИ как предпочтительный для 
себя формат? (Да / Нет / Не уверен в ответе); 

4) Может ли ИИ полностью заменить 
преподавателя ИЯ в вузе? (Да / Нет). 

Для верификации гипотез 2 и 3 на про-
тяжении всего периода исследования приме-
нялись следующие методы: наблюдение за 
образовательным процессом (велся дневник 
исследователя), анализ письменных и устных 
речевых произведений студентов, сопостав-
ление представленных в них смысловых бло-
ков, линий аргументации; экспертная оценка 
полученных результатов; обобщение, систе-
матизация и интерпретация данных. 

Результаты опроса 1, проведенного в на-
чале пилотного исследования, свидетельст-
вуют о том, что все опрошенные допускали 
возможность решения образовательных за-
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дач, связанных с изучением ИЯ в вузе, по-
средством инструментов ИИ, полагая, что 
такой «инструктор» – удобный (в любое 
время, в любом месте, в любом темпе; гибкое 
наполнение курса обучения с возможностью 
коррекции, включая тематику и количество 
упражнений), компетентный (обширная база 
знаний), дружелюбный (эмоционально ней-
трален/дружелюбен, ненавязчивый контроль, 
конкретные рекомендации) и внимательный. 
При этом только 64 % опрошенных (16 из 25) 
в принципе не исключают такой возможно-
сти для себя, оставшиеся 36 % опрошенных 
(9 из 25) не считают это возможным для себя, 
связывая нежелательность формата главным 
образом со своими личностными характери-
стиками; 44 % от общего числа (из 25) опро-
шенных, то есть 11 из группы в 16 человек, 
не уверены, что подобный формат изучения 
ИЯ окажется для них предпочтительным; и 
только 20 % от общего числа (из 25) опро-
шенных, то есть 5 человек из 16, предпочли 
бы такой формат изучения ИЯ. На вопрос 
«Может ли ИИ полностью заменить препо-
давателя ИЯ в вузе?» (при выборе: «да» или 

«нет») именно эти 5 человек (20 % опрошен-
ных) ответили утвердительно. Таким обра-
зом, фактически, каждый пятый обучающий-
ся наделил ИИ свойствами субъекта образо-
вательного процесса. 

Повторный опрос, проведенный через 
четыре месяца (то есть после реализации ос-
новного этапа сценария смыслового взаимо-
действия), продемонстрировал частичное 
изменение показателей только по одному 
параметру – «рассмотрение изучения ИЯ под 
руководством ИИ как предпочтительного для 
себя формата»: отрицающих для себя такую 
возможность возросло с 0 до 6 человек (на  
24 %) за счет соответствующего сокращения 
количества обучающихся, не уверенных в 
своем ответе (с 11 до 5 человек); таким обра-
зом, доля неопределившихся составила 20 % 
(вместо 44 %). Таким образом, мы получили 
подтверждение гипотез 1 и 4. В обобщенном 
виде данная информация представлена в 
табл. 1. 

Особого комментария, с нашей точки 
зрения, требуют результаты опроса 2, а имен-
но,  факт  изменения  показателей  только  по  

 
 

Таблица 1 
Результаты опросов обучающихся 

Table 1  
Students’ survey results 

 
Число опрошенных 

(25 человек) 
1. Допустимо ли в вузе изучать ИЯ с применением ИИ? 

Да Нет 
Количество обучаю-
щихся, давших соот-
ветствующий ответ (с 
указанием процента от 
общего числа опро-
шенных) 

25 человек (100 %) 

0 

2. Допускаете ли вы в принципе такую возможность для себя? 
Да Нет 

16 человек (64 %) 

9 человек 
(36 %) 

3. Рассматриваете ли вы изучение ИЯ с применением ИИ  
как предпочтительный для себя формат? 

Да Нет Не уверен в ответе 

5 человек (20 %) 
Опрос 1 0 Опрос 1 11 человек 

(44 %) 

Опрос 2 6 человек 
(24 %) Опрос 2 5 человек 

(20 %) 
4. Может ли ИИ полностью заменить преподавателя ИЯ в вузе? 

Да Нет 
5 человек (20 %) 11 человек (44 %) 9 человек (36 %) 

 
Источник: рассчитано и составлено автором. 

Source: computed and compiled by the author. 
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одному из параметров (в ответе на вопрос 3). 
Мы полагаем, что с учетом востребованности 
инструментов ИИ в учебно-профессиональ-
ной деятельности студентов изменение 
(улучшение) количественных показателей 
даже по одному из параметров отражает об-
щую положительную динамику образова-
тельного процесса и должно рассматриваться 
в контексте всех регистрируемых в ходе ис-
следования изменений. В частности, в ходе 
специально организованного наблюдения бы-
ло установлено, что значительно повысилась 
активность обучающихся на занятии, стаби-
лизировался дискуссионный формат работы 
в учебной группе; возросла инициативность 
студентов (выразившаяся в подготовке на 
свое усмотрение дополнительных материалов 
для совместного обсуждения, в проведении 
углубленного анализа проблемы, стремлении 
найти дополнительные аргументы для обос-
нования своей позиции, готовности переос-
мыслить с учетом новых условий сделанные 
ранее выводы). Обозначенные позиции были 
приняты нами в качестве показателей и кри-
териев успешности опытного обучения в це-
лом. Они же послужили основанием для вы-
вода о подтверждении гипотез 2 и 3: регу-
лярное обращение обучающихся к ИИ-
ресурсам в процессе создания презентаций и 
написания речевых произведений может ус-
пешно использоваться в качестве базы для 
создания проблемной ситуации, актуализа-
ции «диалога смыслов» и консолидации 
смыслообразующих мотивов личности. Это 
оказывается возможным, если первичные 
продукты учебной деятельности студентов, 
созданные в том числе с использованием 
ИИ-ресурсов, подвергаются коллективному 
анализу, осмыслению, обсуждению в устной 
форме и затем дорабатываются обучающим-
ся по результатам общей дискуссии. 

Учитывая опосредованность полисубъ-
ектного смыслового взаимодействия c инст-
рументами ИИ, в процессе верификации ги-
потезы 3 особый интерес представляло сопос-
тавление смысловых блоков, линий аргумен-
тации, набора фактов в первичных письмен-
ных речевых произведениях студентов, их 

устных выступлениях/высказываниях и до-
работанных письменных речевых произведе-
ниях. В процессе группового обсуждения и 
последующей доработки продукта деятельно-
сти студента, как правило, добавлялись и/или 
исключались из рассмотрения некоторые фак-
ты, уточнялись/пересматривались позиции, со- 
вершенствовались/изменялись линии аргумен- 
тации. При этом в ходе дискуссии преподава-
тель преимущественно выступал в роли фаси-
литатора, организуя и направляя обсуждение. 
В некоторых случаях эту роль выполнял ини-
циативный студент, а преподаватель выступал 
как обычный участник полилога (и вел днев-
ник исследователя, в котором фиксировал все 
значимые, с его точки зрения, изменения). 

 
ВЫВОДЫ 

 
В современных условиях педагогическое 

взаимодействие в контекстах учебно-профес- 
сиональной деятельности в значительной 
мере опосредовано инструментами ИИ, что 
отражает общую тенденцию научно-техноло- 
гического развития общества. Для препода-
вателя ИЯ (и любого педагога) такое поло-
жение дел – и весомая помощь в сокращении 
объема рутинной работы, и серьезный вызов, 
поскольку в новой образовательной реально-
сти работа «по старым лекалам» не ведет 
участников педагогического процесса к кон-
структивному диалогу, взаимному понима-
нию и доверию; притом что доминанты 
смыслообразования имеют для социума эк-
зистенциальный смысл. 

Исследование показало, что для станов-
ления профессиональной личности наиболь-
шие педагогические «риски» в этом отноше-
нии связаны со следующими позициями. 

1. Ненадежностью данных и предвзя-
тостью содержания в продуктах, генери-
руемых ИИ (ввиду отсутствия в базах важ-
ных источников / их «отмены», фальсифика-
ции данных при их недостатке («галлюцина-
ций» ИИ) вследствие фактических ошибок); 
при этом ситуация усугубляется из-за естест-
венного стремления преподавателя ИЯ опе-
реться на аутентичные иноязычные источни-
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ки, нередко содержащие непроверенную ин-
формацию и предвзятые оценки (верифика-
ция содержания далеко не всегда дает иско-
мый результат). 

2. «Девальвацией» педагогических смы-
слов (что обусловлено стремлением к «оптими-
зации» учебной/учебно-профессиональной 
деятельности, но на практике приводит к «тон-
нельному эффекту» в обучении, замещению 
искусственным интеллектом значимых спосо-
бов деятельности, еще не освоенных обучаю-
щимися). 

3. «Деградацией» лингводидактических 
смыслов (в частности, обучение студентов по-
исковому и изучающему чтению, а также соз-
данию письменных речевых произведений 
превращается вне аудитории в формаль-
ность; продукты деятельности студента часто 
не отражают результатов его учебной дея-

тельности, что требует разработки более со-
вершенных инструментов педагогического 
взаимодействия, в том числе критериев оце-
нивания студенческих работ). 

Учитывая перечисленные обстоятельства, 
тем не менее, подчеркнем, что лингводидак-
тика обладает уникальными возможностями 
для организации смыслового взаимодействия 
субъектов образовательного процесса в кон-
туре ИИ, актуализации подлинного «полило-
га» смыслов разных уровней (национально-
культурных, социокультурных, социальных, 
собственно профессиональных, межкультур-
ных, личностных), интеграции и мультипли-
кации социально значимых и личностных 
смыслов на междисциплинарной основе, что 
несомненно представляет значительный ин-
терес для дальнейших исследований в этой 
области. 
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Аннотация 
Актуальность. Проведен анализ концепта «мультилингвальный университет» (МЛУ) как 
образовательной организации нового формата, нацеленной на подготовку конкурентоспо-
собных специалистов для глобального рынка труда в условиях мультилингвизма. Мульти-
лингвальные университеты разрабатывают и внедряют различные модели образовательных 
программ, отличающиеся различными комбинациями языков преподавания. Цель исследо-
вания – рассмотреть понятие мультилингвального университета, его существующих моде-
лей и ключевых характеристик, основанных на положениях институциональной языковой 
политики. 
Материалы и методы. Методы исследования включали анализ теоретической литературы 
по теме исследования, анализ информации на сайтах мультилингвальных университетов и 
обобщение практического опыта авторов. 
Результаты исследования. Описаны три типа университетских политик как основы воз-
никновения мультилингвальных университетов, выделены их ключевые характеристики. 
Предложена классификация моделей мультилингвальных университетов с описанием при-
меров на основе анализа теоретической литературы и информации на сайтах мультилин-
гвальных университетов. Рассмотрены три основных типа образовательных программ: мо-
нолингвальная, билингвальная и мультилингвальная – на примере ведущих российских ву-
зов. Необходимость обучения мультинационального контингента студентов в мультилин-
гвальном университете приводит к применению различных языковых практик в процессе 
обучения, которые представлены в контексте реализации унилингвального или плюрилинг- 
вального педагогического дизайна учебных дисциплин. 
Выводы. Представленные материалы позволили сделать вывод о том, что мультилингваль-
ный университет является образовательной организацией, процесс обучения в которой на-
правлен на создание стимулирующих условий для получения образования студентами – 
представителями разных национальностей. 
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Abstract 
Importance. The analysis of the “multilingual university” concept (MLU) as an educational insti-
tution of a new mode, which is aimed at training competitive specialists for the global labor mar-
ket in a multilingual term, is made. Multilingual universities develop and implement various pat-
terns of educational programs, distinguished by different combinations of teaching languages. The 
purpose of the study is to consider the multilingual university concept, its existing models and key 
characteristics based on the provisions of the institutional language policy. 
Materials and Methods. The research methods include the analysis of theoretical literature on the 
research topic, the analysis of information on the websites of multilingual universities and the gen-
eralization of the authors’ practical experience. 
Results and Discussion. Three types of university policies as the basis for developing multilingual 
universities are described. The multilingual university models classification is introduced with pat-
terns description, which is based on an analysis of theoretical literature and data on the websites of 
multilingual universities. Three main patterns of educational programs are presented: monolingual, 
bilingual and multilingual based on the experience of leading Russian universities. The require-
ment to educate a multinational student contingent at a multilingual university leads to the use of 
various language practices in the learning process, which are presented in the context of the 
implementation of a multilingual or plurilingual pedagogical design of academic disciplines. The 
most common language practices in the implementation of unilingual and plurilingual pedagogical 
design of disciplines are examined.  
Conclusion. The presented materials allowed to conclude that the multilingual university is pre-
sented in the research as an educational institution, the learning process in which is aimed at de-
veloping stimulating environment for students of different nationalities. 
Keywords: multilingual university, institutional language policy, degree programs, language practices 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Процессы глобализации и международ-

ной интеграции, стремление государств к 
расширению международного сотрудничест-
ва во всех сферах жизни общества диктуют 
необходимость подготовки специалистов, 
способных осуществлять профессиональную 
деятельность в условиях глобальной эконо-
мики в мультилингвальной среде. В свою 
очередь, эта потребность стимулирует разви-
тие таких тенденций в системе высшего обра-
зования во всем мире, как проведение межна-
циональных научных исследований, разработ-
ка образовательных программ на иностранных 
языках, мобильность студентов и преподавате-
лей. Одним из важнейших условий реализации 
этих тенденций является развитие и внедрение 
мультилингвизма в научные и образователь-
ные практики высшей школы. 

Мультилингвизм в образовательном 
процессе способствует формированию и при-
знанию культурной осведомленности, повы-
шает академическую и образовательную 
ценность, способствует творчеству, адапта-
ции в обществе и пониманию местных язы-
ков. В настоящее время мультилингвизм в 
широком понимании – это социальное явле-
ние, обусловленное сосуществованием не-
скольких языков в обществе и направленное 
на предоставление каждому человеку права 
на социальную поддержку. В узком смысле 
это способность говорящего выражать себя в 
разной степени на нескольких языках в раз-
личных коммуникативных ситуациях.  

Развитие и внедрение мультилингвизма в 
мировую систему высшего образования при-
вело к появлению нового формата универси-
тетов – мультилингвальных университетов, 
которые нацелены на создание мультилин-
гвальной образовательной среды для реше-
ния задач подготовки конкурентоспособных 
специалистов для глобального рынка труда.  

Целью исследования является рассмот-
рение понятия мультилингвального универ-
ситета и его ключевых характеристик, суще-
ствующих моделей мультилингвального 
университета, основанных на положениях 

институциональной языковой политики, а 
также вариативности языковых практик, 
обеспечивающих мультилингвальную обра-
зовательную среду. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Методы исследования включают анализ 

теоретической литературы по теме исследо-
вания, анализ информации на сайтах мульти-
лингвальных университетов и обобщение 
практического опыта авторов статьи. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Концепт мультилингвального универ-

ситета. Концепт мультилингвального уни-
верситета (МЛУ) уже достаточно давно на-
ходится в фокусе внимания исследователей и 
трактуется как мультилингвальное простран-
ство в высшем образовании, как образова-
тельная организация, в которой сотрудники 
коммуницируют не только на официальном, 
но и на иностранных языках [1–3].  

Предпосылкой возникновения МЛУ яв-
ляется проведение политики мультилингвиз-
ма в стране или регионе. МЛУ создаются 
преимущественно в странах с «государст-
венным» мультилингвизмом, при котором 
два и более языков установлены как государ-
ственные, и с эмигрантским мультилингвиз-
мом, при котором эмигранты осваивают язык 
страны, в которой они живут. 

Государственная или региональная язы-
ковая политика находит отражение в локаль-
ных нормативных актах МЛУ и формализу-
ется в виде отдельного документа или же 
разделов документа по образовательной по-
литике. В исследованиях выделяяются три 
типа университетских политик в контексте 
мультилингвизма:  

1) монолингвальная политика с пре-
имущественным использованием английско-
го в качестве языка преподавания и комму-
никации; 

2) билингвальная политика с использо-
ванием английского языка наравне с нацио-
нальным языком;  
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3) трилингвальная политика с препода-
ванием на национальном, региональном и 
английском языках [4]. 

Отметим, что во всех трех политиках 
присутствует преподавание на английском 
языке, что отражает тенденцию активной 
англификации образовательного процесса в 
мультилингвальных университетах, основан-
ной на закреплении статуса английского 
языка как lingua franca международной ком-
муникации. Такая ситуация, несомненно, 
создает определенную напряженность в реа-
лизации мультилингвальной политики в не-
аглоязычных странах. Вместе с тем очевид-
но, что даже первая политика, которая обо-
значается как монолингвальная с преподава-
нием на английском языке, в случае локали-
зации университета в неанглоязычной стра-
не, по сути, не исключает мультилингвизма в 
различных официальных и неофициальных 
ситуациях профессионального общения.  

Таким образом, любой университет в не-
англоязычном пространстве, реализующий 
образовательные программы как исключи-
тельно на английском языке, так и на разных 
языках (кроме университета, в котором все 
программы реализуются исключительно на 
национальном языке), может рассматриваться 
как мультилингвальный или билингвальный. 

Главной отличительной особенностью 
МЛУ является многонациональный состав 
участников (субъектов) образовательного 
процесса. Для организации обучения в муль-
тикультурной и мультилингвальной образо-
вательной среде определяются стратегии по-
строения новых форматов обучения и вне-
учебных активностей в разрезе взаимодейст-
вия контактирующих языков и применяемых 
языковых практик [5–7]. 

На основе концептуализации понятия 
МЛУ можно выделить ключевые характери-
стики данного типа университетов, к кото-
рым мы относим следующие. 

1. Наличие институционального норма-
тивного документа, в котором зафиксирова-
ны решения университета в области языко-
вой политики и который определяет реализа-
цию конкретной модели МЛУ. 

2. Наличие спектра образовательных 
программ, реализуемых на разных языках. 

3. Вариативность языковых практик, 
составляющих мультилингвальную образо-
вательную среду, в которой языки дополня-
ют друг друга и используются в соответст-
вии с уровнем компетенции членов академи-
ческого сообщества.  

Рассмотрим эти характеристики под-
робнее. 

Институциональная языковая поли-
тика. Разработка институциональных языко-
вых политик в европейском образовательном 
пространстве регламентируется рядом доку-
ментов, принятых на международном и на-
циональном уровнях. Одним из первых доку-
ментов международного уровня, создавшим 
основу для разработки языковых политик, 
стало Коммюнике Конференции министров 
высшего образования в Берлине в 2003 г. “Re-
alising the European Higher Education Area”, 
которое обозначило целевые установки по 
сохранению национальных языков, овладе-
нию иностранным языком, созданию условий 
для развития мультилингвизма1. В ходе по-
следовавших международных мероприятий и 
проектов были предложены рекомендации по 
разработке и внедрению национальных и ин-
ституциональных языковых политик, направ-
ленных на поддержку изучения языков и лин-
гвистического разнообразия2. 

Однако, несмотря на согласованные на 
международном уровне рекомендации по 

                                                                 
1 Berlin Communiqué. 2003. Realising the European 

Higher Education Area. Communiqué of the Conference of 
Ministers responsible for Higher Education. Berlin, 2003. 
19 September. URL: https://pjp-eu.coe.int/bih-higher-
education/images/2003_berlin_communique_eng.pdf   
(accessed: 08.10.2024). 

2 COM (2003). 449 Fnnal. Promoting Language 
Learning and Linguistic Diversity (2004–2006). Brussels, 
2003. 24 July. URL: http://ec.europa.eu/education/doc/ 
ocial/keydoc/ac-tlang/act_lang_en.pdf (accessed: 
08.10.2024); ENLU. 2005. Higher Education Language 
Policy in Europe: A Snapshot of Action and Trends. URL: 
http://web.fu-berlin.de/enlu/docu-ments.htm (accessed: 
08.10.2024); Higher Education Language Policy in Europe: 
A Snapshot of Action and Trends. URL:  
http://www.asb.dk/en/foremployees/hrportal/languagepolic
y (accessed: 08.10.2024). 

https://pjp-eu.coe.int/bih-higher-education/images/2003_berlin_communique_eng.pdf
https://pjp-eu.coe.int/bih-higher-education/images/2003_berlin_communique_eng.pdf
http://ec.europa.eu/education/doc/%20ocial/keydoc/ac-tlang/act_lang_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/doc/%20ocial/keydoc/ac-tlang/act_lang_en.pdf
http://web.fu-berlin.de/enlu/docu-ments.htm
http://www.asb.dk/en/foremployees/hrportal/languagepolicy
http://www.asb.dk/en/foremployees/hrportal/languagepolicy
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разработке институциональной языковой по-
литики как отдельного стратегического до-
кумента университета, далеко не все универ-
ситеты пошли по этому трудному пути и за-
фиксировали свои решения в локальных 
нормативных документах. Причиной этого 
стали вполне объективные факторы, которые 
препятствовали внедрению политики муль-
тилингвизма в университетах: сомнения в 
необходимости перехода к мультилингваль-
ному образованию, отсутствие необходимых 
компетенций, финансовые ограничения и др. 
В результате институциональные языковые 
политики были разработаны и приняты толь-
ко в самых продвинутых университетах, ко-
торые были готовы инвестировать админист-
ративные усилия, интеллектуальный потен-
циал и финансовые ресурсы во всесторон-
нюю подготовку выпускников, готовых к 
эффективному функционированию в услови-
ях глобальной экономики. В этих универси-
тетах были приняты стратегические решения 
по внедрению мультилингвизма, по созда-
нию мультилингвальной образовательной 
среды, разработке новых моделей образова-
тельных программ, продвижению мульти-
лингвизма в сообществах преподавателей и 
студентов. Именно эти университеты сегодня 
рассматриваются как мультилингвальные 
университеты, реализующие основные на-
правления политики мультилингвизма. 

Каждый из таких университетов сфор-
мировал свою институциональную языковую 
политику с учетом множества внешних и 
внутренних факторов: геополитических ус-
ловий, национальной и региональной языко-
вой политики, образовательной политики 
университета, кадровой ситуации и т. п. В 
результате появились модели МЛУ, которые 
демонстрируют различные стратегические 
подходы и тактические решения в реализа-
ции языковой политики.  

Модели мультилингвальных универ-
ситетов. На сегодняшний день не существу-
ет единой модели МЛУ. Модели МЛУ воз-
никают на основе геополитических, истори-
ческих, культурных и социальных факторов, 
но в целом соответствуют трем типам уни-

верситетской языковой политики: мульти-
лингвальной (как правило, трилингвальной), 
билингвальной и монолингвальной. 

Модель 1. МЛУ с реализацией обуче-
ния на трех или более языках. Университе-
ты данной модели являются поистине муль-
тилингвальными в организации всех бизнес-
процессов по направлениям деятельности 
университета.  

Университеты данной модели являются 
поистине мультилингвальными в организа-
ции всех бизнес-процессов по направлениям 
деятельности университета. Примерами та-
ких университетов являются Университет 
Хельсинки (Финляндия) и Фрибургский уни-
верситет в Швейцарии. Трилингвальная по-
литика в данных университетах осуществля-
ется на уровне проведения академических за-
нятий, научно-исследовательской работы и 
поддержания социального взаимодействия 
между участниками образовательного про-
цесса. Предполагается, что преподаватели 
свободно владеют тремя языками и способны 
обеспечить языковую поддержку на трех язы-
ках в рамках преподаваемой дисциплины [8]. 
Англоязычные программы реализуются пре-
имущественно для иностранного континген-
та студентов [9]. 

МЛУ данной модели существуют и в от-
дельных субъектах РФ. Например, в Казан-
ском федеральном университете преподава-
ние ведется на русском и татарском языках. 
Так, обучение на татарском осуществляется 
на филологическом и юридическом факуль-
тетах, на факультете журналистики.  

Модель 2. МЛУ с реализацией обуче-
ния на национальном и английском язы-
ках. Данная модель является самой распро-
страненной моделью МЛУ в связи закрепле-
нием статуса английского языка как lingua 
franca. Как правило, в МЛУ этой модели ос-
новным языком преподавания является на-
циональный язык, но в спектре образова-
тельных программ имеется определенное 
количество программ, реализуемых на анг-
лийском языке. При этом национальный и 
английский языки используются не только 
для организации и осуществления процесса 
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обучения, но и в общении преподавателей со 
студентами, или между студентами вне учеб-
ных аудиторий. Такая практика способствует 
созданию в университете атмосферы полного 
погружения в мультилингвальную среду.  

Можно привести множество примеров 
университетов в разных странах мира, кото-
рые при решении стратегических задач ин-
тернационализации идут именно по этому 
пути. Например, в Копенгагенском универ-
ситете преподавание ведется на датском и на 
английском языках. Руководство универси-
тета осуществляет выбор языка для обучения 
на основе потребностей обучающихся [10]. 
Примером таких университетов в Российской 
Федерации можно считать Высшую школу 
экономики, Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого, Том-
ский политехнический университет и многие 
другие университеты. 

Модель 3. МЛУ с реализацией обуче-
ния на английском языке (в неанглоязыч-
ных странах). Вопрос об отнесении таких 
университетов к мультилингвальным, несо-
мненно, является спорным и может вызвать 
закономерные возражения. Однако, как мы 
указывали выше, монолингвальная политика 
университета, в котором все преподавание 
осуществляется на английском языке, в слу-
чае локализации университета в неанглоязыч-
ной стране предусматривает возможность ис-
пользования различных языков и языковых 
практик в определенных официальных и не-
официальных ситуациях профессионального 
общения, что, по сути, является реализацией 
мультилингвизма. Именно поэтому такие 
университеты мы рассматриваем как одну из 
моделей мультилингвального университета.  

Что касается университетов с монолин-
гвальной языковой политикой и преподава-
нием исключительно на национальном язы-
ке, то такие университеты, по нашему мне-
нию, нельзя отнести к категории мультилин-
гвальных, даже несмотря на наличие контин-
гента иностранных студентов, на преподавание 
нескольких иностранных языков студентам 
университета или преподавание ряда дисцип-

лин на иностранных языках для повышения 
коммуникативной компетенции студентов.  

В России на сегодня нет университетов 
данной модели, но они есть в других странах. 
В частности, к этой модели относятся неко-
торые частные университеты, основанные и 
финансируемые англоязычными странами, 
например, Американский университет в Каи-
ре, Британский университет менеджмента в 
Ташкенте, Международная академия туризма 
в Анталье (франшиза образовательной орга-
низации Ассоциации отельеров США) и др., 
в которых преподавание осуществляется ис-
ключительно на английском языке.  

Образовательные программы в муль-
тилингвальных университетах. Реализуя 
свою институциональную языковую полити-
ку, мультилингвальные университеты при-
шли к необходимости разработки и внедре-
ния различных моделей образовательных 
программ, отличающихся различными ком-
бинациями языков преподавания. В контек-
сте политики мультилингвизма в междуна-
родной практике выделяя.тся три основных 
типа образовательных программ:  

1) монолингвальные – с преподаванием 
на национальном или на иностранном языке, 
преимущественно английском; 

2) билингвальные – с использованием 
двух языков: национального и иностранного; 

3) мультилингвальные – с использова-
нием национального языка, регионального 
языка и иностранного (английского). 

Наиболее традиционной моделью обра-
зовательных программ в российских универ-
ситетах являются монолингвальные про-
граммы, реализуемые либо полностью на 
русском, либо полностью на английском 
языке. Так, например, в Санкт-Петербург-
ском политехническом университете Петра 
Великого 17 основных образовательных про-
грамм (из них 3 программы бакалавриата и 
14 программ магистратуры) предлагаются на 
английском языке как международные про-
граммы и относятся к программам монолин-
гвального типа3. Такие программы позволя-
                                                                 

3 Международные образовательные программы // 
Санкт-Петербургский политехнический университет 
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ют решить задачи интернационализации об-
разования, особенно в части привлечения 
иностранных студентов, и не случайно По-
литехнический университет Петра Великого 
занимает первое место среди технических 
университетов РФ по количеству иностран-
ных студентов.  

Мультилингвальные (как правило, три-
лингвальные) программы не являются распро-
страненной практикой в Российской Федера-
ции и, соответственно, не представлены в этих 
двух университетах. Вместе с тем, в междуна-
родной практике они присутствуют в регионах 
со сложными социополитическими и социо-
лингвистическими контекстами, например, в 
Университете Кейптауна в ЮАР [11] или в 
университетах Каталонии в Испании [12]. В 
этих регионах они направлены на решение 
вопросов социально-политической повестки 
наряду с задачами интернационализации [7]. 

Билингвальные программы наиболее ин-
тересны с точки зрения вариативных инно-
вационных решений по внедрению мульти-
лингвизма. Обозначим эти вариативные ре-
шения как тип A, тип B и тип C. 

Билингвальные программы, тип А – наи-
более распространенная модель, которая 
предполагает преподавание большинства 
учебных дисциплин на русском (националь-
ном) языке и ряда дисциплин на английском 
языке. В российской практике решения о 
преподавание ряда дисциплин на английском 
языке являются частью стратегии интерна-
ционализации конкретного университета и, 
как правило, носят рекомендательный харак-
тер для образовательных программ. В част-
ности, в НИУ ВШЭ рекомендовано включать 
в учебные планы до 25 % англоязычных дис-
циплин. При этом в этих дисциплинах не до-
пускается применение другого языка в про-
цессе обучения, это рассматривается как на-
рушение.  

Билингвальные программы, тип В – пред-
ставляют собой вариацию типа А. Допуска-
ется наличие в учебном плане дисциплин как 
                                                                                
Петра Великого: офиц. сайт. URL: https://www.spbstu.ru/  
international-cooperation/international-educational-programs/ 
(дата обращения: 08.10.2024). 

на русском, так и на английском языках пре-
подавания, но при этом допустимым являет-
ся смешение языков в учебном процессе од-
ной дисциплины. Например, лекции читают-
ся на английском языке, в том числе с при-
влечением иностранных преподавателей, или 
же с использованием онлайн-курса на анг-
лийском языке, а семинарские занятия про-
водятся на русском языке.  

Билингвальные программы типов А и В 
способствуют интернационализации образо-
вания, однако они имеют и существенные 
ограничения, связанные с трудностями набо-
ра на такие программы иностранных нерус-
скоговорящих студентов, а также с трудно-
стями психолингвистического характера при 
переключении с одного языка на другой в 
рамках одной учебной дисциплины или од-
ного учебного занятия. Вместе с тем такие 
программы успешно реализуются в анализи-
руемых университетах и рассматриваются 
как переходный этап от монолингвальных 
программ на русском языке к монолингваль-
ным программам на английском языке.  

Билингвальные программы, тип С, явля-
ются инновационным решением НИУ ВШЭ в 
Санкт-Петербурге. В программах этого типа 
основным языком преподавания выступает 
английский, но для наиболее сложных дис-
циплин учебного плана на первом и втором 
курсах реализуются два языковых трека (на 
русском и на английском языках). Програм-
мы этого типа обеспечивают возможность 
привлекать иностранных студентов на 100 
%-ное англоязычное обучение, а наличие 
русскоязычного трека на наиболее сложных 
дисциплинах является привлекательным для 
русскоязычных абитуриентов и снижает их 
опасения в отношении обучения по англоя-
зычной программе. Билингвальные програм-
мы, тип С, были впервые внедрены в НИУ 
ВШЭ в Санкт-Петербурге в 2017 г. на на-
правлениях бакалавриата менеджмент, поли-
тология и социология и доказали свою эффек-
тивность в решении широкого спектра задач. 

Таким образом, моделирование образо-
вательных программ в контексте мультилин-
гвизма является важнейшим аспектом реали-

https://www.spbstu.ru/%20international-cooperation/international-educational-programs/
https://www.spbstu.ru/%20international-cooperation/international-educational-programs/


Чичерина Н.В., Полякова М.В. Мультилингвальный университет… 
Chicherina N.V., Polyakova M.V. Multilingual university… 

 

30 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 23-34 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 23-34 

 

зации институциональной языковой полити-
ки в мультилингвальном университете. 

Языковые практики в мультилин-
гвальных университетах. Специфика образо-
вательного процесса в мультилингвальном 
университете заключается в обучении мульти-
национального контингента студентов и по-
мимо реализации различных типов образова-
тельных программ приводит к применению 
различных языковых практик в процессе обу-
чения. Вариативность языковых практик обес-
печивает передачу информации и вовлечение 
обучающихся в процесс обучения вне зависи-
мости от их уровня владения языком [13].  

К наиболее распространенным языковым 
практикам можно отнести намеренное чере-
дование и смешение языков в рамках одного 
занятия или даже выполнения задания и по-
следовательное использование двух и более 
языков.  

Впервые языковая практика смешения 
языков на одном занятии была описана  
С. Уильямсом еще в 2002 г., который предла-
гал студентам ознакомиться с информацией 
на одном языке, обсудить прочитанный или 
просмотренный материал на другом языке. 
Данная языковая практика получила назва-
ние трансъязычие и в дальнейшем была ис-
следована в работах С. Бейкера, Дж. Льюиса, 
О. Гарсиа, Л. Вея и других ученых. В основе 
всех исследований была заложена идея о по-
тенциале языкового репертуара обучающего-
ся и о возможности его использования для 
решения коммуникативных задач. Трансъ- 
язычные (транслинвальные) практики пред-
полагают использование всех языков обу-
чающегося на занятии как одновременно, так 
и последовательно [14–16]. В рамках прове-
дения занятия возможно не чередование и 
смешение языков, а последовательное ис-
пользование двух языков (повторение на 
другом языке), например, преподаватель 
объясняет на одном языке, далее дублирует 
это же сообщение на другом языке. Также 
возможен вариант, когда преподаватель 
кратко вводит информацию на изучаемом 
языке, а объясняет на родном для обучаю-
щихся языке или языке посреднике. Для реа-

лизации таких языковых практик преподава-
тель должен владеть как минимум одним 
иностранным языком. Кроме того, такая язы-
ковая практика очень затратна по времени. 
Случаи ее применения относятся, в основ-
ном, к обучению иностранным языкам. Так, 
А. Криз приводит примеры обучения китай-
скому как иностранному студентов универси-
тета, когда преподаватель вводит лексические 
единицы на китайском языке, а далее объяс-
няет материал на английском языке [17]. 

Трансъязычие как педагогическая кате-
гория реализуется в двух видах: управляемое 
преподавателем и управляемое студентом, а 
также в двух формах: сильной и слабой [18; 
19]. Сильная форма педагогического трансъ-
язычия, как правило, носит спонтанный ха-
рактер и применяется на занятиях гораздо 
реже, чем слабая. Слабая форма педагогиче-
ского трансъязычия всегда запланирована 
преподавателем и предполагает намеренное 
смешение или чередование языков на опре-
деленном этапе занятия или в процессе вы-
полнения того или иного задания. Управляе-
мое преподавателем и управляемое студен-
том педагогическое трансъязычие также но-
сит запланированный характер, первый вид 
всегда осуществляется под контролем препо-
давателя. 

Виды и формы педагогического трансъ- 
язычия позволяют определить языковые прак-
тики, применение которых возможно на всех 
этапах занятия. Наиболее часто смешение и 
чередование языков происходит на начальном 
этапе занятия. Для решения организационных 
вопросов, постановки цели и задач занятия 
преподаватель может использовать не только 
изучаемый язык, но и родной язык обучаю-
щихся. Однако, как показывает практический 
опыт преподавания иностранного языка, в 
большинстве случаев преподаватель не владеет 
языком обучающихся. В этом случае возможно 
использование языка посредника, например, 
при обучении мультилингвальных групп в рос-
сийском вузе преподаватель может решить 
организационный вопрос или объяснить мате-
риал, вызывающий затруднения, на русском 
языке. Еще одной языковой практикой на дан-



Чичерина Н.В., Полякова М.В. Мультилингвальный университет… 
Chicherina N.V., Polyakova M.V. Multilingual university… 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 31 
 

ном этапе является обращение за помощью к 
студенту: преподаватель может обратиться на 
изучаемом языке за помощью к студенту и по-
просить перевести на родной язык информа-
цию для обучающихся с более низким уровнем 
владения языком. В процессе применения язы-
ковых практик на начальном этапе занятия 
преподаватель может продумать и продубли-
ровать задания на родном языке обучающихся. 
В процессе отработки материала студентам 
также разрешается использовать родной язык. 
На данном этапе предусмотрена работа в парах 
или в малых группах. Студенты получают за-
дания по обсуждению проблемы на изучаемом 
языке, далее студентам разрешается во время 
подготовки и проведения обсуждения исполь-
зовать любой язык, а представление результа-
тов обсуждения и решения проблемного во-
проса должно быть представлено на изучаемом 
языке. В таких ситуациях разделение на под-
группы рекомендуется производить с учетом 
родного языка обучающихся. К транслин-
гвальным практикам можно также отнести по-
иск информации и ведение записей на родном 
языке, использование онлайн-словарей для ус-
тановления и поддержания контакта как с пре-
подавателем, так и с другими обучающимися. 

В рамках проведения занятия возможно не 
только чередование и смешение языков, но и 
последовательное использование двух языков 
(повторение на другом языке), например, пре-
подаватель объясняет на одном языке, далее 
дублирует это же сообщение на другом языке. 
Также возможен вариант, когда преподаватель 
кратко вводит информацию на изучаемом язы-
ке, а объясняет на родном для обучающихся 
языке или языке посреднике. Для реализации 
таких языковых практик преподаватель дол-
жен владеть как минимум одним иностранным 
языком. Кроме того, такая языковая практика 
очень затратна по времени. Случаи ее приме-
нения относятся, в основном, к обучению ино-
странным языкам. Так, А. Криз приводит при-
меры обучения китайскому как иностранному 
студентов университета, когда преподаватель 
вводит лексические единицы на китайском 
языке, а далее объясняет материал на англий-
ском языке [17].  

Анализ проведенных исследований и ре-
альных практик преподавания показывает, что 
вариативность в языковых практиках и исполь-
зовании разных языков в процессе преподава-
ния и коммуникации может быть как заплани-
рованной и согласованной, так и спонтанной и 
несанкционированной. Исследователь Е. Мур 
отмечает, что в мультилингвальных програм-
мах выделяются дисциплины с унилингваль-
ным педагогическим дизайном (unilingual ped-
agogical design) и с плюралингвальным педаго-
гическим дизайном (plurilingual pedagogical 
design), предполагающим возможность ис-
пользования двух или более языков препода-
вания для разных видов учебной деятельности 
в рамках одной учебной дисциплины [10]. Ин-
тересно, что и в рамках дисциплин с унилин-
гвальным педагогическим дизайном часто на-
блюдается несанкционированная, то есть не 
закрепленная официально в учебной докумен-
тации по дисциплине, трансязыковая комму-
никация (translanguaging), особенно в случае 
возникновения проблемных академических 
ситуаций. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Мультилингвальный университет явля-

ется феноменом современных процессов ин-
тернационализации образования. Мульти-
лингвальный университет – это образова-
тельная организация, в которой процесс обу-
чения и свободного общения участников об-
разовательного процесса основан на взаим-
ном уважении культур, направлен на форми-
рование личности студента как гражданина 
мира и на создание комфортных и макси-
мально стимулирующих условий для полу-
чения образования студентами – представи-
телями разных национальностей. В мульти-
лингвальном университете создаются усло-
вия для формирования личности, способной 
осуществлять коммуникацию с представите-
лями различных культур, но при этом сохра-
няющую национальную идентичность [5]. 
Ключевые особенности мультилингвальных 
университетов находятся во взаимосвязи с 
государственной и региональной языковой 
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политикой, отражают стратегические на-
правления развития университетов как цен-
тров науки и образования и выражаются в 
институциональной языковой политике, кон-

кретных моделях университетов и основных 
образовательных программ, а также вариа-
тивных языковых практиках.  
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Применение технологий ИИ в иноязычном обучении взрослых:  
наставничество сверстников 

Ирина Евгеньевна Абрамова  
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Аннотация 
Актуальность. Переход к постиндустриальному обществу, цифровизация экономики и со-
циальной жизни привели к масштабным изменениям рынка труда. Это спровоцировало кри-
зис в высшей школе, потерю интереса к вузовскому образованию, не отвечающему требо-
ваниям работодателей. Одним из способов решения проблемы является интеграция науко-
емких технологий в учебный процесс. Цель исследования – описание опыта реализации пе-
дагогической технологии «наставничество сверстников» в процессе обучения английскому 
языку для специальных целей гуманитариев с применением ИИ-технологий и анализ полу-
ченных результатов.  
Материалы и методы. В качестве научных методов применялись теоретические и эмпири-
ческие методы: эксперимент, наблюдение, формализованный анкетный опрос с вопросами 
открытого и закрытого типов, сопоставительный анализ, экспертное оценивание, методы 
статистического анализа (среднее арифметическое, мода).  
Результаты исследования. Доказано, что наставничество сверстников при обучении ESP с 
применением ИИ-технологий положительно влияет на формирование коммуникативной и 
цифровой компетенций. По окончании эксперимента выявлено статистически значимое по-
вышение уровня сформированности коммуникативной (Δ 𝑥 = +0,94 балла, ΔМо = +1 балл) и 
цифровой (Δ 𝑥 = +1 балл, ΔМо = +1 балл) компетенций. Участники эксперимента освоили 
алгоритмы применения различных технологий ИИ в изучении английского языка и исполь-
зования его на практике, повысились результаты обучения и интерес к предмету, снизилась 
тревожность. 
Выводы. Технология наставничества сверстников позволяет, в определенной степени, ком-
пенсировать неготовность ряда преподавателей иностранных языков использовать ИИ в 
учебном процессе. Признано, что назрела необходимость не только переподготовки препода-
вателей вузов в сфере ИИ-технологий для образования, но и разработки концепций универси-
тета будущего, интегрированного с ИИ и формирующего у студентов набор профессиональ-
ных и универсальных компетенций, востребованных быстроменяющимся рынком труда. 
Ключевые слова: цифровизация, ИИ-технологии, иноязычное обучение, английский для 
специальных целей, наставничество сверстников, коммуникативная компетенция, цифровая 
компетенция 
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Application of generative AI technologies  
in adult foreign language learning: peer mentoring 
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Petrozavodsk State University  

33 Lenina Ave., Petrozavodsk, 185035, Russian Federation 
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Abstract 
Importance. The shift towards a post-industrial society, coupled with the economy and social life 
digitalisation, has precipitated substantial changes in the labour market. This has engendered a cri-
sis in higher education, marked by waning interest in higher education that does not align with the 
needs of employers. One potential solution to this predicament lies in the integration of 
knowledge-intensive technologies into the educational process. The aim of the research is to de-
scribe the experience of implementing the pedagogical technology ‘peer mentoring’ in the process 
of teaching English for Specific Purposes to humanities students with the use of AI-technologies 
and to analyze the results obtained. 
Materials and Methods. The following scientific methods are employed: experiment, observation, 
formalized questionnaire, comparative analysis, expert evaluation, self-assessment, statistical methods.  
Results and Discussion. The impact of peer mentoring in ESP training with the use of AI technologies 
on the communicative and digital competencies development has been demonstrated. At the conclusion 
of the experiment, a statistically significant increase in the communicative (Δ 𝑥 = +0.94 points,  
ΔМо = +1 point) and digital (Δ 𝑥 = +1 point, ΔМо = +1 point) competences formation level is revealed.  
Conclusion. Peer mentoring technology can to a certain extent mitigate the lack of preparedness 
among foreign language teachers to incorporate AI into the teaching process. There is an acknowl-
edged necessity for two key areas of focus: the retraining of university teachers in the domain of 
AI technologies in education, and the development of concepts for a university of the future that is 
integrated with AI. This will facilitate the cultivation of a set of professional and universal compe-
tencies that are in demand by the rapidly evolving labour market. 
Keywords: digitalization, AI technologies, foreign language learning, English for Specific Pur-
poses, peer mentoring, communicative competence, digital competence 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Устойчивой тенденцией последних лет 

на мировом рынке образования стало замет-
ное снижение интереса выпускников школ к 
обучению в вузах. Все больше специалистов 
свидетельствуют о глубоком кризисе в уни-
верситетском образовании в США1, Велико-
британии [1], Австралии2 и других странах, 
что выражается в сокращении количества 
абитуриентов, снижении уважения к высше-
му образованию, ухудшении качества обра-
зовательных стандартов, повышении стоимо-
сти обучения. Широкое распространение по-
лучила идея, что высококвалифицированным 
специалистом можно стать без высшего об-
разования, если освоить нужные компетен-
ции благодаря онлайн-курсам, мастер-
классам, самообразованию. Аналогичная си-
туация складывается и в Российской Федера-
ции, где, начиная с 2022 г., число поступив-
ших в СПО и техникумы превышает число 
желающих учиться в вузах, и этот разрыв 
увеличивается3. 

В таких обстоятельствах одним из спо-
собов подготовки конкурентоспособных кад-
                                                                 

1 Hanson V.D. Can the Current Universities Be 
Saved? Should They Be? // The Daily Signal. 03.05.2024. 
URL: https://www.dailysignal.com/2024/05/03/can-current  
-universities-be-saved-should-they/ (accessed: 24.10.2024). 

2 Number of Australians enrolled in bachelor degrees 
falls by 12 % in less than a decade // The Guardian. 
16.11.2023. URL:  https://www.theguardian.com/australia-
news/2023/nov/16/australia-higher-education-university-
enrolment-decline-falls-why-cost (accessed: 24.10.2024). 

3 Молодежь выбирает профессию: почему выпуск-
ники школ идут в колледжи вместо вузов. // Коммер-
сантъ. 2024. 14 окт. URL: https://www.kommersant.ru/  
doc/7231067 (дата обращения: 24.10.2024).  

ров может и должно стать внедрение инст-
рументов ИИ в учебный процесс в вузах [2]. 
Тем не менее, анкетирование, проведенное в 
сентябре 2023 г. среди 250 бакалавров гума-
нитарных специальностей Петрозаводского 
государственного университета (ПетрГУ) с 
целью выявить различия в отношении сту-
дентов и преподавателей вуза к интеграции 
технологий ИИ в обучение, показало, что 
97,2 % опрошенных студентов положительно 
оценивают возможность применять ИИ-тех- 
нологии во время учебы, и уверены, что эта 
компетенция будет востребована в их про-
фессии. В то же время отношение преподава-
телей к ИИ скорее настороженное. Согласно 
субъективной оценке опрошенных студен-
тов, 45,7 % из них считают, что преподавате-
ли нейтрально воспринимают применение 
ИИ при обучении, а 54,3 % студентов столк-
нулись с отрицательным отношением педа-
гогов разных кафедр к использованию ИИ.  

Целью исследования является описание 
опыта реализации педагогической техноло-
гии наставничества сверстников в иноязыч-
ном обучении студентов с использованием 
наукоемких ресурсов ИИ и анализ получен-
ных результатов. В ходе эксперимента, орга-
низованного преподавателями кафедры ино-
странных языков гуманитарных направлений 
ПетрГУ, проверялась гипотеза о том, что на-
ставничество окажет положительное воздей-
ствие на формирование цифровой и комму-
никативной компетенций первокурсников и 
их способность корректно применять раз-
личные ИИ-ресурсы при самостоятельной 
работе в рамках дисциплины «Иностранный 
язык», что подготовит их, в определенной 
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https://www.theguardian.com/australia-news/2023/nov/16/australia-higher-education-university-enrolment-decline-falls-why-cost
https://www.kommersant.ru/%20doc/7231067
https://www.kommersant.ru/%20doc/7231067
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мере, к работе в цифровой профессиональ-
ной среде. Исследование состояло из не-
скольких этапов, подчиненных решению 
следующих задач: 1) проанализировать опыт 
зарубежных и отечественных педагогов по 
релевантным темам; 2) выявить различия в 
степени информированности о ресурсах ИИ 
в иноязычном образовании преподавателей 
иностранных языков ПетрГУ, студентов ба-
калавриата и магистратуры, а также в ис-
пользовании ИИ в изучении ESP; 3) апроби-
ровать технологию наставничество среди 
магистрантов и бакалавров для более эффек-
тивного формирования у последних цифро-
вой и коммуникативной компетенций с при-
менением ИИ-ресурсов; 4) проанализировать 
полученные результаты. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В отечественных и зарубежных исследо-

ваниях последних лет активно изучаются 
возможности применения ресурсов генера-
тивного ИИ в обучении английскому языку 
для специальных целей (ESP). Выявление 
потребностей студентов, в том числе в про-
фессиональной сфере, является жизненно 
важным в преподавании ESP. Применение 
мультимодального ИИ, больших языковых 
моделей чатов GPT, виртуальных тренажеров 
ITS позволяет преподавателям адаптировать 
методику обучения и учебные материалы к 
специфическим требованиям студентов. В 
зарубежных работах анализируются возмож-
ности применения ChatGPT и GPT-4, спо-
собных имитировать разные функциональ-
ные стили для формирования формального 
стиля у студентов при написании CV, для 
развития навыков аудирования, говорения и 
письма в профессиональных дискурсах [3]. 
Студенты рассматривают ИИ-приложения и 
системы виртуальной реальности как ценные 
инструменты для изучения ESP, используя 
их в качестве генератора информации, пере-
водчика, партнера для коммуникации на 
иностранном языке и помощника при напи-
сании текстов на профессиональные темы 
[4]. Интеллектуальные обучающие системы 

предлагают уникальный учебный режим, 
учитывающий потребности обучающегося и 
обеспечивающий мгновенную обратную 
связь, что способствует большей самостоя-
тельности студентов [5]. Линг Вей доказал, 
что обучение с помощью ИИ повышает мо-
тивацию к изучению иностранного языка и 
стимулирует выработку личной стратегии 
обучения студентов [6].  

Филиппинские ученые относят к пер-
спективным научным исследованиям про-
блемы влияния ИИ-технологий на методику 
преподавания иностранных языков с точки 
зрения разработки индивидуального подхода 
к обучению студентов с разными потребно-
стями, на способы овладения языком и со-
вершенствования коммуникативной компе-
тенции, а также разработку комплексных пе-
дагогических моделей, сочетающих ИИ со 
смешанным обучением и традиционными 
методиками преподавания [7]. В ряде стран 
проблема нехватки преподавателей ино-
странных языков решается с помощью инте-
грации генеративного ИИ с социальными 
роботами для персонализированного обуче-
ния студентов с разным уровнем владения 
языком [8]. М. Шарплес считает, что взаимо-
действие человека и искусственного интел-
лекта представляет собой процесс социаль-
ной коммуникации, в котором обучающиеся 
регулярно общаются с языковыми моделями 
ИИ и другими студентами в постоянно ме-
няющейся технологичной среде для дости-
жения образовательных целей. При этом ИИ 
может выполнять не только роли преподава-
телей, студентов, инструкторов, но и настав-
ников. С развитием таких систем на перед-
ний план выходят фундаментальные пробле-
мы этики, связанные с установлением опре-
деленных ограничений в применении соци-
ального ИИ для образования [9]. Вопросы 
этики, включая вопросы авторского права, 
корректности полученных результатов и по-
тенциального неравенства в образовании 
ставят и О. Пак и Дж. Малони [10].  

П.В. Сысоев относит к перспективным 
направлениям научного исследования разра-
ботку методик обучения иностранному языку 
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на основе ИИ, изучение лингводидактиче-
ского потенциал ресурсов ИИ, анализ воз-
можностей обеспечить индивидуальный под- 
ход к обучению, а также проблему повыше-
ния компетентности преподавателей и сту-
дентов [11]. Группой отечественных ученых 
разработана матрица инструментов ИИ в 
лингвометодической подготовке будущих 
учителей иностранного языка, сформулиро-
ваны задачи по созданию методик обучения 
различным аспектам языка, видам речевой 
деятельности с опорой на соответствующие 
инструменты ИИ [12]. М.Н. Евстигнеев 
предложил классификацию нейросетей по 
архитектуре и сфере применения, а также 
описал открытую систему принципов цифро-
вой дидактики, применимые при использо-
вании ИИ в языковом образовании [13]. Сле-
дует отметить, что подобные комплексные 
разработки по научно обоснованному при-
менению ИИ-технологий в обучении ESP 
взрослых пока отсутствуют, также как обще-
принятая регламентация применения таких 
технологий в образовательной среде россий-
ских вузов. При этом в КНР на уровне прави-
тельства введены пакеты правил, регули-
рующих применение ИИ в различных облас-
тях (в том числе и в сфере образования)4, в 
китайских школах и вузах активно апробиру-
ется система «умного образования»5, а ней-
росеть DeepSeek конкурирует с ChatGPT. 

Что касается педагогической технологии 
«наставничество среди сверстников», то ее 
реализация в высшей школе дает ряд пре-
имуществ, включая повышение сохранности 
студенческого контингента и эффективности 
обучения [14]. М. Сноуден и Х. Трейси отме-
чают, что наставничество улучшает успевае-
мость как подопечного, так и наставника; 
                                                                 

4 Китай вводит 24 новых правила регулирования 
ИИ // CNews. 15.08.2023. URL: https://www.cnews.ru/ 
news/top/2023-08-15_kitaj_vvodit_24_novyh_pravila (да-
та обращения: 07.11.2024).  

5 Hao K. China has started a grand experiment in AI ed-
ucation. It could reshape how the world learns // MIT Tech-
nology Review. 02.08.2019. URL: https://www.techno-
logyreview.com/2019/08/02/131198/china-squirrel-has-
started-a-grand-experiment-in-ai-education-it-could-reshape-
how-the/ (accessed: 07.11.2024).  

снижает стресс и тревожность, повышает 
значимость достигнутых результатов в гла-
зах студентов [15]. Итальянские педагоги, 
апробировавшие программу взаимного на-
ставничества среди студентов 2 курса бака-
лавриата для поддержки студентов 1 курса, 
доказали, что данная технология способству-
ет формированию студенческого сообщества, 
результативности обучения и повышению 
качества социальной жизни [16]. Студенты и 
преподаватели по-разному оценивают роль 
наставника. И хотя данная технология де-
монстрирует очевидные преимущества в 
плане повышения уровня принадлежности и 
вовлеченности, академические результаты 
могут проявляться не сразу [17]. Тем не ме-
нее, наставничество среди изучающих ино-
странные языки позволяет улучшить языко-
вые навыки, социальную интеграцию и обес-
печить личностный рост как наставников, так 
и подопечных, а данная технология призна-
ется педагогами как эффективный способ 
поддержки разнообразных групп студентов в 
вузах [18].  

Показательно, что технологии наставни-
чества и искусственного интеллекта все чаще 
интегрируются в университетскую среду. 
Интеллектуальные системы тренинга и репе-
титорства, системы распознавания студентов 
и индивидуальное обучение с помощью ИИ 
применяются в вузах по всему миру [16]. В 
то время как традиционные модели настав-
ничества со сверстниками основаны на лич-
ном взаимодействии, виртуальное наставни-
чество через системы управления обучением 
и социальные сети набирает обороты, по-
скольку студенты предпочитают свободный 
доступ к наставникам в любое время суток. 
Подход, предложенный Р. Кламма с соавт., 
позволяет вузам, работающим в условиях 
ограниченных ресурсов, применять социо-
техническую инфраструктуру для масштаби-
рования процессов наставничества с помо-
щью распределенного ИИ для поддержки как 
наставников, так и подопечных [8]. 

Проведенное кафедрой иностранных 
языков гуманитарных направлений ПетрГУ 
исследование включало следующие этапы:  

https://www.cnews.ru/%20news/top/2023-08-15_kitaj_vvodit_24_novyh_pravila
https://www.cnews.ru/%20news/top/2023-08-15_kitaj_vvodit_24_novyh_pravila
https://www.techno-logyreview.com/2019/08/02/131198/china-squirrel-has-started-a-grand-experiment-in-ai-education-it-could-reshape-how-the/
https://www.techno-logyreview.com/2019/08/02/131198/china-squirrel-has-started-a-grand-experiment-in-ai-education-it-could-reshape-how-the/
https://www.techno-logyreview.com/2019/08/02/131198/china-squirrel-has-started-a-grand-experiment-in-ai-education-it-could-reshape-how-the/
https://www.techno-logyreview.com/2019/08/02/131198/china-squirrel-has-started-a-grand-experiment-in-ai-education-it-could-reshape-how-the/
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1) предварительный, в рамках которого 
проводилось анкетирование преподавателей 
иностранных языков ПетрГУ, бакалавров и 
магистрантов с целью выявления разницы в 
осведомленности о технологиях ИИ в ино-
язычном обучении и наличия опыта их при-
менения в учебном процессе; 2) основной 
этап, в рамках которого осуществлялся экс-
перимент по реализации технологии настав-
ничества среди магистрантов и бакалавров с 
целью повышения цифровой компетентности 
бакалавров в области применения ИИ-
ресурсов для интенсификации самостоятель-
ной работы по изучению и применению анг-
лийского языка; 3) завершающий этап, 
включающий рефлексию студентов и анализ 
полученных результатов. В качестве науч-
ных методов применялись теоретические и 
эмпирические методы: эксперимент, 
наблюдение, формализованный анкетный 
опрос с вопросами открытого и закрытого 
типов, сопоставительный анализ, экспертное 
оценивание, статистические методы.  

В исследовании на разных его этапах 
приняли участие всего 430 (N = 430) респон-
дентов. На предварительном этапе участво-
вали 49 преподавателей, 201 студент, из них 
35 бакалавров специальности «Международ-
ные отношения» (МО) с углубленным изуче-
нием языков, 146 бакалавров гуманитарных 
специальностей и 20 магистрантов. В основ-
ном этапе участвовало 180 (N = 180) студен-
тов, из них в роли наставников выступили 23 
магистранта направлений «Туризм» и «Пси-
хология» и 35 бакалавров 2 курса МО с уг-
лубленным изучением английского языка. В 
качестве обучаемых участвовали 122 (N = 
122) бакалавра 1 курсов общих групп («Ис-
тория», «Туризм», «Социология», «Социаль-
ные работники») с малой сеткой аудиторных 
часов, отводимых на изучение языков. 

Технология наставничества сверстников 
реализовывалась в двух основных режимах с 
учетом характеристик участников. В первом 
режиме в роли наставников выступали маги-
странты гуманитарных специальностей, 
имеющие опыт применения ИИ при подго-
товке самостоятельных работ и профессио-

нально ориентированных проектов на анг-
лийском языке. Специально для первокурс-
ников они разрабатывали методички и поша-
говые инструкции с иллюстрациями и скрин- 
шотами, перечислением преимуществ и ог-
раничений: «Изучаем английский легко с 
помощью нейросетей», «От чайника чайни-
ку», «Как правильно общаться с ChatGPT» 
по использованию конкретных ИИ-техно- 
логий для разных задач. Кроме того, бака-
лавры анализировали выполненные магист-
рами работы, подготовленные с их помо-
щью: CV, эссе, профессионально-ориен- 
тированные доклады и презентации, ролики, 
фильмы для цифровой среды. Затем перво-
курсники сами выполняли задания и проек-
ты, которые, в свою очередь, оценивали ма-
гистранты, предоставляя обратную связь с 
рекомендациями. 

Во втором режиме в роли наставников 
выступили бакалавры 2 курса специальности 
«Международные отношения» с углублен-
ным изучением английского языка (МО), 
имеющие не только собственный опыт ис-
пользования ИИ для реализации междуна-
родных проектов, но и более высокий уро-
вень коммуникативной компетенции, чем их 
подопечные. Задача наставников была соз-
дать с помощью low-code платформы Tilda 
междисциплинарный сайт по психологиче-
ской взаимопомощи6. Наставники не только 
проводили онлайн мастер-классы по приме-
нению конкретных приложений ИИ для под-
готовки цифровых проектов, но и по жест-
ким критериям отбирали лучшие работы 
первокурсников. Затем проводилась взаим-
ная рефлексия: и наставники, и подопечные 
анализировали достоинства и недостатки 
экспериментального взаимодействия. Следу-
ет подчеркнуть, что реализация наставниче-
ства в обоих режимах контролировалась и 
управлялась опытными преподавателями ка-
федры. 

 
 
 

                                                                 
6 Zhanabergenova D. Building Resilience in Fragile 

World. URL: http://petrsu.tilda.ws/ (accessed: 07.11.2024). 

http://petrsu.tilda.ws/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Предварительный этап. С целью выяв-

ления различий в осведомленности о ИИ-тех- 
нологиях в иноязычном обучении и наличии 
опыта их применения в учебном процессе в 
разных группах респондентов (см. выше) 
было проведено предварительное анкетиро-
вание. Информантам предлагалось ответить 
на вопросы: 1. «Какие из нижеперечислен-
ных ресурсов ИИ для изучения иностранных 
языков вы знаете?»; 2. «Как часто вы приме-
няете те или иные ИИ-инструменты?». Полу-
ченные результаты представлены в табл. 1. 

Данные табл. 1 демонстрируют незначи-
тельную осведомленность преподавателей об 
ИИ-технологиях, применяемых в иноязыч-
ном образовании. Если 98 % преподавателей 
хорошо знают GoogleTranslate и Yandex, то 
лишь пятая часть опрошенных знакома с 
ChatGPT; 10,2 % педагогов осведомлены о 

программах Gamma и Lingorado, а 8,2 % – о 
ресурсе Colossyan. Не более 4 % респонден-
тов информированы о Sora, NaturalReader и 
Kandinsky. Лишь отдельные преподаватели 
назвали такие приложения, как DeeplTran- 
slate, Interacty и Elicit. 

Из трех групп студентов магистранты и 
бакалавры МО продемонстрировали бо́льшую 
информированность по сравнению с други-
ми. Так, ChatGPT знаком 95,6 % магистран-
тов, 82,9 % бакалавров МО и только 30,8 % 
бакалавров из общих групп. Colossyan и 
Gamma знают 82,6 и 78,3 % магистрантов 
соответственно, 68,6 и 60 % бакалавров МО 
соответственно и только 21,2 и 7,5 % бака-
лавров из неязыковых групп. Приложения 
Lingorado и NaturalReader известны магист-
рантам (69,6 и 78,2 % соответственно) и ба-
калаврам МО (68,6 и 80 % соответственно), в 
то время как о них знает лишь небольшая 
часть бакалавров-гуманитариев (21,2 и 9,6 %).  

 
 

Таблица 1 
Результаты предварительного анкетирования преподавателей и студентов о ресурсах ИИ 

Table 1 
The results of a preliminary survey of teachers and students about AI resources 

 
Какие из нижеперечисленных ресурсов ИИ для изучения иностранных языков  

вы знаете? (в %) 

Ресурсы ИИ Преподаватели Магистранты Бакалавры МО Бакалавры гуманитарных  
специальностей 

1. Google Translate 
2. Yandex Переводчик 
3. Colossyan 
4. ChatGPT 
5. Gamma 
6. Lingorado 
7. Natural Reader 
8. Sora 
9. Suno AI 
10. Kandinsky 
11. Другие известные вам 
приложения 

98 
98 
8,2 
20,4 
10,2 
10,2 

4 
4 
2 
4 
 

6,1 

100 
100 
82,6 
95,6 
78,3 
69,6 
78,3 
52,8 
60,9 
78,3 

 
73,9 

100 
100 
68,6 
82,9 
60 

68,6 
80 

54,3 
48,6 
51,4 

 
60 

98,3 
96 

21,2 
30,8 
7,5 

21,2 
9,6 

12,3 
19,9 
19,2 

 
13,7 

Как часто вы применяете ИИ-инструменты из списка для выполнения различных задач  
(по шкале от 1 до 5, в %) 

Часто 30,6 77,3 68,6 28,8 
Иногда 20,5 13,6 22,8 44,50 
Никогда 48,90 9,1 8,6 27,4 

 
Источник: рассчитано и составлено автором по результатам предварительного анкетирования. 
Source: calculated and compiled by the author based on the results of a preliminary survey.  
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При этом 73,9 % магистрантов и 60 % бака-
лавров МО дополнительно осведомлены о 
многих других ИИ-приложениях (например, 
Tome, MagiсSlides, Prezo, Freetts, Render-
forest, AI.Invideo, Elevenlabs, Chatpdf, 
Thesify), мало известных бакалаврам из об-
щих групп. 

Анализ результатов ответов обучающих-
ся и преподавателей на второй вопрос позво-
лил выявить, что студенты применяют ИИ 
значительно чаще, чем преподаватели. Наи-
более активно для выполнения учебных за-
дач ими пользуются 77,3 % магистрантов и 
68,6 % бакалавров МО, заметно реже – бака-
лавры из неязыковых групп (28,8 %). Только 
30,6 % преподавателей отметили, что часто 
используют ИИ-приложения в своей дея-
тельности. В целом педагоги-информанты 
скептически относятся к наукоемким инст-
рументам в обучении, сомневаясь в их поло-
жительном влиянии на формирование ино-
язычных навыков и умений. Полученные 
данные стимулировали нас адаптировать 
технологию наставничества к иноязычному 
обучению студентов гуманитарных специ-
альностей с применением ИИ, когда студен-
ты-наставники могли бы поделиться своим 
опытом работы с первокурсниками для само-
стоятельного выполнения ими разнообраз-
ных заданий на английском языке. 

Цель основного этапа – выявить эффек-
тивность применения технологии наставни-
чества при изучении и применении ESP с 
помощью ресурсов ИИ в группах с малым 
количеством контактных часов (режимы 
взаимодействия студентов описаны выше). 
Для оценки результатов проводилось экс-
пертное оценивание двумя независимыми 
преподавателями коммуникативной (КК) и 
цифровой компетенций (ЦК) бакалавров об-
щих групп до (ЭГ1) и после (ЭГ2) годового 
курса экспериментального обучения. Оцени-
вались готовые цифровые продукты (профес-
сионально-ориентированные ролики и ви-
деопрезентации), выполненные обучаемыми 
самостоятельно до и после эксперимента. 
Динамика развития ЦК и КК и уровень их 
сформированности определялись с помощью 

стандартных методик тестирования через 
вычисление среднего балла и моды (наибо-
лее частотного ответа) при экспертной оцен-
ке традиционно выделяемых компонентов 
КК и ЦК [19], скорректированных под цели и 
задачи данного исследования. 

Согласно табл. 2, после эксперимента 
зафиксировано статистически значимое по-
вышение общего уровня сформированности 
коммуникативной компетенции (Δ𝑥 = +0,94 
балла, ΔМо = +1 балл), что в условиях посто-
янного сокращения контактных часов явля-
ется важным результатом. Так, в дискурсив-
ном и прагматическом компонентах измене-
ние средней оценки между двумя этапами 
обучения составило +1,3 балла и +1,4 балла 
соответственно, значение моды Мо увеличи-
лось с 3 до 4, что статистически значимо. В 
лингвистическом компоненте изменение со-
ставило +0,9 балла, Мо выросла на 1 балл. 
Статистически незначимыми оказались по-
ложительные изменения в формировании 
социолингвистического (+0,6 балла) и стра-
тегического компонентах (+0,5 балла), зна-
чение Мо в обоих критериях не изменилось, 
что свидетельствует о том, что для формиро-
вания этих компонентов требуется больше 
времени. Развитию коммуникативной компе-
тенции способствовало не только то, что на-
ставники и подопечные общались на англий-
ском языке, но и коммуникация с ИИ-прило- 
жениями также осуществлялась на АЯ. 

Согласно табл. 2, по итогам эксперимен-
та выявлено статистически значимое повы-
шение уровня сформированности цифровой 
компетенции (Δ𝑥 = +1 балл, ΔМо = +1 балл). 
Изменения в значениях средних баллов по 
отдельным компонентам ЦК отразили поло-
жительную, хотя и разную динамику их раз-
вития. Так, в компоненте 6 «Кооперация в 
цифровой среде» средний балл группы вырос 
на 1,6 балла, в компоненте 5 «Креативное 
мышление при работе с ИИ» и в компоненте 
2 «Критическое мышление при работе с ИИ» – 
на 1,3 балла, в компоненте 1 «Технические на-
выки» – на 1,1 балла. В компонентах 1 и 6 от-
мечено наибольшее увеличение значения моды 
(с 3 до 5), в компонентах 2 и 5 мода выросла на  
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Таблица 2 
Результаты экспертного оценивания уровня развития коммуникативной и цифровой  

компетенций обучающихся до (ЭК1) и после (ЭК2) эксперимента 
Table 2 

The results of the expert assessment of students’ communicative and digital competencies  
development level before (EG1) and after (EC2) the experiment 

 

Компетенции и их компоненты 
ЭГ1 

(средний 
балл) 

Мода 
ЭГ1 

ЭГ2 
(средний 

балл) 

Мода  
ЭГ2 

Коммуникативная компетенция (КК) 
1. Лингвистический компонент: способность понимать и 
корректно выражать собственные суждения в устной и 
письменной форме с опорой на грамматические, лексиче-
ские, фонетические нормы 

3,6 3 4,5 4 

2. Социолингвистический компонент: понимание социаль-
ных и культурных норм, определяющих использование язы-
ка в разных коммуникативных ситуациях 

3,8 4 4,4 4 

3. Дискурсивный компонент: способность организовывать и 
структурировать тексты, порождать связные и логичные 
иноязычные высказывания 

3,2 3 4,5 4 

4. Стратегический компонент: использование перефразиро-
вания, уточнения и т. п. для более понятного изложения сво-
их идей в цифровом пространстве 

3,1 3 3,6 3 

5. Прагматический компонент: способность понимать и ис-
пользовать язык в соответствии с намерениями говорящего и 
цифровым контекстом общения 

3,2 3 4,6 4 

Коммуникативная компетенция, средний балл 3,38 3 4,32 4 
Цифровая компетенция (ЦК) 

1. Технические навыки: умение пользоваться различными 
цифровыми устройствами, программным обеспечением и 
приложениями ИИ 

3,8 3 4,8 5 

2. Критическое мышление при работе с ИИ: умение коррект-
но выбирать приложения для решения конкретных коммуни-
кативных задач 

3,4 3 4,7 5 

3. Критическое мышление при работе с информацией в цифро-
вой среде: умение оценить качество и надежность информации, 
отобранной с помощью ИИ, выстраивать логику изложения с 
опорой на полученные сведения 

3,1 3 3,6 3 

4. Управление информацией, полученной с помощью ИИ: 
способность отбирать, анализировать, перерабатывать ин-
формацию с учетом требований информационной безопас-
ности, соблюдая авторские права 

3,2 3 3,5 3 

5. Креативное мышление при работе с ИИ: способность форму-
лировать новые идеи и проекты, находить новые ИИ-
инструменты для решения профессиональных задач 

3,2 3 4,5 4 

6. Кооперация в цифровой среде: способность использовать 
цифровые ресурсы для выполнения цифрового проекта через 
кооперацию с другими 

3,2 3 4,8 5 

Цифровая компетенция, средний балл 3,32 3 4,32 4 
 

Источник: рассчитано и составлено автором по результатам экспериментального обучения и экспертной 
оценки итоговых заданий, выполненных участниками эксперимента. 
Source: calculated and compiled by the author based on the results of experimental training and expert evaluation of 
the final tasks performed by the participants of the experiment.  
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1 балл. Общий средний балл группы после 
экспериментального обучения увеличился с 
3,32 до 4,32 (+1,0 балл).  Таким  образом, все 
компоненты цифровой компетенции показа-
ли улучшение среднего балла, однако, в ком-
понентах 3 «Критическое мышление при ра-
боте с информацией в цифровой среде» и 4 
«Управление информацией, полученной с 
помощью ИИ» улучшения не являются ста-
тистически значимыми (средний балл увели-
чился на 0,5 и 0,3 балла соответственно, зна-
чение моды осталось на уровне 3 баллов), то 
есть формирование данных компонентов 
требует больше практики и временных за-
трат. Тем не менее, улучшение в показателе 
общего среднего балла свидетельствует о 
заметном улучшении в развитии цифровых 
компетенций между двумя этапами экспери-
мента, что подтверждает успешность вне-
дрения технологии наставничества для раз-
вития цифровых навыков обучающихся. 

Завершающий этап (рефлексия). По 
результатам самооценивания развития циф-
ровой компетенции 90,1 % студентов отме-
тили улучшение способности проектировать 
дизайн продукта в соответствии с поставлен-
ными задачами и целевой аудиторией. Более 
81 % обучающихся стали лучше формулиро-
вать выводы на основе проведенного анализа 
данных, а также улучшили навык управления 
информацией; 75,4 % респондентов научи-
лись выбирать в процессе поиска ресурсы/ 
источники, которые могут предоставить ре-
левантную и актуальную информацию; все 
участники отметили снижение числа трудно-
стей при создании нового информационного 
продукта, формирование способности справ-
ляться с техническими сложностями.  

Согласно субъективным оценкам бака-
лавров-подопечных, 88,5 % из них признали, 
что рекомендации наставников оказались 
эффективны для выполнения домашних за-
даний и подготовки цифровых проектов. Бо-
лее 87 % бакалавров считают очень полез-
ным просмотры и анализ цифровых продук-
тов, созданного старшекурсниками с помо-
щью ИИ: они получили качественные образ-
цы конкретных работ, изучили новые для 

себя форматы заданий и алгоритмы их вы-
полнения, почерпнули креативные идеи, на-
глядно увидели особенности применения ИИ 
в создании профессионально-ориентирован- 
ного контента. Первокурсники сообщили, 
что освоили такие инструменты для изучения 
иностранного языка, как чат боты ChatGPT, 
приложения для создания видеороликов по 
текстовому описанию Colossyan, Renderfo- 
rest, ai.invideo.io, приложения для озвучива-
ния текстов Freetts.ru и генерации изображе-
ний (Kandinsky) и др. Более 93 % респонден-
тов этой группы положительно оценили 
применение ИИ-технологий в изучении анг-
лийского языка, отметив, что ИИ наиболее 
полезен при обучении разговорной речи 
(49,2 %), написанию текстов (88,5 %), пере-
воду (90,1 %), грамматике (36,9 %).  

По окончании эксперимента большинст-
во наставников и их подопечных отметили не 
только повышение интереса к изучению ино-
странного языка и наукоемких технологий, 
облегчающих умственный труд, но и появле-
ние чувства собственной значимости, кол-
лективизма и сплоченности, что в других ре-
жимах обучения не возникает. Наставники 
дополнительно подчеркнули, что у них 
сформировалась уверенность в своих знани-
ях и компетенциях, а у первокурсников сни-
зился уровень тревожности при выполнении 
заданий на английском языке. В ходе экспе-
римента, по признанию респондентов, они 
приобрели ценный практический опыт, в том 
числе опыт взаимодействия и совместного 
творчества. Более того, они пришли к выво-
ду, что ИИ не только позволяет сократить 
временные затраты и избежать рутинных 
ошибок при выполнении разных по сложно-
сти задач, но и предоставляет весомое кон-
курентное преимущество на рынке труда, так 
как умение пользоваться ИИ позволяет со-
труднику быть гибким в разных сферах в ус-
ловиях многозадачности. 

Проведенный эксперимент позволил 
достичь следующих результатов. 

1. Выявление на предварительном этапе 
существенной разницы между респондента-
ми-преподавателями и респондентами-сту- 
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дентами в информированности об инстру-
ментах ИИ в иноязычном образовании и 
опыта их применения на практике стало ос-
нованием для разработки эксперимента по 
интеграции наставничества сверстников в 
учебный процесс в рамках дисциплины 
«Иностранный язык».  

2. Применение технологии наставниче-
ства сверстников под руководством опытных 
педагогов доказало свою эффективность как 
при формировании коммуникативной, так и 
цифровой компетенций первокурсников, 
обучающихся в группах с малым количест-
вом контактных часов. По окончании экспе-
римента выявлено статистически значимое 
повышение уровня сформированности ком-
муникативной (Δ𝑥 = +0,94 балла, ΔМо = +1 
балл) и цифровой (Δ𝑥 = +1 балл, ΔМо = +1 
балл) компетенций. 

3. Положительная динамика в развитии 
коммуникативной компетенции участников 
исследования подтверждена показателями 
общего среднего балла, который по итогам 
обучения вырос с 3,38 до 4,32, и моды, кото-
рая увеличилась с 3 до 4 баллов. Наибольшее 
улучшение наблюдается в дискурсивном и 
прагматическом компонентах (+1,3 и +1,4 
соответственно).  

4. Результаты экспертной оценки циф-
ровой компетенции студентов до и после 
эксперимента выявили увеличение общего 
среднего балла с 3,32 до 4,32. Статистически 
значимо улучшились показатели сформиро-
ванности ЦК в компонентах «Технические 
навыки» и «Кооперация в цифровой среде», 
где выявлено наибольшее увеличение значе-
ния моды (с 3 до 5), в компонентах «Крити-
ческое мышление при работе с ИИ» и «Креа-
тивное мышление при работе с ИИ» значе-
ние моды выросло на 1 балл. Улучшения в 
компонентах «Критическое мышление при 
работе с информацией в цифровой среде» и 
«Управление информацией, полученной с 
помощью ИИ» не были статистически зна-
чимыми: для их формирования требуется 
больше времени. 

5. Согласно субъективным оценкам 
участников эксперимента, наставничество 

сверстников позволило им в достаточно ко-
роткие сроки освоить алгоритмы применения 
различных технологий ИИ, помогающих бо-
лее эффективно изучать английский язык и 
использовать его на практике, повысило ре-
зультаты обучения и интерес к предмету, 
снизило тревожность. 

Обсуждение. Полученные нами данные 
не противоречат выводам П.В. Сысоева о 
том, что уровень компетентности большин-
ства вузовских преподавателей в области ИИ 
является, как правило, достаточно низким, 
что определяет незначительную интеграцию 
инструментов ИИ в высшее образование [20]. 
В этой связи трудно не согласиться, что пер-
спективными научными направлениями яв-
ляются не только апробация новых методик 
преподавания с применением ИИ, повыше-
ние компетентности преподавателей и сту-
дентов в этой сфере [11], но и разработка 
матрицы инструментов ИИ в лингвометоди-
ческой подготовке вузовских преподавателей 
иностранных языков [12]. Одним из рисков 
остается фактор настороженности россий-
ских преподавателей к применению науко-
емких технологий, облегчающих учебный 
процесс и, в определенной степени, выпол-
няющих ряд функций, традиционно реали-
зуемых исключительно преподавателями. 
Безусловно, технологический прогресс оста-
новить невозможно, он только ускоряется, и 
высшая школа обязана своевременно реаги-
ровать на происходящие изменения, также 
ускоряясь в разработке новых методик и 
обучающих практик. В качестве альтерна-
тивного способа распространения новых 
технологических знаний и компетенций при 
подготовке студентов гуманитарного профи-
ля, вероятно, может стать наставничество 
сверстников. Тем не менее, назрела насущная 
необходимость в системной и комплексной 
переподготовке преподавателей иностран-
ных языков и других дисциплин гуманитар-
ной направленности. Несмотря на сущест-
вующие проблемы с интеграцией ИИ в учеб-
ный процесс в высшей школе, большинство 
исследователей уверены, что технологии, 
основанные на ИИ, способны «произвести 



Абрамова И.Е. Применение технологий ИИ в иноязычном обучении… 
Abramova I.E. Application of generative AI technologies… 

 

46 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 35-49 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 35-49 

 

революцию в обучении английскому языку и 
подготовить студентов к успеху во все более 
взаимосвязанном мире» [21]. 

Реализация технологии наставничества 
сверстников в данном исследовании позво-
лила получить не только ранее выявленные 
преимущества, такие как повышение резуль-
тативности обучения [16], улучшение языко-
вых навыков, личностный рост [18], форми-
рование чувства коллективизма и собствен-
ной значимости, уменьшение тревожности 
[15], но и, в определенной степени, позволи-
ла компенсировать как неготовность ряда 
преподавателей иностранных языков интег-
рировать ИИ в учебный процесс, так и не-
достаточное количество аудиторных часов, 
отводимых на дисциплину «Иностранный 
язык». В данном эксперименте студенты-нас- 
тавники под руководством квалифицирован-
ных преподавателей способствовали про-
грессу в формировании отдельных компо-
нентов цифровой компетенции у подопечных 
в рамках годового обучения. Кроме того, 
творческое взаимодействие обучающихся 
разного возраста и уровня подготовки и ин-
тенсификация самостоятельной работы, тре-
бующей постоянного общения на иностран-
ном языке как с наставниками, так и с при-
ложениями ИИ, стимулировали улучшение 
их коммуникативной компетенции.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Данное исследование проводилось в 

рамках дискуссии в педагогическом сообще-

стве о перспективах широкого применения 
ИИ в российских вузах и возникающих при 
этом проблемах, рисках и вызовах. Бурное 
развитие цифровой экономики и экономики 
знаний в условиях не только стремительного 
развития наукоемких технологий, прони-
кающих во все сферы производственной и 
повседневной жизни, но и постоянно услож-
няющейся геополитической ситуации в мире, 
требующей обеспечить кадровый, техноло-
гический и экономический суверенитеты 
страны, поставили перед российской высшей 
школой острейшую задачу по подготовке 
нового поколения кадров с вариативным на-
боров компетенций для работы в условиях 
быстро меняющегося рынка труда, в услови-
ях жесткой конкуренции и дефицита време-
ни. Это требует от педагогического сообще-
ства как постоянного обновления методик 
преподавания отдельных дисциплин и сис-
темных подходов к обучению взрослых, так 
и своевременной адаптации всей системы 
высшего образования к современным вызо-
вам, поиска новых концепций университета 
будущего, интегрированного с ИИ-техно- 
логиями и формирующего у студентов новый 
набор профессиональных и универсальных 
компетенций, что позволит университетам не 
терять свою значимость для общества и при-
влекательность для абитуриентов. Безуслов-
но, при внедрении ИИ в образование необхо-
димо учитывать соблюдение этических норм 
при взаимодействии людей и технологий, что 
также требует дальнейшего исследования. 
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Аннотация 
Актуальность. Методический потенциал оценочной корректирующей обратной связи от 
средств генеративного искусственного интеллекта (ИИ) начинает использоваться педагога-
ми при обучении учащихся и студентов письменному иноязычному высказыванию. Вместе 
с тем использование внеаудиторной практики студентов неязыкового вуза с инструментами 
ИИ с целью получения корректирующей обратной связи в предметно-языковом интегриро-
ванном обучении профессиональному иностранному языку отдельно не изучалось. Цель ис-
следования – разработка этапов методики использования корректирующей обратной связи 
от генеративного ИИ в обучении профессиональному иностранному языку, проведение экс-
периментального обучения и эмпирическая проверка эффективности данной методики.  
Материалы и методы. В исследовании приняли участие студенты направления подготовки 
«Ветеринария» ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграрный университет имени 
императора Петра I. Студенты контрольной группы (N = 43) участвовали в предметно-
языковом интегрированном обучении без использования средств генеративного ИИ. Сту-
денты экспериментальной группы (N = 43) раз в неделю участвовали во внеаудиторной ра-
боте с нейросетью DeepSeek с целью получения оценочной корректирующей обратной свя-
зи при выполнении интегрированных заданий. В ходе эксперимента контролировались три 
аспекта: а) лексическая сторона речи; б) грамматическая сторона речи; в) профессиональное 
содержание высказывания. Для статистического анализа данных использовался t-критерий 
Стьюдента. 
Результаты исследования. Исследование доказало эффективность методики использова-
ния оценочной корректирующей обратной связи от генеративного ИИ в предметно-
языковом интегрированном обучении по всем контролируемым аспектам: а) лексической 
стороне речи (t = 5,24 при p ≤ 0,05); б) грамматической стороне речи (t = 4,74 при p ≤ 0,05); 
в) профессиональному содержанию высказывания (t = 6,04 при p ≤ 0,05). 
Выводы. В ходе исследования была разработана поэтапная методика использования оце-
ночной корректирующей обратной связи от генеративного ИИ в предметно-языковом ин-
тегрированном обучении. Перспективность настоящего исследования заключается в ис-
пользовании подхода по интеграции практики студентов с профессионально ориентирован-
ными инструментами ИИ в предметно-языковое обучение студентов неязыкового вуза.  
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Abstract 
Importance. The methodological potential of evaluative corrective feedback from the generative 
artificial intelligence (AI) means is beginning to be used by teachers in teaching learners and stu-
dents written foreign language utterance. At the same time, the use of extracurricular practice by 
students of a non-linguistic university with tools and in order to receive corrective feedback in the 
subject-language integrated teaching of a professional foreign language has not been studied sepa-
rately. The goal of the work is to develop the methodology stages for using corrective feedback 
from generative AI in teaching a professional foreign language, conducting experimental training 
and empirically verifying the effectiveness of this technique. 
Materials and Methods. The study involved students of the Veterinary Medicine department of 
Voronezh State Agrarian University named after Emperor Peter the Great. The students of the con-
trol group (N = 43) participated in subject-language integrated learning without using generative 
AI tools. The students of the experimental group (N = 43) participated once a week in extracur-
ricular work with the DeepSeek neural network in order to receive evaluative corrective feedback 
when performing integrated tasks. During the experiment, three aspects were controlled: a) the lex-
ical side of speech; b) the grammatical side of speech; c) the professional content of the utterance. 
The Student’s t-test is used for statistical analysis of the data. 
Results and Discussion. The study proved the methodology effectiveness of using evaluative cor-
rective feedback from generative AI in subject-language integrated learning in all controlled as-
pects: a) lexis (t = 5.24 at p < 0.05); b) grammar (t = 4.74 at p < 0.05); c) the professional content of 
the utterance (t = 6.04 at p < 0.05). 
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Conclusion. In the course of the study, a step-by-step methodology is developed for using evalua-
tive corrective feedback from generative AI in subject-language integrated learning. The perspec-
tive of this study lies in using an approach to integrate students’ practice with professionally ori-
ented AI tools into the subject-language education of students at a non-linguistic university. 
Keywords: artificial intelligence, subject-language integrated learning, integrated tasks, profes-
sional foreign language, DeepSeek neural network 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
За последние годы широкое распростра-

нение в области обучения студентов неязы-
ковых вузов профессиональному иностран-
ному языку и профильным дисциплинам 
приобрел интегрированный подход или 
предметно-языковое интегрированное обу-
чение. Его основателем считается финский 
педагог Д. Марш [1]. Отличительной харак-
теристикой этого относительно нового для 
российской практики подхода является двой-
ственная направленность обучения. С одной 
стороны, в ходе обучения студенты изучают 
иностранный язык в сфере профессионально-
го общения и формируют профессиональную 
иноязычную коммуникативную компетен-
цию. С другой стороны, предметно-темати- 
ческое содержание курса сопряжено с про-
фильными дисциплинами. В ходе изучения 
интегрированного курса студенты также 
продолжают формировать профессиональ-
ные компетенции.  

По мысли Д. Марша [1] и Д. Койла [2] 
достижение результатов предметно-языко- 
вого интегрированного обучения при соблю-
дении педагогических следующих условий: 
а) студенты овладевают профессиональным 
содержанием на изучаемом языке; б) ино-
странный язык является целью обучения;  
в) иностранный язык является инструментом 

овладения профессиональным содержанием; 
г) обучение языку интегрируется в обучение 
профессиональной дисциплине; д) преиму-
щество отдается развернутости речевого вы-
сказывания на иностранном языке.  

Ученые из разных стран занимались изу-
чением аспектов использования предметно-
языкового интегрированного обучения. Ана-
лиз исследований последних лет показывает, 
что предметом изучения авторов выступали 
следующие вопросы. Р. Милла и М. Лорен- 
цо [3] обсуждали влияние интегрированного 
подхода на развитие у студентов устных ре-
чевых умений, Е. Лакаберкс и Ф. Галлардо-
дел-Пуэрто [4] – методику формирования 
навыков произношения у студентов на про-
фессионально ориентированном материале, 
М. Джафаригохар, Х. Дивсар, Р. Етамад [5] – 
задания на формирование лексических навы-
ков речи студентов, К. Лукас [6] – методику 
обучения чтению и письменной речи посред-
ством изучения профессионально ориентиро-
ванного материала, П.В. Сысоев и А.С. Бело- 
усов [7] – методику профориентационного 
обучения учащихся профильных классов 
средней школы и учреждений среднего про-
фессионального образования на основе изу-
чения материала профессиональной направ-
ленности, Т.Ю. Токмакова [8], А.К. Солома-
тина [9] и Т.В. Байдикова [10] – предметное 
содержание обучения студентов разных на-
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правлений подготовки и специальностей аг-
рарного вуза.  

Уточняя методологию предметно-языко- 
вого интегрированного обучения, П.В. Сысо-
ев и В.В. Завьялов [11] утверждают, что цен-
тральными выступают два элемента данного 
подхода: а) предметное содержание обучения 
и б) технология обучения. Предметное со-
держание интегрированного курса должно 
или содержать тематические модули, отно-
сящиеся к разным профильным дисциплинам 
студентов, или представлять содержание 
конкретной и целостной профильной дисци-
плины. Технология обучения в рамках ин-
тегрированного курса должна содержать за-
дания, при выполнении которых студенты 
будут осуществлять те же самые коммуника-
тивно-когнитивные функции, которые они 
бы реализовывали в своей профессиональной 
деятельности. В качестве таких заданий мо-
гут выступать интегрированные задания или 
мини-кейсы [8].  

Интеграция технологий искусственного 
(ИИ) интеллекта в методику преподавания в 
вузе позволила интенсифицировать процесс 
формирования аспектов иноязычной комму-
никативной компетенции и профессиональ-
ных компетенций обучающихся. Корректи-
рующая оценочная обратная связь от генера-
тивного ИИ может использоваться студента-
ми во внеаудиторное время при выполнении 
домашних заданий с целью улучшения ос-
воения учебного материла. Вместе с тем, не-
смотря на наличие исследований, посвящен-
ных изучению лингводидактического потен-
циала корректирующей обратной связи от 
генеративного ИИ при подготовке письмен-
ных творческих работ студентов [12; 13], ис-
пользование внеаудиторной практики сту-
дентов неязыкового вуза с инструментами 
ИИ с целью получения корректирующей об-
ратной связи в предметно-языковом интег-
рированном обучении профессиональному 
иностранному языку отдельно не изучалось.  

Цель исследования – разработать этапы 
методики использования корректирующей 
обратной связи от генеративного ИИ в обуче-
нии профессиональному иностранному языку.  

Достижение поставленной цели включа-
ет решение следующих задач:  

− разработать этапы методики исполь-
зования корректирующей оценочной обрат-
ной связи от генеративного ИИ в обучении 
профессиональному иностранному языку 
студентов неязыкового вуза; 

− разработать тематическое содержа-
ние интегрированного курса и комплекс про- 
фессионально ориентированных интегриро-
ванных заданий; 

− провести опытно-экспериментальную 
проверку эффективности предлагаемой ме-
тодики обучения.  

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Генеративный ИИ в зависимости от кон-

кретных инструментов и запросов способен 
предоставлять пользователям различные ти-
пы обратной связи. П.В. Сысоев, Е.М. Фила-
тов и Д.О. Сорокин [14] в результате анализа 
обратной связи от ряда инструментов ИИ 
предложили типологию обратной связи от 
генеративного ИИ. Ученые выделили шесть 
типов обратной связи: а) учебно-социальный; 
б) информационно-справочный; в) методиче-
ский; г) аналитический; д) условно-твор-
ческий и е) оценочный. В рамках данного 
исследования особый интерес представляет 
оценочный вид обратной связи от ИИ. 

Следует заметить, что оценочная обрат-
ная связь используется в образовании доста-
точно давно. Первые средства автоматизиро-
ванного контроля появились еще в 1960–
1970-е гг. Во многом они были не совершен-
ны и способны были быстро проверить тесты 
с заданиями множественного выбора. Позд-
нее стали появляться программы и веб-
платформы, способные оценить письменные 
творческие работы обучающихся по ряду 
критериев. В настоящее время в мире широ-
ко используется ряд веб-платформ, функцио-
нирующих на основе ИИ, способных оценить 
письменные творческие работы студентов по 
ряду критериев: а) лексической стороне речи; 
б) грамматической стороне речи; в) структу-
ре работы; г) содержанию работы и др. В на-
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учной литературе появился большой корпус 
методических работ, в которых отечествен-
ные и зарубежные ученые изучали и описы-
вали дидактические возможности средств 
генеративного ИИ в предоставлении уча-
щимся и студентам оценочной обратной свя-
зи при обучении написанию эссе. В частно-
сти, А. Мизумото и М. Егучи [15], А. Мизу-
мото, Н. Шинтани, М. Сасаки, М. Тенг [16], 
А. Пак, А. Барретт, Дж. Ескаланте [17] рас-
сматривали надежность и валидность авто-
матизированной оценки эссе нейросетями и 
веб-платформами; А. Саини, Б. Копе, М. Ка-
лантцис, Г. Запата [18] и З. Джианг, З. Ху,  
З. Пан, Дж. Хе. К. Хи [19] предлагали мето-
дические приемы и выделяли этапы обуче-
ния студентов письменной речи с примене-
нием оценочной обратной связи от инстру-
ментов ИИ. Ряд работ посвящен изучению 
лингводидактического потенциала конкрет-
ных веб-платформ, функционирующих на 
основе технологий ИИ. К. Джаявалан и  
А. Разали [20], Дж. Парк [21] и А. Пердана и 
М. Фарида [22] описывали возможности веб-
платформы Grammarly в оценке письменных 
творческих работ студентов; Д. Ванг и  
М. Браун [23], М. Жанга [24] исследовали 
надежность оценочной обратной связи от 
платформы PaperRater; А.А. Прибыткова, 
Т.Ю. Тормышева, О.Н. Хаустов [25] описы-
вали опыт внедрения в процесс обучения 
студентов языкового вуза написания эссе на 
английском языке веб-платформы Criterion; 
А.А. Коренев [12] и П.В. Сысоев и Е.М. Фи-
латов [13] предложили этапы методик обуче-
ния студентов написанию творческих работ с 
использованием оценочной корректирующей 
обратной связи от генеративного ИИ;  
П.В. Сысоев, Е.М. Филатов, Н.И. Хмаренко, 
С.С. Мурунов [26] провели исследование по 
сравнению качества предоставляемой оце-
ночной обратной связи от нейросети 
ChatGPT и преподавателей.  

Изучение этих и других исследований 
показывает, что в настоящее время веб-плат- 
формы Grammarly, PaperRater, Criterion, ней-
росеть ChatGPT и другие способны предос-
тавлять студентам оценочную обратную 

связь высокого качества. Немаловажным ус-
ловием получения качественной обратной 
связи является правильный промпт-инжини- 
ринг – правильное составление запросов к 
генеративному ИИ. Для того чтобы исполь-
зуемый инструмент ИИ выдал оценочную 
обратную связь по необходимым критериям 
оценки, нужно эти критерии обязательно 
заложить в промпт. В противном случае в 
своей работе ИИ будет использовать другие 
критерии оценки, которые найдет в базе дан-
ных.  

Еще один важный момент, который не-
обходимо учитывать при разработке методи-
ки обучения иностранному языку с исполь-
зованием ИИ, связан с последовательностью 
этапов и заданий. П.В. Сысоев и Е.М. Фила-
тов [13] утверждают, что практика студентов 
с инструментом ИИ должна стать частью 
традиционной методики обучения. Студенты 
изучают новый материал, используя тради-
ционные методы и приемы, а для его отра-
ботки используют инструменты ИИ. В цен-
тре внимания ученых была методика обуче-
ния студентов творческих работ (эссе) с ис-
пользованием корректирующей обратной 
связи от нейросети ChatGPT. После изучения 
структурных компонентов эссе во время ре-
гулярных занятий, в качестве домашнего 
студентам было дано задание написать эссе 
на заданную тему. После написания эссе они 
должны были загрузить его в нейросеть 
ChatGPT с целью получить корректирую-
щую обратную связь, которую они исполь-
зовали для доработки эссе. На следующем 
занятии в классе студенты были разделены 
на малые группы по 3–4 человека. Им было 
предложено показать одногруппникам раз-
ные версии эссе (первоначальную и дорабо-
танную) и рекомендации нейросети по до-
работке эссе.  

Мы предлагаем следующие этапы ис-
пользования корректирующей оценочной 
обратной связи от генеративного ИИ в обу-
чении профессиональному иностранному 
языку студентов неязыкового вуза. В центре 
внимания будет находиться письменная мо-
нологическая речь.  
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Этап первый. В соответствии с традици-
онной методикой обучения на аудиторных 
занятиях студенты неязыкового вуза изучают 
новую лексику, грамматические структуры, 
выполняют тренировочные и коммуникатив-
ные упражнения и задания.  

Этап второй. Во внеаудиторное время 
студенты выполняют интегрированные задания. 
Задание имеет профессиональную направлен-
ность и выполняется на иностранном языке. 

Этап третий. Студенты загружают в 
инструмент генеративного ИИ выполненное 
интегративное задание и соответствующий 
промпт с целью получения оценочной кор-
ректирующей обратной связи от генератив-
ного ИИ.  

Этап четвертый. Студенты получают 
оценочную обратную связь от инструмента 
ИИ, изучают ее и вносят те изменения, с ко-
торыми согласны, в первоначальный вариант 
работы.  

Этап пятый. На очном занятии в классе 
студенты обсуждают опыт работы с генера-
тивным ИИ по использованию оценочной 
корректирующей обратной связи от ИИ при 
выполнении домашнего задания, показыва-
ют, какие изменения ими были внесены, а с 
какими рекомендациями от ИИ они не согла-
сились.  

В зависимости от уровня владения ино-
странным языком и общего уровня компе-
тентности студентов в профессиональной 
сфере третий и четвертый этапы могут по-
вторяться несколько раз во время внеауди-
торной практики студентов с ИИ.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Эффективность поэтапной методики 

обучения студентов неязыкового вуза про-
фессиональному иностранному языку на ос-
нове использования корректирующей оце-
ночной обратной связи от генеративного ИИ 
проверялась в ходе экспериментального обу-
чения. Его участниками стали студенты на-
правления подготовки 36.05.01 «Ветерина-
рия» Воронежского государственного аграр-
ного университета им. императора Петра I. 

Исследование проводилось в 2024/2025 
учебном году. Участники эксперимента вла-
дели иностранным языком на уровне В1. Ис-
следование состояло из трех этапов.  

На констатирующем этапе был опреде-
лен первоначальный уровень владения ино-
странным языком и профильной дисциплиной 
студентов контрольной (КГ) (N = 43) и экспе-
риментальной (ЭГ) (N = 43) групп. Инстру-
ментом контроля выступил тест, состоящий 
из двух интегративных заданий. Аспектами 
контроля выступили: а) лексическая сторона 
речи; б) грамматическая сторона речи;  
в) профессиональное содержание высказы-
вания. Каждый из аспектов контролировался 
отдельно по пятибалльной шкале.  

Формирующий этап эксперимента 
включал обучение студентов КГ и ЭГ по тра-
диционной методике предметно-языкового 
интегрированного обучения с использовани-
ем пособия Е.С. Саенко, А.Г. Соломатина 
“English for Veterinary Medicine” 2 для обу-
чающихся по всем направлениям факультета 
ветеринарной медицины и технологии жи-
вотноводства. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воро-
нежский ГАУ», 2017. 110 с. Кроме того, сту-
денты использовали учебные материалы, при-
готовленные преподавателем, и интегрирован-
ные задания. Кроме этого, студенты ЭГ раз в 
неделю при выполнении интегрированных за-
даний взаимодействовали с инструментом ге-
неративного ИИ – нейросетью DeepSeek. В 
табл. 1 представлено предметно-тематическое 
содержание курса профессионального ино-
странного языка для студентов направления 
подготовки «Ветеринария» и примеры ин-
тегрированных заданий, направленных на 
формирование профессиональной иноязыч-
ной коммуникативной и профессиональных 
компетенций студентов.  

На контрольном этапе студенты обеих 
групп (КГ и ЭГ) выполнили тест, состоящий из 
интегративных заданий.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Полученные в ходе проведения тестиро-

вания на констатирующем и контрольном 
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этапах данные были проанализированы с 
применением методики t-критерия Стьюден-
та на основе ПО IBM SPSS Statistics 21. Ре-
зультаты представлены в табл. 2–4.  

Результаты контрольного теста, пред-
ставленные в табл. 2, показывают, что до 
участия в экспериментальном обучении сту-
денты КГ и ЭГ владели всеми контролируе-
мыми в ходе исследования аспектами на рав-
ном уровне: а) лексической стороной речи  
(t = 1,77 при p > 0,05); б) грамматической 
стороной речи (t = 0,70 при p > 0,05); в) про-
фессиональным содержанием высказывания 
(t = 1,43 при p > 0,05).  

Данные, свидетельствующие о результа-
тивности обоих методов – традиционного и 
инновационного, – изложены в табл. 3. 

Материалы табл. 3 показывают, что оба 
метода обучения – традиционное предметно-
языковое интегрированное обучение и инно-
вационный метод с использованием практи-
ки с генеративным ИИ – оказались эффек-
тивными. По всем трем аспектам контроля в 
КГ и ЭГ p ≤ 0,05. 

Наличие или отсутствие преимуществ 
инновационного метода выявляется при со-
поставлении данных экспериментального 
среза в КГ и ЭГ (табл. 4). 

 
 
 

Таблица 1 
Содержание интегрированного курса для студентов направления подготовки «Ветеринария» 

Table 1 
The content of the integrated course for students of Veterinary training area 

 
Тема курса Примеры интегрированных коммуникативных заданий 

Гематология (Haematology) 

A dog with a deep bleeding wound in the thigh area was admitted to a veterinary 
clinic. As a result of a clinical examination, lethargy, difficulty breathing, rapid 
pulse, paleness of the oral mucosa, in particular the gums, were revealed, which 
indicated profuse blood loss. A blood test showed a decrease in the content of 
erythrocytes, hemoglobin, and the appearance of polychromatophils, reticulocytes, 
and oxyphilic normocytes was also noted. Define the type of anemia in this situa-
tion 

Общие принципы хирургического 
лечения зубочелюстной системы у 
животных. 
(General principles of surgical treat-
ment of the dental system in animals) 

The dog has a clinical picture of ulcerative inflammation of the gums and alveolar 
periostitis. The gums are reddened and ulcerated, there is an unpleasant odor from 
the oral cavity, salivation and difficulty chewing. Make a diagnosis. Prescribe 
treatment 

Травматология (Traumatology) 

A cat was admitted to a veterinary clinic with a suspected fracture of the left paw 
after falling from a height. The cat has pronounced lameness and soft tissue edema. 
In this area, the cat’s skin has a bluish tint. Plan an algorithm of actions for the 
diagnosis and treatment of this animal 

Основы питания здорового и боль-
ного животного (Basics of nutrition 
for healthy and sick animals)  

Determine the energy and nutrient requirements of an adult dog at rest, weighing 
15 kg, with the underlying disease being chronic gastritis with secretory insuffi-
ciency. Make a nutrition plan 

Дерматология. Общая терапия 
кожных болезней. 
(Dermatology. General therapy of 
skin diseases) 

A dog was admitted to a veterinary clinic. It has isolated skin lesions on its head 
and neck, and itching is pronounced. In the affected areas, the skin is inflamed, 
with blisters and peeling crusts. When pressed, pus is released. All this has been 
going on for more than a month. Plan an algorithm of actions for diagnosing and 
treating this animal 

Офтальмология  
(Ophthalmology) 

While examining the dog’s eyes, a skin formation with the size of a pinhead was 
found on the cornea. Long, thick hairs grow on this formation. They interfere with 
vision and lead to conjunctivitis. Make a diagnosis and determine your actions in 
this situation 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors. 
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Таблица 2 
Результаты контрольного среза в контрольной и экспериментальной группах 

Table 2 
The control section results in the control and experimental groups 

 
Аспект контроля КГ среднее (�̅�) ЭГ среднее (�̅�) t-критерий  

Стьюдента р-значение 

Лексическая сторона речи 2,88 2,93 1,77 0,07* 
Грамматическая сторона речи 3,00 3,04 0,70 0,24* 
Профессиональное содержание 
высказывания 2,74 2,79 1,43 0,07* 

 
Примечание. * – p > 0,05. 
 

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

 
 

Таблица 3 
Результаты сравнения данных контрольного и экспериментального срезов в КГ и ЭГ 

Table 3 
The results of comparing the control and experimental sections’ data in CG and EG 

 

Аспект контроля 

Контрольная 
группа (КГ) 

Экспериментальная 
группа (ЭГ) 

t-критерий 
Стьюдента р-значение t-критерий 

Стьюдента р-значение 

Лексическая сторона речи 24,38 0,0001** 18,81 0,0001** 
Грамматическая сторона речи 17,44 0,0001** 18,39 0,0001** 
Профессиональное содержание 
высказывания 18,48 0,0001** 23,95 0,0001** 

 
Примечание. ** – p ≤ 0,05. 
 

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

 
 

Таблица 4 
Результаты экспериментального среза в контрольной и экспериментальной группах 

Table 4 
The experimental cross-section results in the control and experimental groups 

 
Аспект контроля КГ среднее (�̅�) ЭГ среднее (�̅�) t-критерий 

Стьюдента р-значение 

Лексическая сторона речи 3,97 4,37 5,24 0,0001** 
Грамматическая сторона речи 4,06 4,41 4,74 0,0001** 
Профессиональное содержание высказывания 4,02 4,48 6,04 0,0001** 

 
Примечание. ** – p ≤ 0,05. 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами. 
Source: calculated and compiled by the authors. 
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Материалы табл. 4 доказывают, что ин-
новационный метод интегрированного пред-
метно-языкового обучения с применением 
внеаудиторной практики студентов аграрно-
го вуза с нейросетью DeepSeek оказался бо-
лее эффективным по сравнению с традици-
онным подходом.  

 
 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
 
Экспериментальное обучение доказало 

эффективность авторской поэтапной методи-
ки предметно-языкового обучения студентов 
направления подготовки «Ветеринария» по  
 

сравнению с традиционной методикой пред-
метно-языкового интегрированного обучения 
по всем трем аспектам контроля (а) лексиче-
ская сторона речи (t = 5,24 при p ≤ 0,05);  
б) грамматическая сторона речи (t = 4,74 при 
p ≤ 0,05); в) профессиональное содержание 
высказывания (t = 6,04 при p ≤ 0,05). 

Инструмент ИИ – нейросеть DeepSeek – 
доказала свою эффективность при использо-
вании в предметно-языковом интегрирован-
ном обучении. На рис. 1–4 в качестве иллю-
страции взаимодействия студентов с нейро-
сетью DeepSeek представлена оценочная 
корректирующая обратная связь от генера-
тивного ИИ.  

 

 
 
Рис. 1. Запрос нейросети DeepSeek на оценку и предоставление корректирующей обратной связи  
Fig. 1. DeepSeek neural network request for evaluation and provision of corrective feedback 
 

Источник: скриншот сделан авторами во время взаимодействия с нейросетью DeepSeek. 
Source: the screenshot is taken by the authors while interacting with the DeepSeek neural network. 
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Рис. 2. Оценочная корректирующая обратная связь от нейросети DeepSeek. Всесторонний анализ задания 
студента  
Fig. 2. Estimated corrective feedback from the DeepSeek neural network. Comprehensive review on the stu-
dent’s assignment 

 
Источник: скриншот сделан авторами во время взаимодействия с нейросетью DeepSeek. 
Source: the screenshot is taken by the authors while interacting with the DeepSeek neural network. 
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Рис. 3. Оценочная корректирующая обратная связь от нейросети DeepSeek. Оценка точности содержания 
Fig. 3. Estimated corrective feedback from the DeepSeek neural network. Content accuracy assessment 

 
Источник: cкриншот сделан авторами во время взаимодействия с нейросетью DeepSeek. 
Source: the screenshot is taken by the authors while interacting with the DeepSeek neural network. 
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Рис. 4. Оценочная корректирующая обратная связь от нейросети DeepSeek. Окончательная пере- 
смотренная версия (английский на уровне B2)  
Fig. 4. Estimated corrective feedback from the Deep Seek neural network. Final revised version (B2-level English) 

 
Источник: cкриншот сделан авторами во время взаимодействия с нейросетью DeepSeek. 
Source: the screenshot is taken by the authors while interacting with the DeepSeek neural network. 
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Примеры (рис. 1–4) доказывают, что в 
настоящее время генеративный ИИ может 
использоваться в качестве дополнительного 
средства в процессе освоения студентами 
учебного материала. Функционирующие на 
основе англоязычных больших языковых 
моделей (БЯМ) нейросети способны предос-
тавлять оценочную и корректирующую об-
ратную связь относительно языкового со-
держания высказывания (лексической и 
грамматической сторон речи). Нейросеть ре-
комендует студентам использовать конкрет-
ные лексические единицы профессионально-
го тезауруса для достижения языковой ау-
тентичности высказывания.  

Одним из спорных моментов, связанных 
с предоставлением нейросетью оценочной 
корректирующей обратной связи, является ее 
способность оценить профессиональное со-
держание высказывания. Ответы нейросети 
DeepSeek на запросы относительно оценки 
содержания показывают, что генеративный 
ИИ способен не просто оценить содержание 
работы, но и предложить рекомендации по 
доработке содержания высказывания. Полу-
ченные результаты полностью соотносятся с 
результатами исследования П.В. Сысоева, 
Е.М. Филатова, Н.И. Хмаренко и С.С. Муру-
нова [26] по оценке способности генератив-
ного ИИ предоставить качественную оце-
ночную корректирующую обратную связь 
при проверке эссе на английском языке. В 
качестве средства оценки использовалась 
нейросеть ChatGPT.  

Несмотря на полученные положитель-
ные результаты, считаем необходимым обра-
тить внимание читателей на один важный 
момент, связанный с использованием сту-
дентами средств генеративного ИИ. Необхо-
димо, чтобы на аудиторное занятие, которое 
будет следовать после практики студентов с 
нейросетями, студенты приносили распеча-

танные версии всех электронных докумен-
тов, фиксирующих и подтверждающих их 
учебную практику с инструментом ИИ (пер-
воначальную версию письменной работы, 
запрос к генеративному ИИ, оценочную кор-
ректирующую обратную связь от инструмен-
та ИИ, финальную версию работы). В про-
тивном случае на занятие студенты приносят 
лишь один вариант выполненного интегри-
рованного задания, авторство выполнения 
которого невозможно доказать.  

Важно, чтобы на этапе обсуждения в 
классе результатов оценочной корректи-
рующей обратной связи от генеративного ИИ 
студенты могли показать и объяснить, каким 
рекомендациям нейросети они следовали, а 
каким нет, и почему. Это будет способство-
вать развитию у них критического мышления 
и более осмысленному отношению к реко-
мендациям ИИ. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В ходе проведенного исследования была 

доказана эффективность авторской методики 
предметно-языкового интегрированного обу-
чения профессиональному иностранному 
языку и профильной специальности на осно-
ве оценочной корректирующей обратной 
связи от средств генеративного ИИ. Студен-
ты ЭГ более результативно овладели лекси-
ческой и грамматической сторонами речи, а 
также профессиональным содержанием по 
сравнению со студентами, использующими 
традиционную методику.  

Перспективность настоящего исследова-
ния заключается в использовании подхода по 
интеграции практики студентов с профес-
сионально ориентированными инструмента-
ми ИИ в предметно-языковое обучение сту-
дентов неязыкового вуза.  
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Обучение Elevator Pitch на занятиях по иностранному языку  
в техническом вузе как ключевому навыку  

современной научной коммуникации 
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Аннотация 
Актуальность. В условиях междисциплинарности и глобализации науки ключевым навы-
ком для современных исследователей является умение эффективно коммуницировать с раз-
личной аудиторией. В этой связи особое значение имеет жанр Elevator Pitch – краткая пре-
зентация, позволяющая ученым привлекать внимание к исследуемым проблемам, устанав-
ливать профессиональные контакты и получать финансовую поддержку для своих проек-
тов. Обучение указанному жанру студентов технических вузов на занятиях по иностранно-
му языку способствует развитию навыков научной коммуникации и подготовке к профес-
сиональной деятельности в международной среде. Цель исследования – оценить влияние 
обучения жанру Elevator Pitch на развитие навыков научной коммуникации у студентов 
технических вузов на занятиях по иностранному языку. 
Методы исследования. Использованы методы опытно-экспериментального обучения и 
статистический анализ данных с использованием t-критерия Стьюдента. Эксперимент про-
водился в рамках курса английского языка для научно-исследовательских целей в Москов-
ском физико-техническом институте. В исследовании приняли участие студенты 3-го курса 
бакалавриата (N = 132) по всем направлениям подготовки. В экспериментальной группе 
внедрялась система заданий на подготовку Elevator Pitch, в то время как контрольная группа 
обучалась по стандартной программе. На контрольном этапе сравнивалась результатив-
ность экспериментальной и контрольной групп в условиях симуляции профессионально-
ориентированных ситуаций (ролевые игры Job Interview; Sell Your Research), для которых 
характерно использование жанра самопрезентации. Эффективность самопрезентации оце-
нивалась исходя из следующих критериев: а) структура изложения; б) адаптация речи под 
конкретную аудиторию; в) стилистическое оформление речи; г) тайминг. При оценивании 
применялась комбинация преподавательской оценки и peer assessment.  
Результаты исследования. По сравнению со студентами контрольной группы (КГ) студенты 
экспериментальной группы (ЭГ) показали статистически значимый прирост умений (p ≤ 0,05) 
по таким критериям, как структура изложения, адаптация речи под аудиторию, стилистиче-
ское оформление речи и тайминг. Peer assessment в ролевых играх выявила предпочтение ау-
дитории в пользу студентов, обучавшихся Elevator Pitch в экспериментальной группе (61 % 
предпочтений в пользу ЭГ для игры Job Interview; 64 % предпочтений в пользу ЭГ для игры 
Sell Your Research). 
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Выводы. Студенты экспериментальной группы значительно улучшили свои навыки науч-
ной коммуникации, самопрезентации и презентации исследований в условиях, имитирую-
щих реальные ситуации. Обучение Elevator Pitch является эффективным инструментом для 
развития навыков научной коммуникации у студентов технических вузов. Внедрение зада-
ний на подготовку Elevator Pitch в программы обучения иностранному языку способствует 
успешной профессиональной коммуникации, установлению контактов и привлечению вни-
мания к научным исследованиям.  
Ключевые слова: elevator pitch, научная коммуникация, обучение иностранному языку, 
профессиональное взаимодействие, технический вуз 
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Abstract 
Importance. In the context of increasing interdisciplinarity and the globalization of science, a crit-
ical skill for modern researchers is the ability to communicate effectively with diverse audiences. 
In this regard, the Elevator Pitch genre holds particular significance. As a concise and compelling 
presentation format, it enables researchers to capture attention for their work, establish profession-
al connections, and secure funding for their projects. Integrating the teaching of this genre into 
ESP courses for students at technical universities can foster the development of scientific commu-
nication skills. Such training not only enhances their ability to articulate research ideas but also 
prepares them for active participation in the global professional arena. The purpose of the study is 
to evaluate the impact of Elevator Pitch training on the scientific communication skills develop-
ment among students of technical universities in foreign language classes. 
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Materials and Methods. The study employed experimental learning methods and conducted statistical 
data analysis using the Student’s t-test. The experiment was integrated into the English for Research 
Purposes course at the Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT). The study involved 3rd-
year bachelor’s students (N = 132) in all areas of training. The experimental group was exposed to tar-
geted tasks designed to develop Elevator Pitch skills, while the control group followed the standard cur-
riculum. At the control stage, the effectiveness of the experimental and control groups was compared in 
conditions replicating professionally-oriented situations (role-playing games “Job Interview” and “Sell 
Your Research”), which are characterized by the use of the self-presentation genre. The effectiveness of 
self-presentation was assessed based on the following criteria: a) structure of the presentation; b) adap-
tation of speech to a specific audience; c) stylistic design of speech; d) timing. The assessment was con-
ducted using a combination of instructor and peer assessments.  
Results and Discussion. Compared with the students of the control group, the students of the ex-
perimental group showed a statistically significant increase in skills (p ≤ 0.05) according to criteria 
such as presentation structure, speech adaptation to the audience, speech stylistic design and tim-
ing. Peer assessment in role-playing games demonstrated audience preference for students who 
learned Elevator Pitch in the experimental group (61 % preference for the EG in the Job Interview 
game and 64 % preference for the EG in the Sell Your Research game). These results underscore 
the effectiveness of the Elevator Pitch training in enhancing students’ ability to communicate 
complex scientific ideas clearly and persuasively. 
Conclusion. Students in the experimental group demonstrated significant improvement in key are-
as of scientific communication skills, including self-presentation and the ability to effectively pre-
sent research in simulated real-world scenarios. Elevator Pitch training is a highly effective peda-
gogical tool for fostering scientific communication skills among students in technical universities. 
Incorporating Elevator Pitch preparation tasks into foreign language curricula not only enhances 
students' ability to engage in professional communication but also facilitates the establishment of 
academic and professional networks.  
Keywords: elevator pitch, scientific communication, foreign language teaching, professional in-
teraction, technical university 
Acknowledgments. The authors extend their sincere gratitude to the esteemed reviewers for valu-
able advice and professional comments provided during the review of the article.  
Funding. This research received no external funding. 
Authors’ Contribution: A.N. Kravchenko – statement of the research problem, collection of em-
pirical data, has analyzed obtained data, analysis of the results of an empirical study, writing – 
original draft preparation. O.V. Marunevich – research concept, has analyzed scientific literature, 
collection of empirical data, design of research, has edited the article. 
Conflict of Interests. The authors declare no conflict of interests. 
For citation: Kravchenko, A.N., & Marunevich, O.V. (2025). Enhancing scientific communica-
tion skills through Elevator Pitch instruction in ESP classes at technical universities. Vestnik Tam-
bovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humani-
ties, vol. 30, no. 1, pp. 67-83. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-67-83 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Современные научные исследования от-

личаются междисциплинарным подходом, 
что влечет за собой формирование междуна-
родных исследовательских групп, объеди-
няющих экспертов разных областей знания. 
Возрастающая сложность интерпретаций яв-
лений природы и общества делает монодис-

циплинарные исследования все менее акту-
альными и ведет к стремительному развитию 
новых направлений в науке на стыке дисци-
плин (бионика, нейропедагогика и др.). При 
этом современная наука существует в много-
образии взаимодействия с обществом на со-
циальном, экономическом, политическом и 
культурном уровнях. Применительно к от-
дельно взятому исследователю это означает, 
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что профессиональное общение в сфере нау-
ки более не сводится к обмену фактами в уз-
коспециализированном кругу, а представляет 
собой двусторонний диалог с представите-
лями различных слоев общества, который 
предполагает умения межличностного обще-
ния [1; 2].  

Многочисленные исследования под-
тверждают, что умение общаться имеет ре-
шающее значение для достижения успеха в 
карьере, в том числе в научной среде. В ча-
стности, ряд лонгитюдных исследований [3–
6] свидетельствует, что в академической сре-
де нетворкинг непосредственно связан с тем-
пами роста зарплаты с течением времени, а 
также с удовлетворенностью карьерой как у 
начинающих ученых, так и исследователей с 
многолетним опытом. Результаты опроса 
выпускников крупного американского уни-
верситета показали значительную связь меж-
ду количеством профессиональных связей и 
количеством продвижений по службе, рос-
том заработной платы и карьерным успехом 
в целом [7]. Основываясь на теории социаль-
ных сетей, Д. Брасс пришел к выводу, что 
широкая сеть «слабых связей» более эффек-
тивной, чем одна или две «сильных связи», 
поскольку от широкого круга лиц человек 
получает доступ к более широкому пулу ре-
комендаций и источников информации [8]. 
Кроме того, ученые, обладающие развитыми 
коммуникативными навыками, чаще публи-
куются в высокорейтинговых журналах и 
получают финансирование для своих проек-
тов [9]. 

Таким образом, современному ученому 
необходимо уметь коммуницировать с ауди-
торией весьма различного уровня понимания 
дисциплины и даже вовсе не связанной с 
наукой. В связи с этим можно утверждать, 
что обучение научной коммуникации, в ча-
стности, иноязычной, должно стать неотъем-
лемой частью подготовки специалистов в 
высших учебных заведениях технического 
профиля.  

Нередко можно наблюдать, что начи-
нающему ученому требуется помощь более 
опытных коллег в четком формулировании 

своей исследовательской идеи. Данное уме-
ние чрезвычайно важно для установления 
различных профессиональных контактов, к 
примеру, для успешного прохождения собе-
седования, выступления перед потенциаль-
ными инвесторами, нетворкинга во время 
конференции, оформления заявки на грант, и 
в целом общения с коллегами из смежных, 
или же далеких, областей знания.  

Мы предлагаем рассмотреть методиче-
ский потенциал жанра Elevator Pitch как од-
ного из заданий, способствующих развитию 
умений устной научной коммуникации на 
иностранном языке. Elevator Pitch представ-
ляет собой краткую (в среднем, менее мину-
ты) самопрезентацию для ситуаций профес-
сионального общения, которая обычно вы-
ступает в качестве «завязки» для более кон-
структивного диалога с новым коллегой, по-
тенциальным работодателем или другими 
заинтересованными лицами. Предполагается, 
что речь составлена таким образом, чтобы 
охватить характерные для самопрезентации 
вопросы (Кем является говорящий? Какова 
его область деятельности? В чем уникаль-
ность / значимость / польза / потенциал его 
деятельности?) и заинтересовать слушателя.  

Изначально жанр Elevator Pitch ассоции-
рован с английским для деловых целей, о чем 
свидетельствует множество трудов и курсов, 
обучающих самопрезентации для нужд биз-
неса, например, курсы “The Art of the Eleva-
tor Pitch” от Гарвардской школы бизнеса, 
“Personal Branding: Deliver a Clear Elevator 
Pitch” и “Elevator Pitch: Write, Craft, & Deliver 
a Perfect Pitch” от образовательной платфор-
мы Udemy, “Pitching and Presenting” от Уни-
верситета Неймегена и др. При этом работы 
и практические курсы с обоснованием цен-
ности Elevator Pitch для научной коммуника-
ции практически отсутствуют, что и послу-
жило мотивацией к написанию данного ис-
следования.  

Мы рассматриваем Elevator Pitch как 
один из ключевых жанров для обучения на-
учной коммуникации студентов техническо-
го профиля в силу своей компактности и 
коммуникативной направленности. Цель ис-
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следования заключается в оценке влияния 
обучения жанру Elevator Pitch на развитие 
навыков научной коммуникации у студентов 
технических вузов на занятиях по иностран-
ному языку. Достижению указанной цели 
способствует решение следующих задач: 

− разработать пошаговые рекоменда-
ции по разработке и внедрению задания Ele-
vator Pitch в курс «Английский для научно-
исследовательских целей», включая подго-
товку презентации (выбор контекста, анализ 
аудитории, структурирование речи, языковое 
оформление и практика с обратной связью); 

− организовать эксперимент с внедре-
нием заданий на подготовку Elevator Pitch в 
учебный процесс и сравнение результатов в 
экспериментальной и контрольной группах; 

− провести ролевые игры (“Job Inter-
view” и “Sell Your Research”) для имитации 
профессионально-ориентированных ситуа-
ций и оценки умений студентов применять 
навыки Elevator Pitch в реальных условиях;  

− проанализировать результаты экспе-
римента с использованием статистических 
методов (t-критерий Стьюдента) для опреде-
ления значимости улучшений в навыках на-
учной коммуникации у студентов экспери-
ментальной группы;  

− сравнить результаты оценивания 
сверстниками и преподавателем для опреде-
ления влияния обучения Elevator Pitch на ус-
пешность студентов в ситуациях самопрезен-
тации и презентации исследований;  

− выявить потенциальные сложности, с 
которыми могут столкнуться преподаватели 
и студенты при подготовке данного вида за-
даний. 

Обучение жанру Elevator Pitch помогает 
студентам эффективно презентовать свои 
идеи, устанавливать профессиональные кон-
такты и успешно взаимодействовать в меж-
дународной научной среде.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Методические основы проектирова-

ния и реализации задания Elevator Pitch. 
Elevator Pitch представляет собой лингвори-

торический жанр профессионального обще-
ния (чаще всего делового) и является конвер-
гентным речевым жанром, характеризую-
щимся такими признаками, как коммуника-
тивная ситуация, цель сообщения, адресант, 
адресат, аргументативный компонент, ком-
позиция высказывания и его языковое во-
площение. По утверждению Криса О’Лири, 
подготовка эффективного Elevator Pitch под-
чиняется правилу 9С. Иными словами, Eleva-
tor Pitch как жанр коммуникации должен 
быть concise (краткий), clear (понятный), 
compelling (убедительный), credible (заслу-
живающий доверия), conceptual (концепту-
альный), concrete (конкретный), customized 
(индивидуализированный), consistent (после-
довательный) and conversational (устный) 
[10]. Основываясь на классификации рече-
вых жанров Т.В. Шмелевой, мы относим Ele-
vator Pitch к информативно-императивным 
речевым жанрам, так как коммуникативная 
интенция адресанта заключается в его воз-
действии на адресата (лицо/группу лиц) с 
помощью вербальных и невербальных 
средств [11]. Согласно П.М. Гетти, целью 
Elevator Pitch является выполнение аудито-
рией определенного посткоммуникативного 
действия (установление деловых контактов, 
одобрение грантовой заявки, согласие на фи-
нансирование проекта и т. д.) в интересах 
говорящего [12]. Продуманность, публич-
ность и подготовленность Elevator Pitch так-
же позволяют отнести его к риторическим 
жанрам, под которыми традиционно понима-
ется «исторически сложившийся устойчивый 
тип риторического произведения, единство 
особенных свойств формы и содержания, 
определяемое целью и условиями общения и 
ориентированное на предполагаемую реакцию 
адресата» [13]. В связи с этим некоторыми ис-
следователями предлагается обучение созда-
нию Elevator Pitch по канонической схеме ри-
торики: от инвенции, через диспозицию, эло-
куцию и меморио, к акцио [14]. 

Среди отличительных черт Elevator Pitch 
как вербальной презентации следует выде-
лить жесткое ограничение по времени. Это 
ограничение варьируется в пределах 60–90 
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секунд, или же 150–200 слов, что, собствен-
но, детерминировано жанровыми особенно-
стями данного типа представления информа-
ции. Проведенный нами в рамках подготовки 
к занятиям анализ 82 примеров Elevator Pitch, 
представленных на ежегодный конкурс Ка-
лифорнийского института регенеративной 
медицины, показывает, что длительность 
питчей также может составлять от 40 до 120 
секунд и от 50 до 220 слов1.  

Возникновение термина “Elevator Pitch” 
датируется 1854 г., когда на Всемирной вы-
ставке в Нью-Йорке Э. Грейвз Отис предста-
вил первый в мире лифт с системой аварий-
ного тормоза. По легенде, он установил лифт 
в центре зала, поднялся на нем наверх и пе-
ререзал трос, продемонстрировав таким об-
разом безопасность лифтов нового типа и 
сделав им запоминающуюся рекламу [15]. 
Однако как инструмент презентации инфор-
мации в виде быстрого изложения основной 
идеи продукта, проекта или услуги Elevator 
Pitch получил развитие в США лишь в 1970–
1980-х гг. Развитие данного жанра было обу-
словлено рядом социальных, экономических и 
технологических факторов, которые сформи-
ровали новую бизнес-культуру и подходы к 
презентации идей. В частности, 1970–1980-е гг. 
в США стали периодом активного развития 
предпринимательства и венчурного капита-
ла. В это время начался расцвет технологи-
ческой индустрии, особенно в Кремниевой 
долине [16]. Стартапы и небольшие компа-
нии искали способы привлечения инвести-
ций, а инвесторы нуждались в быстром и 
эффективном способе оценки перспективно-
сти проектов, поэтому Elevator Pitch стал 
идеальным инструментом для таких ситуа-
ций, так как позволял за короткое время до-
нести суть идеи и заинтересовать слушателя. 
Данная возможность появляется лишь в си-
туации, когда автор сообщения и адресат 
временно уравнены в поведенческом статусе, 
что влияет на их речевое взаимодействие. 
Наиболее яркий пример такой ситуации – 
                                                                 

1 California Institute of Regenerative Medicine. URL: 
https://www.cirm.ca.gov/stem-cell-videos/?field_voc_  
video_event_tid%5B0%5D=746 (accessed: 23.10.2024). 

случайная встреча в ограниченном простран-
стве лифта, которым пользуются как служа-
щие нижнего звена, так и топ-менеджеры 
компании, и где ситуативная роль временно 
оттесняет основную.  

Как уже было отмечено, изначально Ele-
vator Pitch возник в бизнес-среде, однако его 
универсальность и эффективность сделали 
его популярным инструментом в науке, об-
разовании, личном брендинге и некоммерче-
ском секторе, однако его структура, фокус и 
аудитория могут значительно различаться в 
зависимости от сферы применения (табл. 1). 

Что касается науки, то в этой сфере Ele-
vator Pitch – это мощный инструмент для 
коммуникации, который помогает ученым 
привлекать внимание, ресурсы и поддержку 
для своих проектов. Вместе с тем сложность 
научных идей часто затрудняет их понима-
ние неспециалистами [17]. Это одна из клю-
чевых проблем, с которой сталкиваются уче-
ные при коммуникации своих исследований. 
Поэтому умение адаптировать сложные кон-
цепции для широкой аудитории становится 
критически важным навыком.  

Исходя из вышесказанного и основыва-
ясь на выделенных нами особенностях Eleva-
tor Pitch как жанра научной коммуникации, 
мы предлагаем следующий подход к поста-
новке задания для студентов младших курсов 
научно-технического профиля. Подготовка к 
презентации Elevator Pitch происходила в 
несколько этапов. 

1. Выбор контекста, на который будет 
опираться речь. Как мы помним, Elevator 
Pitch – это, прежде всего, самопрезентация. 
Студенты младших курсов могут еще не 
располагать достаточным опытом в научно-
технической отрасли, поэтому, в случае от-
сутствия собственных проектов, мы считаем 
допустимым выбрать научную статью из ре-
цензируемых источников и использовать это 
исследование в качестве контекста для под-
готовки речи.  

2. Постановка задачи, которую пресле-
дует презентация. В данном случае следует 
учитывать характеристики ситуации и желае-
мый эффект речи, к примеру, заинтересовать 

https://www.cirm.ca.gov/stem-cell-videos/?field_voc_%20video_event_tid%5B0%5D=746
https://www.cirm.ca.gov/stem-cell-videos/?field_voc_%20video_event_tid%5B0%5D=746
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Таблица 1 
Ключевые отличия Elevator Pitch в бизнесе и других сферах 

Table 1 
Key differences of Elevator Pitch in business and other areas 

 
Сфера  

применения Цель Аудитория Фокус Пример 

Бизнес 

Привлечение инве-
стиций, продажа 
продукта / услуги, 
установление парт-
нерских отношений 

Инвесторы, 
потенциальные 
клиенты, биз-
нес-партнеры 

Прибыльность и 
коммерческий по-
тенциал продукта / 
услуги, их уникаль-
ность или конку-
рентные преимуще-
ства 

Ежегодно компании теряют миллионы 
долларов из-за неэффективного управ-
ления проектами. Наше инновационное 
программное обеспечение автоматизи-
рует управление проектами, при этом 
сокращая затраты на 30 %. В отличие от 
конкурентов, наше ПО полностью ин-
тегрируется с основными CRM-систе-
мами. Мы ищем $200000 для выхода на 
международный рынок 

Наука 

Привлечение фи-
нансирования для 
исследований, по-
пуляризация науки, 
установление со-
трудничества 

Научные фон-
ды, коллеги-
ученые, широ-
кая обществен-
ность, частные 
инвесторы 

Научная новизна и 
актуальность, по-
тенциальное влия-
ние на общество 
или науку, практи-
ческая примени-
мость исследования 

Традиционные методы лечения рака 
имеют серьезные побочные эффекты. 
Наша исследовательская группа разра-
батывает терапию на основе наноча-
стиц, которая минимизирует поврежде-
ние здоровых клеток. Наш метод уже 
показал эффективность в доклиниче-
ских испытаниях. В настоящее время 
ищем партнеров для проведения клини-
ческих испытаний 

Образование 

Привлечение уча-
щихся, презентация 
инновационных 
методик обучения, 
поиск финансиро-
вания для образо-
вательных проек-
тов 

Обучающиеся, 
родители, фе-
деральные и 
муниципаль-
ные власти 

Польза для учащих-
ся, инновацион-
ность методик, дол-
госрочные резуль-
таты 

Многие учащиеся испытывают трудно-
сти в изучении физики в связи со слож-
ностью самой дисциплины. Наша плат-
форма использует игровые методы для 
обучения физике. Ученики, исполь-
зующие нашу платформу, улучшают 
свои результаты ОГЭ и ЕГЭ на 25 %. 
Мы ищем школы для пилотного вне-
дрения данной программы 

Некоммер-
ческий сек-
тор 

Привлечение доно-
ров, волонтеров, 
повышение осве-
домленности насе-
ления о социаль-
ных проблемах, 
поиск партнеров / 
инвесторов для 
реализации проек-
тов 

Доноры, во-
лонтеры, пред-
ставители го-
сударственных 
организаций, 
инвесторы 

Социальное воздей-
ствие, масштаб 
проблемы, резуль-
таты предыдущей 
работы 

Каждый пятый ребенок в нашем регио-
не живет за чертой бедности. Мы пре-
доставляем бесплатное питание и до-
полнительные образовательные про-
граммы для таких детей. За последний 
год мы помогли 1200 детям. Поддержи-
те нас, чтобы помочь еще большему 
числу детей 

Личный  
брендинг 

Работодатели, кол-
леги, участники 
профессиональных 
мероприятий 

Поиск работы, 
установление 
профессио-
нальных свя-
зей, продвиже-
ние личного 
бренда 

Профессиональные 
достижения, уни-
кальные навыки и 
опыт, ценность для 
компании / коман-
ды 

Компании часто сталкиваются с низкой 
вовлеченностью сотрудников. Я спе-
циалист по HR с 8-летним опытом вне-
дрения программ мотивации. Мои про-
граммы увеличили вовлеченность на  
30 % в предыдущих компаниях. Я ищу 
возможность применить свои навыки в 
Вашей компании 

 
Источник: составлено авторами на основе [10]. 
Source: compiled by the authors based on [10].  
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потенциального коллегу для дальнейшей 
коллаборации; рассказать о себе в процессе 
нетворкинга на конференции; объяснить суть 
своего исследования представителю широ-
кой публики; записать видео-визитку; произ-
вести впечатление на потенциального рабо-
тодателя и т. д. Перечисленные факторы на-
прямую влияют на характер Elevator Pitch, 
например, будет ли она заученной или ситуа-
тивной, а также на целеполагание презента-
ции. Подразумевается, что постановка задачи 
будет отличаться в зависимости от характера 
ситуации. Так, например, когда речь идет о 
взаимодействии с потенциальным коллегой, 
важно определить точки взаимодействия, 
представить контактную информацию и об-
щий план сотрудничества. При знакомстве во 
время научной конференции важным стано-
вится структурировать беседу таким обра-
зом, чтобы она стимулировала последующее 
обсуждение. При представлении исследова-
ния перед широкой публикой или финанси-
рующими структурами важно обозначить, 
насколько исследование согласуется с цен-
ностями публики и обеспечить понимание 
глобальных целей. 

3. Анализ аудитории. При подготовке 
речи необходимо учитывать особенности 
слушателей. По степени углубленности в те-
матику аудиторию можно разделить на три 
типа: широкая аудитория, не связанная с дея-
тельностью в научно-технической сфере; ау-
дитория смежного профиля, обладающая не-
ким уровнем экспертности, однако, не уг-
лубленным; экспертная аудитория. Специ-
фика аудитории непосредственно влияет на 
содержание и речевое оформление презента-
ции. Также немаловажно учесть количество 
потенциальных слушателей, планируется ли 
преимущественно диалог или монолог, воз-
можна ли моментальная обратная связь. 

4. Структура и контент, на котором 
будет сфокусирована презентация. Ввиду 
краткости речи, мы считаем оптимальным 
сфокусироваться на трех основных пунктах. 
Во вступительной части речи упоминается 
имя говорящего, аффилиация, и происходит 
постановка научной проблемы таким обра-

зом, чтобы апеллировать к эмоциям (пробле-
мы общечеловеческого характера) или зна-
ниям аудитории (специфическая тематика). 
Спикер должен уметь донести важность про-
блемы и объяснить, почему ее стоит решить. 
В основной части речи производится обзор 
конкретного направления исследования или 
деятельности спикера в целом. В заключи-
тельной части закладывается посыл к даль-
нейшему сотрудничеству и продолжению 
диалога. 

5. Языковое и стилистическое оформ-
ление высказывания зависит от результатов 
проведенного анализа ситуации, цели и ау-
дитории. Рекомендуется использование при-
меров, аналогий и сторителлинга, в особен-
ности если аудитория не имеет профильного 
образования. В таком случае следует исклю-
чить также профильную терминологию и 
упоминание узкоспециальных реалий.  

6. Практика с обратной связью от дру-
гих студентов и преподавателя.  

Этапы экспериментальной работы 
Опытно-экспериментальная работа по 

внедрению задания Elevator Pitch проводи-
лась на базе курса английского языка для 
специальных целей “English for Research” 
(Английский для научно-исследовательских 
целей) в МФТИ (Московский физико-техни- 
ческий институт, университет). В качестве 
добровольных участников исследования бы-
ли выбраны студенты III курса всех направ-
лений подготовки (01.03.02 Прикладная ма-
тематика и информатика; 03.03.01 Приклад-
ные математика и физика; 09.03.01 Инфор-
матика и вычислительная техника; 11.03.04 
Электроника и наноэлектроника; 16.03.01 
Техническая физика; 19.03.01 Биотехноло-
гия; 27.03.03 Системный анализ и управле-
ние). Всего в эксперименте приняло участие 
132 студента с уровнем владения английским 
языком B2/C1 по шкале CEFR; из них  
78 студентов принадлежали к эксперимен-
тальной группе и 54 к контрольной. Дли-
тельность эксперимента составила 8 недель 
осеннего семестра 2024/2025 учебного года, 
в течение которых задания на развитие уме-
ний научной коммуникации, в частности, 
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умение презентовать Elevator Pitch, внедря-
лись в дополнение к заданиям по основной 
программе в экспериментальной группе (ЭГ) 
и не внедрялись в контрольной группе (КГ). 

На констатирующем этапе эксперимен-
та студентам ЭГ и КГ было предложено за-
дание на чтение и говорение, которое заклю-
чалось в кратком устном представлении ис-
следования на основе его аннотации. После 
ознакомления с аннотацией студенты пред-
ставляли исследование от лица участника 
исследования в установленный лимит време-
ни (1 минута). Результаты оценивались пре-
подавателем в соответствии со следующими 
критериями (табл. 2).  

На формирующем этапе студентам ЭГ 
была предложена серия заданий для ком-
плексной подготовки к презентации типа El-
evator Pitch с особым акцентом на языковой и 
стилистической составляющей, помимо со-
держательных и структурных элементов. В 
связи с аспектом самопрезентации было ре-
шено уделить внимание Action Verbs (дина-
мические глаголы), которые, помимо Elevator 
Pitch, также часто фигурируют в документах, 
связанных с трудоустройством (резюме, Cur-

riculum Vitae, мотивационное письмо). Спи-
сок глаголов был сформирован с учетом ак-
тивностей, в которых студенты младших 
курсов уже могли быть задействованы. При-
мер задания на усвоение Action Verbs: Con-
sider your academic or professional accom-
plishments: Pick three action verbs and produce 
a sentence with each (two truths, one lie). Let 
your partner guess // Составьте три предло-
жения о своих академических или профессио-
нальных достижениях, используя динамиче-
ские глаголы. Два предложения должны быть 
правдивыми, одно ложное. Партнеру необхо-
димо распознать правду и ложь (табл. 3). 

Как было упомянуто выше, в ходе пре-
зентации Elevator Pitch рекомендуется избе-
гать узкопрофильной терминологии. Пример 
задания на конвертацию стиля для неподго-
товленного слушателя: Identify the elements of 
potential challenge for the broader audience 
and rephrase the sentence // Выделите потен-
циально проблемные для широкой аудитории 
элементы и перефразируйте текст так, 
чтобы у неподготовленного слушателя не 
возникло проблем с пониманием (табл. 4).  

 
 
 

Таблица 2 
Критерии оценивания Elevator Pitch 

Table 2 
Elevator Pitch evaluation criteria 

 
Критерий Расшифровка Макс. балл 

Структура 
 изложения 

Четко прослеживается ответ на следующие вопросы: 
– кем является спикер; 
– какова его сфера деятельности; 
– почему его исследование имеет значение для аудитории; 
– чего спикер хочет добиться по результату данной презентации 

4 

Адаптация речи под 
конкретную аудито-
рию 

Речь адаптирована под аудиторию в плане контента (общее понимание, углуб-
ленное понимание) и языкового оформления (наличие или отсутствие узкоспе-
циальной лексики, затрудняющей понимание) 

3 

Стилистическое 
оформление речи 

Спикер уместно использует средства выразительности (аналогии, метафоры, 
сторителлинг и т. д.) для привлечения внимания аудитории 

2 

Тайминг 1 минута 1 
Максимальный итоговый балл: 10 

 
Источник: составлено авторами по результатам эксперимента. 
Source: compiled by the authors on the results of experiment. 
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Таблица 3 
Группы динамических глаголов (по навыкам) 

Table 3 
Groups of action verbs (by skills) 

 
Research skills Technical Skills Communication Skills Helping Skills 

Analyzed, Calculated, Col-
lected, Compared, Detected, 
Evaluated, Examined, Gath-
ered, Identified, Investigat-
ed, Located, Measured, Re-
ported, Replicated, Resear-
ched et al. 

Assembled, Computed, Con-
ducted, Designed, Devised, 
Engineered, Maintained, 
Operated, Programmed, Re-
modeled et al. 

Articulated, Clarified, Col-
laborated, Consulted, Con-
veyed, Debated, Mediated, 
Negotiated, Participated, Pre-
sented et al. 

Aided, Assisted, Contributed, 
Facilitated, Solved, Support-
ed, Trained, Volunteered et al. 

 
Источник: составлено авторами по результатам эксперимента. 
Source: compiled by the authors on the results of experiment. 

 
 

Таблица 4 
Пример речи для профессиональной и непрофессиональной аудитории 

Table 4 
Speech for professional and non-professional audiences 

 
Original text Revised text 

The tests for leukaemia are based on karyotyping. For this 
test, marrow is aspirated from the hip bone under local an-
aesthesia 

The tests for leukaemia are based on the study of chromo-
somes. For this test, marrow is removed by suction from the 
hip bone under local anaesthesia 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors. 

 
 
Поскольку основной целью презентации 

Elevator Pitch является привлечение внима-
ния и мотивация к продолжению коммуни-
кации, особенно важным умением может 
стать владение средствами выразительности. 
Пример задания на развитие творческого 
подхода к изложению материала: Match the 
cards to build the analogies. Pick two analogies 
and expand each into a comprehensive state-
ment // Соедините карточки, чтобы постро-
ить аналогии. Постройте законченное вы-
сказывание, используя полученные аналогии 
(табл. 5). 

На контрольном этапе студенты ЭГ и 
КГ приняли участие в двух видах активно-
стей, имитирующих условия профессиональ-
но-ориентированного общения. Ролевая игра 
“Job Interview” имитировала прохождение 
собеседования для устройства на работу 

(проектирование подобной игры для курса 
английского языка в сфере бизнеса подробно 
описано в [18]). Ролевая игра “Sell Your Re-
search” имитировала презентацию своего ис-
следования перед потенциальными инвесто-
рами. Студенты, не имеющие своего текуще-
го исследования, подбирали научную статью 
из рецензируемых источников согласно сво-
им научным интересам. Данные виды актив-
ностей были выбраны для того, чтобы дать 
студентам возможность продемонстрировать 
умения научной коммуникации в условиях 
ситуаций с различным типов целеполагания, 
типа и масштаба аудитории. В обоих видах 
активностей была заложена ситуация для 
презентации Elevator Pitch: в ролевой игре 
“Job Interview” как элемент диалога с рабо-
тодателем во время прохождения собеседо-
вания (ответ на запрос: “Tell us about your- 
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self”); в ролевой игре “Sell Your Research” 
как краткая презентации исследования дли-
тельностью до 2 минут, что соответствует 
верхнему порогу тайминга Elevator Pitch. 
Ниже представлено более подробное описа-
ние активностей (табл. 6). 

В связи с тем, что участники КГ не изу-
чали Elevator Pitch как жанр, при постановке 
задания для выполнения контрольных актив-
ностей не звучал напрямую призыв подгото-
вить Elevator Pitch. Идея эксперимента за-
ключалась в том, чтобы имитировать усло-
вия, близкие к условиям профессионального 

 
 

Таблица 5 
Научные термины и их аналогии простыми словами 

Table 5 
Scientific terms and their analogies in simple words 

 
Phenomenon Analogy 

gene a flashdrive 
atomic nucleus a ball inside a stadium 
particle accelerator throwing two apples at each other 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors. 

 
Таблица 6 

Описание ролевых игр “Job Interview” и “Sell Your Research” 
Table 6 

Description of “Job Interview” and “Sell Your Research” role-plays 
 

Вид активности Цели и участники Процедура Тип аудитории Характеристики  
Elevator Pitch Оценивание 

Ролевая игра  
“Job Interview” 

Роли: кандидат на долж-
ность, HR-менеджер. 
Цель: успешно устроить-
ся на должность 

Диалог в па-
рах со сменой 
партнера 

смежный, уз-
кий профиль 

Самопрезентация 
(фокус на своих дос-
тижениях); ситуа-
тивный характер; с 
возможностью мо-
ментальной обрат-
ной связи; имеется 
частичная информа-
ция об аудитории. 
Тайминг: 30 секунд 

peer assessment 

Ролевая игра 
“Sell Your Re-
search” 

Роли: спикер - исследо-
ватель, заинтересован-
ный в финансировании 
проекта, слушатель – 
потенциальный инвестор. 
Цель: привлечь внимание 
и инвестиции 

Краткая пре-
зентация ис-
следования 
перед аудито-
рией 

широкая, сме-
шанная 

Презентация иссле-
дования (фокус на 
перспективность 
исследования); под-
готовленный харак-
тер; без возможно-
сти моментальной 
обратной связи; 
имеется частичная 
информация об ау-
дитории. 
Тайминг: 2 минуты 

преподава-
тельская оцен-
ка; peer as-
sessment 

 
Источник: составлено авторами по [18]. 
Source: compiled by the authors based on [18]. 
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Таблица 7 
Результаты контрольного и экспериментального срезов КГ и ЭГ 

Table 7 
Results of control and experimental stages of CG and EG 

 

Критерий  Максимальный балл и расшифровка 
Констатирую-
щий срез (𝑥 10T) 

Контрольный  
срез (𝑥 10T) 

КГ  ЭГ КГ ЭГ  

Структура изложе-
ния 

Макс. балл: 4 
Четко прослеживается ответ на следующие вопросы: 
– кем является спикер; 
– какова его сфера деятельности; 
– почему его исследование имеет значение для аудито-
рии; 
– чего спикер хочет добиться по результату данной 
презентации 

1,98 1,96* 2 3,6** 

Адаптация речи под 
конкретную аудито-
рию 

Макс. балл: 3 
Речь адаптирована под аудиторию в плане контента 
(общее понимание, углубленное понимание) и языко-
вого оформления (наличие или отсутствие узкоспеци-
альной лексики, затрудняющей понимание) 

1,92 1,94* 2,13 2,82** 

Стилистическое 
оформление речи 

Макс. балл: 2 
Спикер уместно использует аналогии, метафоры, сто-
рителлинг и т. д. для привлечения внимания аудитории 

0,66 0,67* 0,61 1,4** 

Тайминг 
Макс. балл: 1 
Для игры “Job Interview”: 30 секунд 
Для игры “Sell your Research”: 2 минуты 

0,83 0,8* 0,85 0,92** 

 
Примечание. * – p > 0,05; ** – p ≤ 0,05. 
 

Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors.  

 
 

общения, в которых жанр Elevator Pitch мо-
жет быть использован естественным обра-
зом, вне зависимости от осознанного с ним 
знакомства. Гипотеза исследования, таким 
образом, заключалась в том, что «натаскан-
ные» на жанр Elevator Pitch студенты успеш-
нее справятся с ситуациями профессиональ-
но-ориентированного общения. По результа-
там активностей выставлялась комбиниро-
ванная оценка, в которую входило препода-
вательское оценивание и peer assessment. Ис-
пользование пиринговой оценки детермини-
ровано тем фактом, что вовлеченность обу-
чающихся в ситуацию оценивания своих свер-
стников, во-первых, позволяет актуализиро-
вать изученный материал еще раз; во-вторых, 
положительно сказывается на общей мотива-
ции к изучению иностранного языка [19]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Ниже представлены результаты конста-

тирующего и контрольного срезов КГ и ЭГ 
(табл. 7). При проведении констатирующего 
среза КГ и ЭГ не разграничивались, так как 
состав участников групп был однороден по 
уровню владения английским языком и ака-
демической успеваемости. Статистический 
анализ данных был проведен с применением 
t-критерия Стьюдента; для расчета использо-
вана программа Microsoft Excel. 

Во время проведения констатирующего 
среза статистически значимых различий между 
КГ и ЭГ выявлено не было. Наименьшие пока-
затели соответствовали критериям «Структура 
изложения», «Стилистическое оформление  
речи» и  «Адаптация  речи  под конкретную 
аудиторию»; наилучший результат показал 
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Рис. 1. Результаты Peer assessment в ролевых играх 
Fig. 1. Peer assessment results in role-plays 
 

Источник: построено авторами по результатам эксперимента. 
Source: constructed by the authors based on the results of the experiment. 

 
 

 «Тайминг», будучи наиболее очевидным 
аспектом задания. Из данных констатирую-
щего среза заключаем, что у студентов в 
среднем не срабатывала связка «аудитория-
контент»: часть студентов склонялась к жан-
ру рекламы продукта, часть представляли 
речь без понимания конечной цели, в неко-
торых случаях контент был чрезмерно упро-
щен или, наоборот, недостаточно адаптиро-
ван. В плане стилистического оформления 
лишь минимальное количество студентов 
обращались к приемам аналогии, приведе-
нию примеров и т. д. Данные констатирую-
щего и контрольного срезов позволяют сде-
лать вывод, что внедрение заданий на подго-
товку презентации Elevator Pitch обеспечило 
прирост баллов по каждому из критериев в 
ЭГ. На контрольном срезе КГ также можно 
наблюдать незначительный рост показате-
лей. Мы связываем это с тем, что процесс 
обучения подразумевает всесторонний про-
гресс студента, хоть и гораздо более замед-
ленный по выбранным аспектам, чем в ЭГ. 

Помимо преподавательской оценки, на 
контрольном срезе также проводился peer 
assessment. Для проведения ролевых игр со-
став групп был смешанным таким образом, 
чтобы в одной игре участвовали как предста-
вители ЭГ, так и представители КГ. Из дан-

ных peer assessment видно, что в среднем 
больший процент студентов, принадлежав-
ших к ЭГ, смогли успешно реализовать цель 
игры: для “Job Interview” – «устроиться» на 
работу, для “Sell Your Research” – «при-
влечь» инвестиции (рис. 1). 

Процент студентов, успешно прошедших 
ролевую игру, представлен на рис. 1. 

Из данных peer assessment можно заклю-
чить, что более «натасканные» на жанр Ele-
vator Pitch студенты в среднем смогли более 
успешно справиться с ситуациями, подразу-
мевающими самопрезентацию и краткую 
презентацию исследования, а именно, беседа 
с работодателем в процессе трудоустройства 
и представление своего исследования перед 
широкой аудиторией и потенциальными ин-
весторами. Таким образом, гипотеза нашего 
исследования подтверждается. 

Из сложностей и ограничений, с кото-
рыми мы столкнулись в процессе исследова-
ния, стоит отметить следующие: применен-
ная таблица критериев оценивания Elevator 
Pitch допускает субъективное оценивание 
преподавателем критериев «Адаптация речи 
под конкретную аудиторию» и «Стилистиче-
ское оформление речи», поэтому для такого 
рода аспектов мы рекомендуем вводить ка-
чественное оценивание наряду с количест-
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венным (для этой цели можно применять, к 
примеру, peer assessment); на результат роле-
вой игры может повлиять совокупность фак-
торов, не связанных с владением жанром El-
evator Pitch, к примеру, общая психологиче-
ская атмосфера в группе, личные предпочте-
ния участников, мотивация к выполнению 
задания и т. д. В данном случае мы рекомен-
дуем организовывать ролевые игры таким 
образом, чтобы все участники заранее были 
ознакомлены с процедурой игры и предос-
тавляли структурированный peer assessment с 
целью минимизировать возможность субъек-
тивного оценивания. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Мы исследовали методику обучения 

студентов технического вуза жанру Elevator 
Pitch в процессе их подготовки к профессио-
нальному общению на иностранном языке. 
Обращение к данной теме детерминировано 
тем, что в условиях междисциплинарности и 
глобализации науки умение кратко и убеди-
тельно презентовать свои идеи является важ-
ным навыком для успешной профессиональ-
ной коммуникации. Предложен поэтапный 
подход к обучению студентов подготовке 
Elevator Pitch, включающий выбор контекста, 
анализ аудитории, структурирование речи, 
языковое оформление и практику с обратной 
связью. Особое внимание уделено адаптации 
сложных научных идей для широкой аудито-
рии. В ходе педагогического эксперимента 
студенты ЭГ показали значительное улучше-
ние навыков научной коммуникации. Они 

лучше справлялись с задачами самопрезен-
тации и презентации исследований в услови-
ях, приближенных к реальным профессио-
нальным ситуациям. Кроме того, студенты 
ЭГ продемонстрировали более высокие ре-
зультаты по критериям структуры изложе-
ния, адаптации речи под аудиторию и стили-
стического оформления, чем студенты. Это 
подтверждает гипотезу о том, что владение 
жанром Elevator Pitch способствует успеш-
ной коммуникации в профессиональной сре-
де. Таким образом, обучение жанру Elevator 
Pitch является эффективным инструментом 
для развития навыков научной коммуника-
ции у студентов технических вузов, что спо-
собствует их профессиональному росту и 
успешной интеграции в мировое научное со-
общество. 

Перспектива дальнейших исследований 
видится нами в обучении студентов умению 
представлять свои идеи или результаты на-
учных исследований в объеме менее 50 слов 
для публикации в социальных сетях. Это свя-
зано с тем, что ландшафт научной коммуни-
кации претерпел значительные изменения с 
бурным ростом социальных сетей, ставших 
своеобразными площадками для быстрого 
распространения научных знаний и вовлече-
ния общественности в научные дискуссии. 
Кроме того, традиционный канал научной 
коммуникации – научные журналы (особен-
но высокорейтинговые) часто критикуются 
исследователями за медленную скорость 
публикации, ее высокую стоимость и пред-
почтение более маститых ученых в качестве 
авторов. 
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Аннотация 
Актуальность. Искусственный интеллект стал незаменимый инструментом в различных 
сферах, предлагая новые инновационные решения: создание тестов, предоставление спра-
вочной информации, редактирование видеоматериалов, генерация изображений. Существу-
ет множество приложений, функционирующих на основе технологий ИИ, однако, одним из 
самых прогрессивных является чат-бот ChatGPT, который находит свое применение в обра-
зовательной среде, выступая в роли эффективного помощника не только для обучающихся, 
но и для преподавателей благодаря генерируемой обратной связи. Цель исследования – оп-
ределение функциональных возможностей чат-бота в процессе преподавания иностранного 
языка. 
Материалы и методы. Реализованы теоретический и эмпирический методы: обзор, анализ 
и синтез научной литературы по теме исследования, а также экспериментально-практи- 
ческое взаимодействие с приложением ChatGPT.  
Результаты исследования. Были выявлены следующие функции чат-бота ChatGPT в рам-
ках иноязычной преподавательской деятельности: организация и планирование учебного 
процесса; генерация учебных материалов в соответствии с конкретными образовательными 
целями и потребностями; предоставление вариативной теоретической информации; опти-
мизация проверки и оценивания письменных заданий. 
Выводы. Благодаря выявленному полезному функционалу, который охватывает разнооб-
разные аспекты преподавательской деятельности, чат-бот ChatGPT может стать вспомога-
тельным ресурсом педагога, значительно повышая эффективность и оперативность, а также 
качество образовательного процесса.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, чат-бот с генеративным ИИ, чат-бот ChatGPT, 
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Abstract 
Importance. Artificial intelligence (AI) has become an integral tool in various spheres, offering 
new innovative solutions: creating tests, providing reference information, editing videos, generat-
ing images. There are many applications based on AI technologies, but one of the most progres-
sive is the ChatGPT, which finds its application in the educational field, acting as an effective as-
sistant not only for students, but also for teachers. 
Materials and Methods. Theoretical and empirical methods are applied: review, analysis and syn-
thesis of scientific literature on the research topic, as well as experimental and practical interaction 
with the ChatGPT.  
Results and Discussion. The following functions of ChatGPT chatbot in the framework of foreign 
language teaching were identified: organization and planning of the teaching process; generation 
of learning materials in accordance with specific educational goals and needs; provision of variable 
theoretical information, as well as checking and evaluation of written assignments optimization. 
Conclusion. Due to the identified useful functions, which covers various aspects of teaching pro-
cess, ChatGPT can become an indispensable auxiliary tool for a teacher, significantly improving 
the efficiency and quality of the education.  
Keywords: artificial intelligence, generative AI chatbot, ChatGPT, teaching, English language, 
function of ChatGPT, ChatGPT capabilities 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Искусственный интеллект (ИИ) наращи-

вает темпы применения в различных облас-
тях жизнедеятельности человека и является 
передовой технологией с явным потенциа-
лом. На сегодняшний день машинный разум 
активно используется в информационной 
среде, банковской, маркетинговой и соци-
альной сферах. ИИ также доступен в виде 
смарт-технологий и виртуальных ассистен-
тов. Эволюция цифровых технологий и на-
ращивание темпов обмена информацией спо-
собствуют дальнейшему развитию умных 
систем и открывают новые возможности для 
развития и усовершенствования многих про-
цессов, включая иноязычную образователь-
ную деятельность.  

Понятие «искусственный интеллект» 
трактуется по-разному, тем не менее, резю-
мируя можно определить, что это цифровое 
решение, которое моделирует работу челове-
ческого мозга [1, с. 10; 2, c. 19]. Наряду с 
этим П.В. Сысоев предлагает более полную 
формулировку: «искусственный интеллект в 
образовании – это ряд современных техноло-
гий, позволяющих компьютеру на основе 
сбора и анализа больших объемов данных и 
программного моделирования разрабатывать 
и реализовывать методики обучения кон-
кретным дисциплинам по индивидуальной 
траектории, имитировать речемыслительную 
деятельность человека для решения учебных, 
коммуникативных и профессиональных за-
дач, осуществлять автоматизированный кон-
троль овладения обучающимися учебным 
материалом, предоставлять им обратную 
связь и осуществлять аналитическую рабо-
ту» [3, с. 12]. 

Следовательно, опираясь на вышеизло-
женное, можно сделать вывод, что искусст-
венный интеллект в образовательном про-
цессе предоставляет широкий набор инстру-
ментов для решения целого ряда академиче-
ских задач. 

Вместе с тем существует множество сер-
висов, оперирующих на основе ИИ, которые 
могут выполнять различные функции: “Kan-

dinsky” и “Bing Image Creator” помогут соз-
дать изображение или логотип согласно 
промпту, “Runway Gen-2” и “Synthesia” сге-
нерируют желаемое видео, “Murf. AI” пере-
форматирует текст в аудио, а “Voice.AI” ви-
доизменит голос, тогда как “DeepL” предло-
жит достаточно точный перевод текста или 
статьи. Тем не менее, на текущий момент 
одним из наиболее распространенных при-
ложений, работающих на базе интеллекту-
альных алгоритмов, является текстовый чат-
бот с генеративным ИИ. Чат-бот с генера-
тивным искусственным интеллектом – это 
цифровая программа, которая на основе та-
ких технологий, как естественный язык, ав-
томатизированное обучение и большие базы 
данных, способна взаимодействовать с поль-
зователем, предоставляя ему генеративную 
обратную связь. 

Наряду с этим использование чат-бота с 
генеративным ИИ может быть реализовано 
посредством нескольких платформ: “Yandex 
GPT”, “gpt-chatbot.ru”, “Midjourney”, “Giga- 
Chat”. Однако наиболее продвинутой верси-
ей считается приложение СhatGPT от компа-
нии OpenAI. Прежде всего, данная платфор-
ма является пионером в области чат-ботов, 
функционирующих на основе ИИ, что обу-
словливает наличие обширной базы данных. 
Помимо этого, благодаря более продолжи-
тельному процессу обучения, модель менее 
предрасположена к предоставлению некор-
ректной информации. Следовательно, это 
позволяет генерировать чат-боту максималь-
но точные и достоверные ответы. 

Уникальные возможности чат-бота 
ChatGPT стали основанием для многочис-
ленных научных исследований, посвящен-
ных его применению в обучении иностран-
ным языкам [4, с. 122]. Тем не менее, боль-
шинство научных трудов, анализирующих 
использование ИИ в иноязычном обучении, 
ориентированы на изучение теоретических и 
практических аспектов применения чат-бота 
ChatGPT в качестве инструмента для под-
держки студентов. В то же время, учитывая 
то, что чат-бот с генеративным ИИ способен 
предоставлять информационно-справочную, 
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методическую и оценочную обратную связь 
[5, с. 251], можно утверждать, что его при-
менение может быть полезным не только для 
студентов, но и для преподавателей. Одной 
из ключевых характеристик чат-бота являет-
ся его способность формировать связные и 
контекстуально релевантные ответы на за-
просы пользователя, что способствует реше-
нию множества задач [6, c. 110]. Таким обра-
зом, мы проанализируем практическую цен-
ность чат-бота ChatGPT в контексте ино-
язычной педагогической деятельности, ори-
ентированной на помощь преподавателю.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Материалами исследования послужил 

корпус работ, посвященных изучению и вне-
дрению чат-бота СhatGPT в иноязычное об-
разование: преимущества и недостатки чат-
бота [7; 8]; интеграция чат-бота в обучение 
грамматике английского языка [9; 10]; инте-
грация приложения в рамках выполнения и 
проверки письменных работ [4; 11–13]; ис-
пользование обратной связи от генеративно-
го ИИ в учебных целях [5; 14], применение 
ИИ в исследовательской деятельности [15]. 
Подробное изучение вышеупомянутых науч-
ных работ составило теоретический фунда-
мент исследования, в то время как практиче-
ское взаимодействие с приложением 
ChatGPT 3.5 легло в основу эмпирического 
метода и позволило выявить функциональные 
возможности чат-бота ChatGPT в рамках ино-
язычной преподавательской деятельности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Планирование и организация учебного 

процесса являются основополагающими в 
рамках обучения иностранному языку. Про-
дукт искусственного интеллекта, такой как 
чат-бот ChatGPT, может расширить возмож-
ности традиционных методов подготовки к 
занятиям, делая образовательный процесс 
более увлекательным и мотивирующим для 
студентов, а также упростить повседневную 
работу преподавателя [16, с. 621]. Чат-бот 

ChatGPT может взять на себя часть функций 
педагога, предлагая креативные и интерак-
тивные планы уроков. Использование техно-
логии в разработке календарно-тематичес-
кого содержания обучения иностранному 
языку позволяет преподавателям, особенно 
начинающим, сократить время на планиро-
вание занятий и повысить качество учебного 
процесса. При этом система может модифи-
цировать структуру занятия и рекомендации 
в зависимости от уровня знаний английского 
языка и выбранной тематики урока, предос-
тавляя персонализированную поддержку [8, 
с. 781]. Чат-бот ChatGPT по запросу пользо-
вателя сгенерирует подробную пошаговую 
инструкцию проведения конкретного заня-
тия, включая необходимые учебные средства 
и образовательные материалы, временные 
интервалы для каждого вида аудиторной 
деятельности, рекомендации по домашнему 
заданию. Подробный план может быть рас-
писан на несколько страниц, помимо этого, 
приложение готово составить и сокращен-
ную версию. По команде: “provide a short 
lesson plan, level b1, topic – modern techno- 
logy”, чат-бот ChatGPT предложил следую-
щие шаги.  

Lesson Plan: Modern Technologies (B1 
Level) 

Objective: 
By the end of the lesson, students will be 

able to discuss modern technologies and their 
impact on daily life, expressing opinions and 
preferences. 

1. Warm-Up (5–7 minutes): Activity: 
Start with a quick brainstorming session: “What 
modern technologies do you use daily?” Write 
students' answers on the board (e.g., 
smartphones, laptops, AI, smartwatches). 

2. Vocabulary Introduction (10 minutes): 
Activity: Introduce key vocabulary (e.g., gadg-
ets, devices, apps, artificial intelligence, smart 
homes, social media, streaming). Use visuals or 
examples to clarify meanings. 

3. Reading/Listening (10–12 minutes): 
Activity: Provide a short text or audio about a 
modern technology invention (e.g., self-driving 
cars or virtual reality). Students complete a 
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comprehension task (e.g., true/false or matching 
definitions). 

4. Speaking Practice (10–15 minutes): 
Activity: Pair students for a role-play: One stu-
dent is a tech enthusiast, and the other is skepti-
cal about modern technologies. They discuss the 
pros and cons of one technology. Alternatively, 
organize a group discussion: “What is the most 
important invention in the last 20 years?” 

5. Grammar/Language Focus (8-10 
minutes) Focus: Future tenses for predictions 
(e.g., “I think AI will change education.”) Activ-
ity: Provide sentence starters: “In the future, I 
think...” or “By 2050, we might...” Students 
create and share their predictions. 

6. Wrap-Up and Homework (5 minutes) 
Wrap-Up Activity: Ask students: “What tech-
nology can you not live without, and why?” 
Have them share briefly. Homework: Write a 
short paragraph (100–120 words) about a mod-
ern technology they find interesting and why 
they think it's important. 

Materials Needed: 
Pictures of gadgets/technologies 
Short text or audio about a modern inven-

tion 
Sentence starters for predictions 
Would you like additional details or materi-

als for any section? 
Как мы видим, план достаточно детали-

зирован и охватывает все необходимые ас-
пекты для полноценного урока. Помимо это-
го, благодаря возможностям технологии ИИ 
сжимать, развертывать и регенерировать 
предоставляемую обратную связь [17, с. 679], 
чат-бот ChatGPT при конкретизированном 
запросе включит в план урока более творче-
ские и увлекательные задания, создаст вик-
торину, предложит разнообразные формы 
учебной деятельности или изменит любой 
этап занятия в соответствии с предпочтения-
ми пользователя. Более того, технология мо-
жет составить учебный план на заданный 
период обучения. Таким образом, чат-бот 
ChatGPT способен разрабатывать пошаговый 
план на определенный временной отрезок и 
структурировать отдельный урок любого 
объема, учитывая требуемый уровень языко-

вых навыков и тематическую направлен-
ность занятия, охватывая все аспекты анг-
лийского языка. 

Исходя из вышеизложенного, первой 
функцией чат-бота ChatGPT в контексте по-
мощи преподавателю в рамках обучения 
иностранному языку является организация 
и планирование учебного процесса, что 
способствует оптимизации педагогической 
деятельности и повышению ее эффективно-
сти и креативности, открывая новые гори-
зонты для преподавателей.  

С методической точки зрения, техноло-
гии искусственного интеллекта позволяют 
создавать новые образовательные материалы 
[16, с. 623]. Чат-бот ChatGPT обеспечивает 
доступ к обширной базе данных [8, с. 781]. 
Это предоставляет возможность чат-боту ге-
нерировать широкий спектр тестовых лекси-
ко-грамматических заданий, которые полно-
стью соответствуют заданной тематике, 
уровню сложности и образовательным целям 
[6, с. 113]. Чат-бот ChatGPT способен со-
ставлять разнообразные упражнения и ком-
муникативные задания, направленные на 
развитие грамматических навыков [10,  
c. 1638]. Инструмент искусственного интел-
лекта также может быть задействован в раз-
работке заданий на перевод, тренировочных 
и творческих упражнений, направленных на 
развитие всех видов речевой деятельности 
[14, с. 566]. Следовательно, преподаватель 
может делегировать составление учебного 
материала чат-боту ChatGPT практически по 
всем аспектам английского языка: лексике, 
грамматике, чтению, а также созданию тес-
тов и вопросов для разговорной практики. 

Наряду с этим одной из наиболее ценных 
особенностей приложения ChatGPT является 
его адаптивность, которая заключается в 
способности изменять содержание, стиль 
общения и формат предоставляемой инфор-
мации в зависимости от запроса пользовате-
ля [9, с. 308; 17, c. 676; 18, p. 168; 19, с. 53]. 
Опираясь на вышесказанное, чат-бот 
ChatGPT может подстраивать образователь-
ный материалы под требуемый уровень ино-
странного языка, сфокусироваться на кон-
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кретном грамматическом правиле или списке 
лексических единиц [2, с. 21]. Это особенно 
полезно, когда необходима дополнительная 
проработка конкретной лексики и/или опре-
деленных грамматических конструкций, а 
также когда учебное пособие не предлагает 
достаточного количества упражнений и за-
даний по той или иной теме [2, с. 22]. Поми-
мо этого, для коммуникативной практики на 
занятиях по английскому языку чат-бот готов 
порекомендовать вариативный по содержа-
нию и объему список вопросов для обсужде-
ния, разработанный в зависимости от вы-
бранной тематики, согласно обозначенному 
уровню английского языка, а также по за-
просу включить указанные лексические 
единицы и/или грамматические структуры в 
дискуссию.  

Таким образом, благодаря своей адап-
тивности и доступу к обширной базе данных, 
чат-бот ChatGPT является ценным помощни-
ком в создании образовательного материала 
любой сложности и тематики, ориентиро-
ванных на тренировку и обучение различных 
аспектов иностранного языка. Следователь-
но, еще одна функция чат-бота ChatGPT – 
это генерации учебного материала в соот-
ветствии с конкретными образователь-
ными целями и потребностями. 

Согласно информационно-справочной 
обратной связи [5, c. 251], чат-бот ChatGPT 
может предоставлять академический мате-
риалы разнообразного характера. В частно-
сти, «в рамках преподавания теоретических 
предметов учебного плана такая обратная 
связь может включать материалы по языко-
знанию, фонетике, грамматике, лексиколо-
гии, стилистике» [14, с. 566]. Следовательно, 
технология ИИ становится незаменимым ин-
струментом для подготовки к лекциям, соз-
данию методических пособий. Преподавате-
ли могут эффективно использовать чат-бот 
для оперативного получения ответов на тео-
ретические вопросы, что значительно уско-
ряет подготовку и улучшает качество обра-
зовательного процесса. Оперируя внуши-
тельным объемом информации, чат-бот явля-
ется ценным ресурсом для тех, кто стремить-

ся повысить уровень своей осведомленности 
и/или актуализировать свои знания по раз-
личным областям. Благодаря доступу к обра-
зовательным материалам в любое время и в 
любом месте, преподаватели имеют возмож-
ность развивать свои профессиональные на-
выки и повышать квалификацию [20, с. 25]. 
Чат-бот ChatGPT способен мгновенно пре-
доставлять образовательный контент, грам-
матические правила или лексические объяс-
нения, существенно сокращая время и упро-
щая поиск информации. Чат-бот готов дать 
определение любому понятию, например, по 
команде: “What is procrastination?”, прило-
жение генерирует достаточно развернутый 
ответ: Procrastination is the act of delaying or 
postponing tasks or actions, often despite know-
ing that it may lead to negative consequences. It 
involves choosing to engage in more enjoyable 
or less demanding activities instead of focusing 
on the tasks that need to be completed. Procras-
tination can be driven by various factors, such 
as fear of failure, perfectionism, lack of motiva-
tion, or feeling overwhelmed. It often results in 
increased stress, reduced productivity, and 
missed opportunities. 

В дополнение к вышеуказанному, чат-
бот ChatGPT может быть задействован в на-
учно-исследовательском процессе благодаря 
своей способности выполнять рутинные за-
дачи, такие как поиск и обработка данных, а 
также составление текстов [15, c. 297]. Тем 
не менее, исследование, проведенное  
П.В. Сысоевым и Е.М. Филатовым [15], по-
казало, что чат-бот ChatGPT оказался неэф-
фективным в качестве полноценного инст-
румента в рамках написания научных работ. 
Однако, несмотря на ограничения, выявлен-
ные в ходе эксперимента, чат-бот может слу-
жить полезным справочным приложением. 

Таким образом, следующая функция чат-
бот ChatGPT в преподавательской деятель-
ности определяется как предоставление ва-
риативной теоретической информации, 
что способствует оптимизации учебного 
процесса и расширению профессиональных 
компетенций преподавателей. 
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Приложение ChatGPT способно не толь-
ко генерировать тексты, но и обрабатывать 
письменные материалы, загруженные поль-
зователем в чат, предоставляя оценочную 
обратную связь по их содержанию [4, c. 122]. 
Таким образом, одной из потенциальных 
перспектив применения умных алгоритмов в 
педагогической иноязычной практике, в ча-
стности чат-бота ChatGPT, является возмож-
ность цифровой программы проверять и оце-
нивать письменные работы обучающихся: 
эссе, описание графиков, писем. Ряд иссле-
дований подтверждает состоятельность дан-
ной функции чат-бота ChatGPT в учебном 
процессе, демонстрируя его эффективность в 
автоматизации образовательной деятельно-
сти и оптимизации рутинных обязанностей 
преподавателей [4; 11; 12].  

Чат-бот ChatGPT обладает высокой про-
дуктивностью в контексте выполнения про-
верочных задач, предоставляя мгновенную и 
детальную обратную связь, независимо от 
человеческих факторов, таких как усталость 
или субъективность [17, c. 678]. Кроме того, 
адаптивность чат-бота позволяет согласно 
персональным запросам пользователя анали-
зировать текст любого объема и уровня 
сложности, выявляя и корректируя различ-
ные виды ошибок, включая стилистические, 
грамматические, лексические. Следователь-
но, с точки зрения преподавательской дея-
тельности, системы на основе ИИ, такие как 
чат-бот ChatGPT, являются ценным ресур-
сом, который существенно упрощает процесс 
оценки письменных заданий [12, p. 70]. 

Таким образом, последней функцией 
чат-бота ChatGPT в рамках данного исследо-
вания является оптимизация проверки и 
оценивания письменных заданий, которая 
способствует автоматизации проверочно-

оценочного процесса, что, в свою очередь, 
снижает рабочую нагрузку педагога, миними-
зирует человеческий фактор, и, как результат, 
повышает общую продуктивность и опера-
тивность преподавательской деятельности.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Ключевые функциональные возможно-

сти чат-бота ChatGPT в иноязычной препо-
давательской деятельности определены как: 
организация и планирование учебного про-
цесса; генерация учебных материалов в соот-
ветствии с конкретными образовательными 
целями и потребностями; предоставление 
вариативной теоретической информации; 
оптимизация проверки и оценивания пись-
менных заданий. 

Таким образом, чат-бот ChatGPT может 
служить многофункциональным инструмен-
том в деятельности преподавателя иностран-
ного языка, предлагая помощь в решении 
различных академических задач. Технология 
ИИ может быть задействована как в подго-
товке к занятиям, так и в их проведении, 
включая проверку домашних и контрольно- 
проверочных письменных работ. Бесспорно, 
машинный интеллект может допускать 
ошибки и предоставлять неточную информа-
цию, тем не менее, чат-бот ChatGPT в дан-
ном исследовании рассматривается как по-
лезный вспомогательный ресурс для препо-
давателя, что не исключает контроля и про-
верки генерируемых данных со стороны че-
ловека. Применение умной технологии по-
зволяет экономить время педагога и повы-
шать качество обучения иностранному языку 
благодаря автоматизации и персонализации 
отдельных задач, а также созданию новых, 
креативных образовательных материалов.  
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Обучение студентов иноязычному общению  
посредством технологий искусственного интеллекта 
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Аннотация  
Актуальность. Инструменты искусственного интеллекта (ИИ) обладают значительным 
лингводидактическим потенциалом, позволяющим их интегрировать в процесс обучения 
иностранному языку с целью формирования аспектов иностранного языка и развития видов 
иноязычной речевой деятельности. Однако, несмотря на наличие поэтапных методик обу-
чения иностранному языку на основе ИИ, большая их часть ориентирована на формирова-
ние лексико-грамматических навыков речи и развитие умений письменной монологической 
речи учащихся и студентов. Разработка методики обучения студентов языкового вуза ино-
язычному речевому общению посредством практики с инструментом ИИ не выступала 
предметом отдельного исследования. Цель исследования – разработка методики обучения 
студентов языкового вуза иноязычному общению посредством практики с инструментом 
ИИ и проверка ее эффективности в ходе экспериментального обучения.  
Материалы и методы. Участниками обучения выступили студенты 2 курсов направления 
подготовки «Лингвистика» («Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-
тур») (ЛГПУ) и специальности «Перевод и переводоведение» (ЛГТУ). В контрольной груп-
пе (КГ) (N = 24) обучение проходило по традиционной методике обучения без практики 
студентов с инструментом ИИ. В экспериментальной группе (ЭГ) (N = 24) наряду с ауди-
торными занятиями студенты принимали участие в учебном общении на иностранном язы-
ке с виртуальными собеседниками на платформе Character.AI. Аспектами контроля высту-
пили 16 умений (восприятия, продукции и взаимодействия) речевого общения. Для стати-
стической обработки данных использовался t-критерий Стьюдента. 
Результаты исследования. Проведенное экспериментальное исследование в целом доказа-
ло эффективность авторской методики обучения студентов языкового вуза иноязычному 
общению посредством технологий искусственного интеллекта: выражать свою точку зрения 
по обсуждаемому вопросу (t = 1,44 при р = 0,08), аргументировать согласие или несогласие 
по обсуждаемому вопросу (t = 1,44 при р = 0,08) и следовать очередности в общении. Полу-
ченные данные показывают, что практика студентов с виртуальным собеседником не оказа-
ла особого влияния на развитие первых двух умений. Относительно высокие показатели 
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констатирующего среза по данным аспектам контроля (умение 2.3: КГ: �̅� = 4,25; ЭГ: �̅� = 
4,29; умение 2.4: КГ: �̅� = 4,00; ЭГ: �̅� = 4,04) свидетельствуют о том, что данные умения бы-
ли развиты у большинства студентов на 1 курсе вуза или в старших классах общеобразова-
тельной школы. 
Выводы. Новизна проведенного исследования заключена в разработке авторской методики 
обучения студентов языкового вуза иноязычному речевому общению посредством практики 
с инструментом ИИ (Character.AI). Предлагаемая методика может быть использована в 
средней общеобразовательной школе и языковых и неязыковых вузах.  
Ключевые слова: искусственный интеллект, речевое общение, письменная коммуникация, 
Character.AI 
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Teaching students to communicate in a foreign language  
through artificial intelligence technologies 
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Abstract 
Importance. Artificial intelligence (AI) tools have significant linguistic and didactic potential, al-
lowing them to be integrated into a foreign language teaching process in order to form aspects of a 
foreign language and develop types of foreign language speech activity. However, despite the 
availability of step-by-step methods of teaching a foreign language based on AI, most of them are 
focused on the lexical and grammatical speech skills formation and the written monologue skills 
development of learners and students. The methodology development for teaching foreign lan-
guage communication to English-major students through practice with an AI tool is not the subject 
of a separate study. The goal of the study is to develop a methodology for teaching foreign lan-
guage communication to English-major students through practice with an AI tool and to test its ef-
fectiveness during experimental training. 
Materials and Methods. The participants of the training are 2nd year students of the training di-
rection “Linguistics” (“Theory and Methods of Teaching Foreign Languages and Cultures”) 
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(LGPU) and “Translation and Translation Studies” (LGTU) specialty. In the CG (N = 24), the 
training took place according to the traditional method of teaching students without practice with the in-
strument АI. In the EG (N = 24), along with classroom classes, students participated in educational 
communication in a foreign language with virtual interlocutors on the application Character.AI. 
The aspects of control are 16 skills (perception, production and interaction) of speech communica-
tion. The Student’s t-test is used for statistical data processing. 
Results and Discussion. The conducted experimental study has generally proved the author’s 
methodology effectiveness for teaching foreign language communication to English-major stu-
dents through artificial intelligence technologies: express their point of view on the issue under 
discussion (t = 1.44 at p = 0.08), argue agreement or disagreement on the issue under discussion  
(t = 1.44 at p = 0.08) and follow the communication order. The data obtained show that the stu-
dents’ practice with a virtual interlocutor did not have much impact on the first two skills devel-
opment. Relatively high indicators of the ascertaining cross-section in these aspects of control 
(skill 2,3: CG: �̅� = 4,25; EG: �̅� = 4,29; skill 2.4: CG: �̅� = 4,00; CG: �̅� = 4,04) indicate that these 
skills are developed by the majority of students in the 1st year of higher education or in high 
school secondary schools. 
Conclusion. The novelty of the conducted research lies in the author’s methodology development 
for teaching foreign-language speech communication to English-major students through practice 
with an AI tool (Character.AI). The proposed methodology can be used in secondary schools and 
linguistic and non-linguistic universities. 
Keywords: artificial intelligence, speech communication, written communication, Character.AI 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Обновленная версия общеевропейского 

стандарта по иностранным языкам (Common 
European Framework of Reference – сокр. 
CEFR)1 представила новое видение детали-
зированных целей обучения иностранному 
языку. Если в первоначальной версии (CEFR, 
2000) в качестве одного из основных резуль-
татов обучения определялось развитие у 
учащихся и студентов видов речевой дея-
тельности (говорения, чтения, аудирования и 
письма), то в обновленной версии наблюда-
ется объединение аудирования и чтения в 
«восприятие» (perception), а говорения и 
                                                                 

1 Common European Framework of Reference for 
languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2001. 273 p. 

письма в «продукцию» (production). Кроме 
того, к ним добавляются еще два компонен-
та: взаимодействие (interaction) и медиация 
(mediation). Отметим, что частично взаимо-
действие и медиация были представлены в 
требованиях к владению иностранным язы-
ком и раньше, но они дополняли традицион-
ные четыре вида речевой деятельности и ин-
тегрировались в них. Медиативное умение 
выражать заинтересованность в общении 
было представлено в умениях говорения. 
Схожесть когнитивных процессов, но реали-
зуемых посредством разных каналов (ауди-
рования и чтения или говорения и письма) 
обусловила группирование видов речевой 
деятельности по виду когнитивной деятель-
ности: рецепцию и продукцию. Выделение 
же двух новых групп умений – медиации и 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-94-106
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взаимодействия – в отдельные блоки умений 
показывает актуальность их развития для 
овладения иностранным языком как средст-
вом общения. Способность взаимодейство-
вать с собеседником и выступать в качестве 
посредника между носителями разных язы-
ков и культур являются весьма актуальными 
для межкультурного иноязычного общения в 
современных мультикультурных и много-
языковых сообществах [1; 2]. Но, несмотря 
на актуальность овладения студентами уме-
ниями взаимодействия и медиации, времен-
ные ограничения аудиторных занятий не по-
зволяют в полном объеме уделить необходи-
мое внимание для развития у них этих уме-
ний. Данное обстоятельство заставляет пре-
подавателей использовать дополнительные 
формы обучения для вовлечения студентов в 
речемыслительную деятельность на ино-
странном языке. Смешанная форма обуче-
ния, получившая широкое распространение в 
условиях пандемии коронавирусной инфек-
ции COVID-19, позволяет использовать про-
ектную методику, включающую аудиторную 
и внеаудиторную языковую практику сту-
дентов. 

Стремительное распространение и раз-
витие технологий искусственного интеллекта 
(ИИ) во многих отраслях и сферах жизнедея-
тельности человека, в том числе в образова-
нии, способствовали интегрировать инстру-
менты ИИ, к которым относятся веб-прило- 
жения и нейросети, в процесс обучения ино-
странному языку. За период с 2022 г. по на-
стоящее время российскими и зарубежными 
учеными проведено немало исследований, в 
которых рассматривались дидактические и 
методические функции инструментов ИИ. 
Значительный корпус работ исследователей 
посвящен использованию веб-платформ и 
веб-приложений, функционирующих на ос-
нове ИИ, в обучении учащихся и студентов 
письменной речи. В частности, Д. Парк [3], 
А. Пердана и М. Фарида [4], Дж. Дембси [5], 
М. Гуфон и Ф. Роузийдом [6], К. Джаявалан 
и А. Разали [7] рассматривали различные ас-
пекты обучения написанию эссе на ино-
странном языке с использованием оценочной 

обратной связи от платформы Grammarly. 
М.Р. Манапа, Н.Ф. Рамли и А.А.М. Кассим 
[8], Д. Ванга и М. Браун [9] и М. Жанга [10] 
описывали методики обучения студентов 
написанию эссе на английском языке по-
средством взаимодействия с веб-платформой 
PaperRater. К. Гуо и Д. Ванг [11], А. Мизумо-
то и М. Егучи [12], П.В. Сысоев и Е.М. Фи-
латов [13] и П.В. Сысоев, Е.М. Филатов,  
Н.И. Хмаренко и С.С. Мурунов [14] в своих 
работах представляли разные методики обу-
чения написанию творческих работ на ино-
странном языке при работе с нейросетью 
ChatGPT. А.А. Прибыткова, Т.Ю. Тормышо-
ва, О.Н. Хаустов [15] и Т.Ю. Тормышева, 
Т.Ю. Рязанцева и Н.И. Суханова [16] описы-
вали результаты экспериментальной работы 
по внедрению веб-платформы Criterion в 
обучение студентов языкового вуза написа-
нию эссе на иностранном языке. В этих и 
некоторых других исследованиях ученые ут-
верждают, что работа студентов с инстру-
ментами ИИ должна проводиться во вне-
классное время. Аудиторные занятия должны 
использоваться для учебной работы учащих-
ся с преподавателем. Такая практика должна 
вписываться в общую методику обучения 
письменной речи, включающей в себя как 
аудиторное объяснение преподавателем и 
отработку языкового материала студентами, 
так внеаудиторную работу студентов с инст-
рументами ИИ. 

Значительно меньше работ посвящено 
обучению студентов устному или письмен-
ному общению посредством технологий ИИ. 
Д.О. Сорокин в своем исследовании раскры-
вает лингводидактические возможности го-
лосовых помощников и чат-ботов в развитии 
умений говорения у студентов языкового 
вуза [17]; П.В. Сысоев и Е.М. Филатов [18] 
описывают лингводидактический потенциал 
чат-бота Replika в развитии умений пись-
менного взаимодействия студентов, Е.М. Фи- 
латов [19] и Д.О. Сорокин [20] представляют 
методические возможности веб-платформы 
Character.AI в развитии умений общения 
учащихся и студентов.  
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Несмотря на имеющиеся публикации, 
посвященные использованию инструментов 
ИИ в обучении учащихся и студентов устной 
и письменной речи, большинство из них ори-
ентированы на обучающихся, владеющих 
иностранным языком на уровне А2-В1. Мало 
исследований посвящено изучению потен-
циала ИИ в обучении иноязычному общению 
студентов языкового вуза, владеющих ино-
странным языком на уровне В2-С1.  

Цель исследования – разработать мето-
дику обучения студентов языкового вуза об-
щению на иностранном языке посредством 
технологий искусственного интеллекта.  

Задачи исследования:  
− определить перечень речевых умений 

иноязычной продуктивной деятельности, раз-
виваемых у студентов языкового вуза В2-С1; 

− разработать поэтапную методику 
обучения студентов общению на иностран-
ном языке посредством веб-приложения 
Chatacter.AI; 

− проверить эффективность авторской 
методики обучения в ходе эксперимента.  

Обзор литературы. Среди нескольких 
современных веб-приложений на основе тех-
нологий ИИ, созданных для общения людей 
с виртуальным собеседником, наибольшей 
популярностью среди преподавателей ино-
странного языка пользуется приложение 
Charater.AI, созданное на базе англоязычной 
языковой модели (БЯМ) LaMDA. Его дидак-
тические свойства и методические функции 
подробно описаны в работах Е.М. Филатова 
[19] и Д.О. Сорокина [20]. Ученые отмечают, 
что в данном веб-приложении пользователи 
могут или общаться с уже существующим 
персонажем (известным артистом, полити-
ком или художественным  героем), или соз-
дать своего собственного персонажа. Поль-
зователи могут создать историю своего пер-
сонажа, добавив в соответствующий раздел 
приложения историю (дату и место рожде-
ния, детали жизнедеятельности героя и т. п.). 
Тем самым при общении виртуальный собе-
седник будет использовать в ответах факты 
своей биографии. В иных случаях при обще-

нии приложение будет самостоятельно гене-
рировать ответы на вопросы.  

На основе веб-приложения Character.AI 
можно развивать целый перечень умений 
иноязычного речевого взаимодействия, пред-
ставленный в CEFR2, а также в работах  
Е.М. Филатова [19] и Д.О. Сорокина [20]. В 
рамках исследования в центре внимания бу-
дет находиться развитие у студентов языко-
вого вуза умений, представленных в табл. 1.  

Материалы табл. 1 показывают, что уме-
ния медиации не были включены в перечень 
умений, развиваемых у студентов при работе 
с веб-приложением Character.AI. Это объяс-
няется тем, что для развития умений медиа-
ции необходимо, как минимум, три участни-
ка общения, если один из них будет инстру-
мент ИИ. В условиях индивидуальной рабо-
ты студентов с приложением Character.AI это 
не представляется возможным.  

В методической литературе авторы вы-
деляют разные этапы обучения иностранно-
му языку посредством практики с инстру-
ментами ИИ. При этом, как справедливо от-
мечают П.В. Сысоев и Е.М. Филатов [14; 18], 
практика обучающихся с ИИ должна прово-
диться во внеаудиторное время и встраивать-
ся в традиционную методику обучения ино-
странному языку.  

Мы предлагаем поэтапную методику 
развития умений иноязычного общения сту-
дентов языкового вуза, состоящую из шести 
последовательных этапов.  

На первом этапе студенты изучают те-
му занятия или раздела учебного пособия в 
традиционном очном формате, выполняют 
соответствующие упражнения и задание на 
формирование языковых навыков речи и раз-
витие умений речевого общения. 

На втором этапе преподаватель объяс-
няет цель и ценность общения на иностран-
ном языке с веб-приложением Character.AI, 
обозначает тематику общения, умения рече-
вого взаимодействия, развиваемые студента-
ми в процессе общения с инструментом ИИ, 
                                                                 

2 Common European Framework of Reference for 
Languages: Learning, Teaching, Assessment. Strasburg: 
Council of Europe Publishing, 2020. 
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сроки работы и результат практики с инст-
рументом ИИ, который станет материалом 
для дальнейшей работы в классе. Преподава-
тель определяет, создают ли студенты вирту-
ального собеседника на платформе Charac-
ter.AI самостоятельно, или они взаимодейст-
вуют с уже существующими персонажами. 
Как верно отмечает П.В. Сысоев [21], тема-
тика взаимодействия студентов с виртуаль-
ным собеседником должна соответствовать 
предметно-тематическому содержанию обу-
чения языку студентов.  

На третьем этапе студенты регистри-
руются на платформе Character.AI. При 
создании своего виртуального героя загру-
жают всю необходимую информацию о 
своем герое.  

На четвертом этапе студенты участву-
ют в общении на иностранном языке с вир-
туальным собеседником на платформе Char-
acter.AI. В ходе общения студенты должны 

решить те коммуникативные задачи, которые 
на втором этапе обучения ставит перед ними 
преподаватель. Подтверждением общения с 
виртуальным собеседником должна быть 
распечатка транскрипта беседы, иллюстри-
рующая решение студентом поставленных 
коммуникативных задач.  

На пятом этапе студенты работают в 
малых группах или парах в аудитории. Каж-
дый из них рассказывает, как решал комму-
никативные задачи при общении с виртуаль-
ным собеседником в приложении Charac-
ter.AI, какие были коммуникативные сбои, и 
как он из них выходил. Все это иллюстриру-
ется примерами на распечатанном транс-
крипте беседы. На этом этапе студенты так-
же могут осуществить рефлексию своей 
учебно-познавательной деятельности в ходе 
работы с инструментом ИИ. Преподаватель 
осуществляет мониторинг работы студентов 
в малых группах.  

 
 

Таблица 1 
Перечень умений иноязычного речевого взаимодействия студентов языкового вуза 

Table 1 
The list of skills in foreign language communication for students of a language university 

 
Тип иноязычного  

речевого взаимодействия Умения 

1. Восприятие  
(Perception) 

 1.1. понимать основную тематику общения;  
1.2. понимать содержание ответов на конкретные вопросы; 
1.3. понимать полное содержание беседы; 
1.4. выстраивать временную и причинно-следственную связь между событиями и 
явлениями;  
1.5. понимать позицию собеседника по обсуждаемому вопросу 

2. Продукция  
(Production) 

2.1. инициировать общение и поддерживать его; 
2.2. делать запросы информации; 
2.3. выражать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу; 
2.4. аргументировать согласие или несогласие по обсуждаемому вопросу; 
2.5. отвечать на вопросы собеседника 

3. Взаимодействие  
(Interaction) 

3.1. проявлять и показывать интерес к предмету обсуждения; 
3.2. следовать очередности в общении; 
3.3. использоваться языковые средства, соответствующие ситуации общения; 
3.4. отвечать на вопросы в корректной форме; 
3.5. переспрашивать и переформулировать запросы/вопросы с тем, чтобы получить 
необходимую информацию; 
3.6. выходить из ситуаций коммуникативных сбоев в корректной форме 

 
Источник: составлено авторами на основе CEFR, [20; 21]. 
Source: compiled by the authors on the basis of CEFR, [20; 21]. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
 
Авторская поэтапная методика обучения 

студентов языкового вуза иноязычному об-
щению посредством практики с виртуальным 
собеседником на платформе Character.AI 
прошла апробацию в экспериментальном 
обучении, которое проходило в ФГБОУ ВО 
«Липецкий государственный педагогический 
университет им. П.П. Семенова-Тян-Шан- 
ского» и ФГБОУ ВО «Липецкий государст-
венный технический университет» в первом 
семестре 2024/2025 учебного года. Участни-
ками обучения выступили студенты 2 курсов 
направления подготовки 45.03.02 «Лингвис-
тика» («Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур») (ЛГПУ) и 
специальности 45.05.01 «Перевод и перево-
доведение» (ЛГТУ). Студенты были разделе-
ны на равные по количеству обучающихся 
контрольную (КГ) (N = 24) и эксперимен-
тальную (ЭГ) (N = 24) группы. В КГ обуче-
ние проходило по традиционной методике 
обучения без практики студентов с инстру-
ментом ИИ. В ЭГ наряду с аудиторными за-
нятиями студенты принимали участие в 
учебном общении на иностранном языке с 
виртуальными собеседниками на платформе 
Character.AI.  

Экспериментальное исследование вклю-
чало три этапа.  

Констатирующий этап. Участники КГ 
и ЭГ должны были принять участие в обще-
нии на обозначенную тему с инструментом 
ИИ Character.AI с целью решения коммуни-
кативных задач. В качестве критериев оцен-
ки выступили умения иноязычного речевого 
общения, представленные в табл. 1.  

Формирующий этап. Участники КГ и 
ЭГ обучались иноязычному речевому обще-
нию на занятиях по английскому языку. К 
неизменным переменным относятся: пред-
метно-тематическое и лингвистическое со-
держание обучения иностранному языку, 
учебные материалы, методика обучения ино-
язычному речевому общению, объем учеб-
ной аудиторной нагрузки (8 часов в неделю). 
К изменяемой переменной относится мето-

дика обучения иноязычному речевому обще-
нию студентов на основе практики с веб-
приложением Character.AI. Студенты КГ не 
участвовали во взаимодействии с инструмен-
тами ИИ, а студенты ЭК участвовали в рабо-
те с Character.AI во внеаудиторное время 1 
раз в неделю.  

Контрольный этап. Студенты КГ и ЭГ 
выполнили то же задание по участию в об-
щении на обозначенную тему с инструмен-
том ИИ Character.AI с целью решения ком-
муникативных задач, как на констатирую-
щем этапе.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для выявления эффективности авторской 

методики обучения студентов языкового вуза 
иноязычному общению посредством техноло-
гий искусственного интеллекта данные срезов 
на констатирующем и контрольном этапах в 
двух группах были подвержены статистиче-
скому анализу с использованием ПО SPSS 
Statistics (t-критерий Стьюдента). Результаты 
исследования изложены в табл. 2–4. 

Обсуждение результатов. Анализ мате-
риалов табл. 2–4 позволяет выделить не-
сколько вопросов для научной дискуссии.  

Во-первых, проведенное эксперимен-
тальное исследование в целом доказало эф-
фективность авторской методики обучения 
студентов языкового вуза иноязычному об-
щению посредством технологий искусствен-
ного интеллекта. Сравнение результатов кон-
статирующего среза в КГ и ЭГ показывает 
отсутствие статистической значимости в раз-
личиях между группами. По всем аспектам 
контроля p > 0,05.  

Сравнение результатов контрольного и 
констатирующего срезов в КГ и ЭГ свиде-
тельствует о том, что в обеих группах обуче-
ние можно считать эффективным. По боль-
шинству аспектов контроля p ≤ 0,05. Исклю-
чение составили умения: следовать очеред-
ности в общении (КГ: t = 1 при р = 0,16; ЭГ: 
абсолютное отсутствие различий в показате-
лях двух срезов). При этом срез на конста- 
тирующем  этапе  зафиксировал  достаточно  
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Таблица 2 
Данные среза на констатирующем этапе в КГ и ЭГ 

Table 2 
Data slide at the ascertaining stage in CG and EG 

 
Умение КГ среднее (�̅�) ЭГ среднее (�̅�) t-критерий p-значение 

1.1. 4,41 4,33 1,44 0,08* 
1.2. 4,33 4,29 0,56 0,28* 
1.3. 4,29 4,25 0,56 0,28* 
1.4. 4,16 4,20 0,56 0,28* 
1.5. 4,41 4,45 1 0,16* 
2.1. 4,20 4,29 1,44 0,08* 
2.2. 4,12 4,16 0,56 0,28* 
2.3. 4,25 4,29 1 0,16* 
2.4. 4,00 4,04 1 0,16* 
2.5. 4,29 4,33 0,56 0,28* 
3.1. 4,08 4,16 1,44 0,08* 
3.2. 4,91 4,95 1 0,16* 
3.3. 4,41 4,37 1 0,16* 
3.4. 4,79 4,83 1 0,16* 
3.5. 4,50 4,54 1 0,16* 
3.6. 3,62 3,70 1,44 0,08* 

 
Примечание. * – p > 0,05. 

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

Таблица 3 
Сравнение данных срезов на констатирующем и контрольном этапах в КГ и ЭГ 

Table 3 
Comparison of data slide at the ascertaining and control stages in CG and EG 

 

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

1.1. 2,76 0,005** 4,89 0,0001** 
1.2. 3,39 0,001** 4,89 0,0001** 
1.3. 3,71 0,0001** 4,73 0,0001** 
1.4. 4,41 0,0001** 5,31 0,0001** 
1.5. 3,07 0,002** 3,41 0,001** 
2.1. 3,07 0,002** 3,71 0,0001** 
2.2. 3,39 0,001** 4,05 0,0002** 
2.3. 3,39 0,001** 3,71 0,0001** 
2.4. 4,41 0,0001** 4,15 0,0001** 
2.5. 3,71 0,0001** 4,41 0,0001** 
3.1. 3,07 0,002** 4,79 0,0001** 
3.2. 1 0,16* – – 
3.3. 1,36 0,09* 3,07 0,002** 
3.4. 1,44 0,08* 1,81 0,04** 
3.5. 2,26 0,01** 3,39 0,001** 
3.6. 1,44 0,08* 6,78 0,0001** 

 
Примечание. ** – p ≤ 0,05. 

Источник: рассчитано и составлено авторами.  
Source: calculated and compiled by the authors. 
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Таблица 4 
Данные среза на контрольном этапе в КГ и ЭГ 

Table 4 
Data slide at the control stage in CG and EG 

 
Умение КГ среднее (�̅�) ЭГ среднее (�̅�) t-критерий p-значение 

1.1. 4,66 4,91 2,76 0,005** 
1.2. 4,66 4,87 2,46 0,01** 
1.3. 4,66 4,87 2,46 0,01** 
1.4. 4,62 4,83 2,46 0,01** 
1.5. 4,70 4,91 2,46 0,01** 
2.1. 4,50 4,66 2,14 0,02** 
2.2. 4,45 4,58 1,81 0,04** 
2.3. 4,58 4,66 1,44 0,08* 
2.4. 4,45 4,54 1.44 0,08* 
2.5. 4,66 4,79 1,81 0,04** 
3.1. 4,37 4,66 3,07 0,002** 
3.2. 4,95 4,95 – – 
3.3. 4,54 4,66 1,81 0,04** 
3.4. 4,87 4,95 1,44 0,08* 
3.5. 4,70 4,85 2,14 0,02** 
3.6. 3,70 4,37 6,78 0,0001** 

 
Примечание. * – p > 0,05; ** – p ≤ 0,05. 

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

высокие показали по данному аспекту кон-
троля (КГ: �̅� = 4,91; ЭГ: �̅� = 4,95). Это озна-
чает, что до участия в эксперименте студен-
ты овладели данным умением речевого об-
щения на высоком уровне. 

Сопоставление результатов контрольно-
го среза в КГ и ЭГ свидетельствует в пользу 
эффективности авторской методики. По 
большинству аспектов контроля p ≤ 0,05. Ис-
ключение составили три умения: выражать 
свою точку зрения по обсуждаемому вопросу 
(t = 1,44 при р = 0,08), аргументировать со-
гласие или несогласие по обсуждаемому во-
просу (t = 1,44 при р = 0,08) и следовать оче-
редности в общении. Полученные данные 
показывают, что практика студентов с вирту-
альным собеседником не оказала особого 
влияния на развитие первых двух умений. 
Относительно высокие показатели констати-
рующего среза по данным аспектам контроля 
(умение 2.3: КГ: �̅� = 4,25; ЭГ: �̅� = 4,29; уме-
ние 2.4: КГ: �̅� = 4,00; ЭГ: �̅� = 4,04) свиде-
тельствуют о том, что данные умения были 

развиты у большинства студентов на 1 курсе 
вуза или в старших классах общеобразова-
тельной школы.  

Во-вторых, анализ данных средних 
баллов результатов констатирующего и 
контрольного срезов в КГ и ЭГ показыва-
ют, что в целом рецептивные умения у сту-
дентов развиты немного лучше, чем про-
дуктивные.  

В-третьих, необходимо отметить, что 
умения медиации в целом не вызвали про-
блем у студентов КГ и ЭГ (табл. 2). Это свя-
зано с тем, что традиционно большинство 
этих умений интегрируются в широко рас-
пространенные умения речевой деятельно-
сти. На протяжении нескольких лет в про-
цессе развития речевых умений студентов 
обучали следовать очередности в общении, 
выбирать необходимые языковые средства в 
соответствии с ситуацией общения, отвечать 
на вопросы в корректной форме и т. п. Наи-
большие сложности у студентов вызвало 
умение выходить из ситуаций коммуника-
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тивных сбоев в корректной форме (Конста-
тирующий срез: КГ: �̅� = 3,62; ЭГ: �̅� = 3,70). 
Это можно объяснить тем, что большинство 
привычных для студентов коммуникативных 
сбоев, которые происходят в повседневной 
жизни, решаются привычным путем посред-
ством коротких уточнений и невербального 
поведения. Основную сложность для студен-
тов на начальном этапе обучения вызывали 
коммуникативные сбои, когда виртуальный 
собеседник переключался на другую тему 
разговора и по-своему интерпретировал во-
просы студентов во время беседы. Очевидно, 
что это новое умение, которое нужно целе-
направленно развивать. В ходе обучения по-
средством внеаудиторной практики с ИИ 
студенты ЭГ смогли развить данное умение 
(ЭК: �̅� = 4,37). 

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенного эксперимен-

тального исследования была доказана эффек-

тивность авторской методики обучения сту-
дентов языкового вуза иноязычному обще-
нию посредством технологий искусственного 
интеллекта. Участники ЭГ смогли овладеть 
необходимыми умениями иноязычного об-
щения на более высоком уровне по сравне-
нию со студентами из КГ по большинству 
контролируемых в ходе эксперимента уме-
ний. Исключение составили умения выра-
жать свою точку зрения по обсуждаемому 
вопросу, аргументировать согласие или несо-
гласие по обсуждаемому вопросу и следовать 
очередности в общении. Такие результаты 
объясняются тем, что к моменту обучения 
студенты уже владели этими умениями ино-
язычного общения на высоком уровне.  

Перспективность исследования заключа-
ется в изучении методического потенциала 
других инструментов ИИ в развитии умений 
иноязычного общения и разработке новых 
методик обучения иностранному языку по-
средством практики студентов с инструмен-
тами ИИ.  
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Case study method as a tool for developing soft skills within the framework 
of the discipline “Foreign language in the professional sphere” 
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Abstract 
Importance. Soft skills development through the use of the case study method in teaching “For-
eign Language in the Professional Sphere” contributes to creativity and flexibility in thinking, 
communication skills, empathy, and the ability to work in a team – all of which are essential for 
their future activities. The aim of the study is to identify an algorithm for using professionally-
oriented cases in English to develop soft skills for successful business communication among stu-
dents majoring in economics. The objectives of this study are: to clarify the essential characteris-
tics of the case method; to determine the range of problem situations for the development of soft 
skills in the course of solving problems posed in cases; to identify the didactic potential of profes-
sionally-oriented methods and their experimental verification. It is emphasized that familiarity 
with the cultural codes of the target language and searching for missing information to solve the 
case contribute to the problem and stimulate the development of students’ soft skills.  
Materials and Methods. Experimental verification was conducted at the Derzhavin Tambov State 
University. It was based on the relevance of the topic, review of scientific literature (definitions 
and research results published in this field of knowledge), selection of bibliography and analysis of 
the results of its study. The formative experiment was conducted on the basis of using case study 
methodology in the framework of the discipline “Foreign language in the professional sphere”. The 
participants in the experiment were students majoring in economics. Criteria for selecting problem 
cases included situations related to international business cooperation. A survey was used to deter-
mine students’ attitudes toward the case-study method. The respondents were 50 master’s students. 
Results and Discussion. We tested cases related to communicative situations in which the socio-
cultural aspect was affected. This choice implied students’ work on studying the cultural character-
istics of participants in communication, in order to apply the acquired knowledge to solve prob-
lems and apply intercultural communication competence in practice. As a result, students honed 
their flexibility in communication (soft skills). The experimental verification showed that students 
became more flexible and adaptive in communication, the skills of formulating and implementing 
communication goals (in aspects such as informational, professional and normative), skills of 
choosing and using established constructs in relevant situations, analyzing and summarizing dia-
logue results were developed. A survey of students showed that this method: a) stimulates thinking 
and is interesting (82 %); b) introduces different ways to achieve a communicative goal (70 %);  
c) takes too much time to prepare (16 %); d) is time and energy-consuming (68 %), e) is useful for 
continuing learning the discipline (91 %). 2 % found it difficult to evaluate this method.  
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Conclusion. On the basis of the results of the forming experiment, a conclusion was made about 
the significant didactic resource of the case-study method as a way of forming soft skills. It was 
realized in the process of moving from reproductive (expanding and practicing thematic vocabu-
lary and grammar) tasks to receptive (listening, watching videos) and further to productive (speak-
ing, creating presentations, writing) types of activities in a foreign language. Working with the 
case study method to develop soft skills demonstrated that this method stimulates communication 
skills and serves to develop flexibility and adaptability in professional communication in a foreign 
language (soft skills).  
Keywords: soft skills, case study method, professional communication, development, communi-
cative competence, foreign language in professional sphere 
Acknowledgments. The author extends their sincere gratitude to anonymous reviewers for their 
valuable comments and suggestions to improve the paper.  
Funding. None. 
Authors’ Contribution: undivided co-authorship. 
Conflict of Interests. The authors declare no conflict of interests. 
For citation: Bortnikova, T.G., & Dolzhenkova, M.I. (2025). Case study method as a tool for de-
veloping soft skills within the framework of the discipline “Foreign language in the professional 
sphere”. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University 
Review. Series: Humanities, vol. 30, no. 1, pp. 107-117. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-
30-1-107-117 

 
 
 

Научная статья 
УДК 372.881.111.1 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-107-117  

Метод кейс-стади как инструмент развития мягких навыков  
в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 
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Аннотация 
Актуальность. Формирование мягких навыков путем использования метода case-study в 
процессе обучения дисциплине «Иностранный язык в профессиональной сфере» способст-
вует развитию креативности и гибкости мышления, коммуникабельности, эмпатии, а также 
умения работать в команде, необходимых в их будущей деятельности, и может быть дос-
тигнуто различными методами. Цель исследования: выявление алгоритма использования 
профессионально-ориентированных кейсов на английском языке для формирования мягких 
навыков ведения успешной деловой коммуникации студентов экономических специально-
стей. Задачами данного исследования выступают: уточнение сущностной характеристики 
кейс-метода, определение спектра проблемных ситуаций для формирования мягких навы-
ков в ходе решения поставленной в кейсе проблемы; определение дидактического потен-
циала профессионально-ориентированных и их экспериментальная проверка. Подчеркнуто, 
что знакомство с культурными кодами изучаемого языка и поиск недостающей информации 
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для решения кейса способствуют решению поставленной проблемы и стимулируют разви-
тие мягких навыков студентов.  
Материалы и методы. Экспериментальная проверка проводилась в Тамбовском государ-
ственном университете им. Г.Р. Державина, базировавшаяся на актуальности темы, обзоре 
научной литературы (дефиниций и результатов исследований, опубликованных в данной 
сфере знания), подборе библиографии и анализе результатов ее изучения. Формирующий 
эксперимент проводился на основе использования методики case-study в рамках дисципли-
ны «Иностранный язык в профессиональной сфере». Участники эксперимента: студенты 
экономических образовательных направлений. Критериями отбора проблемных кейсов по-
служили ситуации, связанные с международным деловым сотрудничеством. Для определе-
ния отношения студентов к методу case-study было использовано анкетирование. Респон-
дентами выступили 50 студентов магистратуры. 
Результаты исследования. Нами апробировались кейсы, связанные с коммуникативными 
ситуациями, в ходе которых затрагивается социокультурный аспект. Такой выбор подразу-
мевает работу студентов по изучению культурных особенностей участников коммуникации 
для использования полученных знаний в ходе решения проблемы и применения межкуль-
турной коммуникативной компетенции на практике, тем самым оттачивая гибкость своей 
коммуникации (soft skills). Опытная проверка показала, что студенты стали более гибкими и 
адаптивными в процессе коммуникации, были развиты умения формулировки и реализации 
целей коммуникации (по таким аспектам, как информационная, профессиональная, норма-
тивная), навыки выбора и использования устоявшихся конструктов в рамках соответствую-
щей ситуации, анализа и обобщения результатов ведения диалога. Анкетирование студентов 
показало, что данный метод а) стимулирует мышление и является интересным (82 %); б) зна-
комит с разными способами достижения коммуникативной цели (70 %); в) требует слишком 
много времени для подготовки (16 %); г) является трудоемким и энергозатратным (68 %);  
д) полезным для продолжения освоения дисциплины (91 %). 2 % затруднились с оценкой 
данного метода.  
Выводы. На основе результатов формирующего эксперимента сделан вывод о значимом 
дидактическом ресурсе метода case-study как способе формирования мягких навыков, кото-
рый реализовывался в процессе продвижения от репродуктивных (расширение и отработка 
тематической лексики и грамматики) заданий к рецептивным (аудирование, просмотр ви-
део) и далее к продуктивным (говорение, создание презентаций, письмо) видам деятельно-
сти на иностранном языке. Работа с методом case-study по формированию мягких навыков 
показала, что этот метод стимулирует их коммуникативные навыки и служит развитию гиб-
кости и адаптивности (soft skills) в ведении профессиональной коммуникации на иностран-
ном языке. 
Ключевые слова: мягкие навыки, метод case-study, профессиональная коммуникация, фор-
мирование, коммуникативная компетенция, иностранный язык в профессиональной сфере 
Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность анонимным рецензентам за 
ценные комментарии и предложения по улучшению статьи. 
Финансирование. Отсутствует. 
Вклад авторов: нераздельное соавторство. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
Для цитирования: Бортникова Т.Г., Долженкова М.И. Метод кейс-стади как инструмент 
развития мягких навыков в рамках дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
сфере» // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. 
С. 107-117. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-107-117 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-107-117


Bortnikova T.G., Dolzhenkova M.I. Case study method as a tool for developing soft skills… 
Борникова Т.Г., Долженкова М.И. Метод кейс-стади как инструмент развития мягких навыков… 

 

110 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 107-117 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 107-117 

 

IMPORTANCE 
 
The university education system is in an era 

of rapid growth of interconnections in all 
spheres of life. Education as a social institution 
and an important sphere of functioning of socie-
ty is also changing, adapting to new conditions. 
The goals of this institute have been preserved, 
but we see serious transformations in the meth-
ods, techniques, and technologies of education, 
in particular in teaching a foreign language. Pro-
ficiency in a foreign language is an excellent 
opportunity to establish professional relations 
with foreign partners and the ability to familiar-
ize oneself with various sources on one’s profes-
sion in a foreign language, and, as a result, to get 
a chance to build a successful career. Based on 
this, it can be argued that the importance of the 
discipline “Foreign language in the professional 
sphere” requires the improvement of methods, 
techniques, and new educational technologies to 
successfully provide students with all the oppor-
tunities to master a professional foreign language.  

For example, communicative, project-
based, environmental, and remote techniques 
provide the means for the development of all 
types of speech activity since they are focused 
on real communication, thus meeting the de-
mands of modernity.  

The relevance of the problem stated in our 
article is related to the shift of traditional repro-
ductive teaching methods (the ability to repro-
duce acquired knowledge and skills) to practice-
oriented methods and technologies that involve 
students in professional problematic situations, 
albeit artificial, but professionally significant.  

The case-study method, based on a simulat-
ed situation, is designed to immerse students in a 
professional problem as close to reality as possi-
ble and provides an opportunity to interest stu-
dents and increase their motivation. This method 
itself is certainly not new. But having appeared 
at the beginning of the 20th century, it is still 
being analyzed by researchers. For example,  
B. Flyvberg [1], D. Douglas [2] and C. Quintão 
et al. [3] consider the pros and cons of its use in 
the field of research and public practice. This 
method is becoming increasingly popular in the 

higher school system, which follows from a re-
view of this problem in the work of M. Sharan 
[4], and is considered from different perspec-
tives: from approaches to its application by  
B. Yazan [5], and to the view of T. Harland [6] 
on cases as a methodology for the study of high-
er education itself. The approach of G. Steiner 
and A. Posch views case study as an interdisci-
plinary learning tool [7]. According to D.L. Alek- 
sandrova and A.V. Repina, students’ preparation 
for professional activity can be realized through 
the use of case study method as a form of con-
trol over the students’ mastery of the learned 
material [8]. O.G. Porechnaya [9], E.R. Guzueva 
et al. [10], and K. Kelch and M. Maluppa-Kim 
[11] focus on its high potential for the formation 
of professional skills among students.  

O.M. Osiyanova and E.V. Rogozina offers 
algorithms for creating cases in a foreign lan-
guage developed by her [12], case modeling is 
focused on in the work of L.G. Vikulova,  
I.V. Makarova, and E.G. Tareva [13], which is 
associated with the importance of correctly pos-
ing the problem in various subject areas, includ-
ing the field of foreign language education.  
A. Seid and S. Rao [14] rate this method as pro-
ductive and positively influencing the success of 
interaction. The authors pay special attention to 
solving the tasks of developing communicative 
competence in a professional foreign language. 
P.V. Sysoyev and V.V. Zavyalov, although they 
recognize the prospects of this method, assess it 
as quite complex and energy-intensive [15]. 
Thus, I.A. Erina [16], L.I. Pirogova [17],  
T.Yu. Molchanova [18] and M. Meyer [19] de-
fine it as leading in the formation of intercultural 
communicative competence. The case study 
method is of particular importance in the study 
of reactions in the interaction of representatives 
of different cultures. According to P.A. Duff, the 
case-study method creates “...new perspectives 
or offering a refutation or refinement of earlier 
theories in applied linguistics by analyzing lin-
guistic, cultural, and social phenomena...” [20, 
p. 233].  

A case, at its core, is a kind of problematic 
situation that needs to be resolved. The problem 
itself can be identified (for elementary levels), 
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or it may require students to analyze the situa-
tion (for advanced levels). It is important to note 
that an error in identifying a problem may lead 
to an incorrect algorithm for solving it. The 
proximity of such professionally oriented situa-
tions to real ones is important for understanding 
and building various success-oriented speech 
and behavioral models in the context of profes-
sional interaction, which also increases the degree 
of interest in the motivational level of students.  

However, in our opinion, it is necessary to 
research case study as one of the productive, 
practice-oriented tools for developing soft skills 
in order to conduct successful professional 
communication in a foreign language in future 
activities with representatives of other cultures.  

Despite the fact that a unified definition of 
the term “soft” skills has not yet been fully es-
tablished, life requires its understanding, which 
is closely related, according to M. Cinque’s re-
search [21], to the employment of young people 
and their future professional activities. We agree 
with N.N. Loktaeva’s opinion that these are, 
first of all, communication skills for solving 
non-standard tasks, assuming certain qualities 
such as adaptability and openness to new things, 
creativity and flexibility of thinking, self-
control, the ability to work in a team, and predict 
the reaction of communicants, which, as is well 
known, largely depends on belonging to a cer-
tain culture [22, p. 30].  

Soft skills, according to the conclusion of 
Alambekova O.A., can be “personal skills, so-
cial skills, and methodological skills” [22], as 
well as “basic, communicative skills, effective 
thinking skills, and self-management skills” ac-
cording to L.K. Raitskaya and E.V. Tikhonova 
[24]. L.N. Stepanova and E.F. Zeer [25] sub-
stantiate the need for the development of soft 
skills as predictors of students’ life fulfillment. 
In our opinion, the case study method, with its 
solution to a certain problem and its implemen-
tation in the process of communicative activity, 
requires the development of such skills.  

 
 
 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
The purpose of this article is to identify an 

algorithm for using professionally oriented cases 
in English to develop soft business communica-
tion skills for students of economics. According-
ly, the objectives of this study are: clarifying the 
essential characteristics of the case method, de-
termining the range of problematic situations for 
the development of soft skills for building a cor-
rect communication strategy within the frame-
work of the problem posed in the case, deter-
mining the didactic potential of professionally 
oriented cases in a foreign language, and their 
experimental verification. In the course of solv-
ing set goals and objectives of the experiment, 
we used such research methods as the analysis 
of scientific literature, observation, and the ap-
plication of the case method in the discipline 
“Foreign language in the professional sphere”. 
The experiment was conducted on the basis of 
Derzhavin Tambov State University. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

 
The discipline “Foreign language in the pro-

fessional sphere” includes topics directly related 
to specialized disciplines, which allows using 
models for the development of hard and soft 
skills of students. Therefore, in each section, we 
master the language material of the professional 
sphere and form the skills of communicative 
competence, represented in all types of speech 
activity: listening, reading, speaking, and writ-
ing in a foreign language. In addition, a prereq-
uisite is the formation of skills and abilities for 
obtaining and updating knowledge in a foreign 
language in the professional field. Each section 
includes a main topic with grammatical and ter-
minological material that allows you to use the 
sub-topics of the section to master and imple-
ment the communicative component of the dis-
cipline: from effective perception (listening, 
searching for material, reading) to the effective  
 
 
 
 



Bortnikova T.G., Dolzhenkova M.I. Case study method as a tool for developing soft skills… 
Борникова Т.Г., Долженкова М.И. Метод кейс-стади как инструмент развития мягких навыков… 

 

112 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 107-117 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 107-117 

 

application of knowledge and skills to build a 
successful strategy and its implementation in the 
process of one’s own speech and behavioral 
communication in a foreign language. Based on 
the fact that the pragmatic aspect of learning a 
professional foreign language is manifested in 
the “indirect influence of foreign language com-
petence on the professional competence of a 
specialist” [23, p. 548], we turned to the case 
study method, as it meets such objectives, in-
cluding a professional problem, some elements 
of project activities, modeling, discussion of 
professional situations, communication and 
business play, which allows you to study, com-
prehend, solve, and present its solution. In this 
case, the use of hard skills should be comple-
mented by the use of soft skills, since a complex 
situational task cannot always be solved using 
only professional and general communication 
skills (hard skills), and the inclusion of soft skills 
is necessary to solve the proposed problem.  

The description of the situation of a case 
containing a specific problem includes the fol-
lowing parameters: updating the linguistic and 
grammatical material of this section, using a 
foreign language to find the information neces-
sary to solve it, applying professional know- 
ledge and skills acquired in the process of study-
ing other disciplines to solve the case, and de-
veloping your own professional solution concept 
and its competent speech presentation.  

This stage of work on a given case involves 
the integration of students’ existing professional 
competencies with foreign language communi-
cation skills. Exploring the idea of using the 
case study method, we assumed that in the 
course of preparing and solving cases, students 
have the opportunity:  

− to consider several approaches to solv-
ing the problem; 

− to study additional professional vocabu-
lary (sometimes even at the level of accepted 
professional jargon); 

− to learn about traditions, cultural expec-
tations, and the manifestation of peculiarities of 
speech and behavioral stereotypes in different 
cultures; 

− to understand the relevance / inappro-
priateness of jokes and their topics in business 
communication; 

− to work in a team at all stages of case-
work (from the preparatory stage to the presen-
tation stage). 

However, in our opinion, the downside of 
using cases could manifest itself in the case of 
individual students’ lack of confidence in the 
correctness of the decision made, uneven distri-
bution of workload in teamwork, insufficient 
knowledge of individual students, and a small 
number of hours.  

In connection with the above and our prac-
tical experience, we propose to clearly monitor 
the results of the work done by students at each 
of its stages. 

We have tested cases related to communica-
tive situations, during which the sociocultural 
aspect is touched upon. The choice of such ma-
terial implies the work of students to study the 
cultural characteristics of communication partic-
ipants in order to use the acquired knowledge in 
solving the problem and applying intercultural 
communicative competence in practice, thereby 
honing the flexibility of their communication 
(soft skills). 

In connection with the above, we were 
forced to abandon the case study method with 
the designated problem (Stated-Problem-
Method), with its inherent characteristics in the 
form of presentation and justification of existing 
solutions through critical evaluation and the 
search for alternative solutions. This method is 
not sufficient for our task of attracting additional 
material. In addition to solving the case prob-
lem, we needed the manifestation of communi-
cative knowledge and skills, the manifestation of 
adaptability, as well as a wide range of vocabu-
lary presented in the process of solving the stat-
ed communication problem.  

The choice for conducting a formative ex-
periment fell on: 

– Case-Problem-Method (a method of find-
ing a problem in the proposed situation). Cases 
of this type usually propose a problem situation 
in which the causes of communicative failure 
are not clearly identified. And in order to identi-
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fy latent causes, it is necessary to include addi-
tional information. Students are given a descrip-
tion of a specific situation, and the communica-
tive problem itself is formulated. The algorithm 
of operation is as follows:  

1) problem description;  
2) using additional material to uncover the 

latent causes of the problem; 
3) diagnosis of cultural expectations and 

the actual manifestation of behavioral stereo-
types in different cultures; 

4) selection of possible solutions and their 
presentation; 

5) discussion of solutions to the problem. 
The following situation can serve as an ex-

ample of such a case.  
The head of one of the international public 

relations agencies is faced with the problem of a 
communication failure among two employees. 
The communicative behavior of both partici-
pants causes mutual tension and stress.  

At the first stage, students get acquainted 
with the content of the case: they study a memo 
from one of the participants in the situation 
(Edmundo) and a letter from Sakiko to a friend. 
Much attention was paid to the vocabulary nec-
essary to understand the situation of the case. 

At the second stage, students are provided 
with information about how cultural characteris-
tics manifest themselves in communicative be-
havior. Their task is to use different sources 
(textbooks on cross-cultural communication, the 
Internet, etc.) to find differences in the way rep-
resentatives of different cultures communicate 
and choose vocabulary.  

The third stage of the case study is devoted 
to the analysis of specific cultural differences 
between the participants in the case in such posi-
tions as: eye contact, physical distance, coopera-
tion, giving opinions, and way of listening.  

As part of the fourth stage of the work, stu-
dents are invited to find ways to optimize coop-
eration between Edmundo and Sakiko and pre-
sent their own solution to the problem. For ex-
ample, the following roles are offered: Agency 
Director, Edmundo, Sakiko, cross-cultural com- 
munication consultant. Students present a short 

presentation based on their role and on the in-
formation they have previously received.  

Such an interactive case within the framework 
of mastering a professional foreign language al-
lows you to analyze various situations of profes-
sional communication, attract additional materials, 
use the knowledge gained about the peculiarities 
of the manifestation of speech and behavioral ste-
reotypes, and make informed decisions. 

In advanced groups, we offered a more 
complex Case-Problem Method. Its features in-
clude the lack of complete information. The so-
lution algorithm after mastering the lexical and 
grammatical material proposed by the teacher 
assumed completely independent work of the 
students. In addition, the algorithm for solving 
such cases included not only a presentation of 
the resolution of the situation but also a route for 
its implementation. In other words, the found 
solution to the case is combined with a real 
study of communication skills. An example of 
such a case is the “Visitors from China” case we 
used (Market Leader textbook).  

TOY WORLD is engaged in the retail sale 
of toys (Seattle, USA, with branches in more 
than 30 countries). The company purchases its 
products from suppliers all over the world.  
Mr. Li Chang, Head of the Guangdong Manu-
facturing Plant, and its Export Manager,  
J. Wonga, are going to visit Toy World to estab-
lish a partnership. This is their first visit. The 
purpose of the visit is to get to know the Toy 
World management better and learn more about 
the company.  

The first stage practiced the linguistic mate-
rial on the given problem. Here, we paid atten-
tion not only to vocabulary on the topic of Cul-
ture, but also to the topic of Negotiations, as 
well as to the study of the basic requirements for 
drafting international business contracts. The 
group was divided into subgroups to work on 
the case and prepare it for presentation. 

At the second stage, students conducted re-
search on the Internet, which can be roughly 
divided into: 

a – studying information about the activities 
of this company;  
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b – getting acquainted with factual materi-
al on the economy and culture of Guangdong 
province. 

The purpose of the case is to plan a draft 
program for the visit (work in small groups, 
each of which develops its own meeting pro-
gram, which from this position can be consid-
ered fruitful).  

1. Get acquainted with the documents. 
2. Compare your ideas about possible joint 

activities with the ideas of the rest of the group. 
3. Plan a visitor reception program and 

prepare a draft cooperation agreement. 
4. Discussion. 
At the third stage, each subgroup of stu-

dents presented their own meeting project in the 
form of a role-playing game.  

At the fourth stage, the projects were dis-
cussed. Here, the focus was on the vocabulary 
used, which contributes to the systematization of 
views on the solution of the case. Such state-
ments include: 

– expressing one’s own point of view on the 
outcome of the case study; 

− doubts about the correctness of the choice 
of the solution path; 

– explanation of the reasons for agreeing or 
disagreeing with the presented idea;  

– reviewing the method of case solving or 
the details of its presentation; 

– summarizing the presented solution of the 
case problem (can be presented by both the stu-
dents and the teacher). Special attention was 
paid to discussing cultural expectations among 
representatives of different nations, as well as 
taking into account the peculiarities of very dif-
ferent speech and behavioral strategies and ste-
reotypes in decision-making among different 
cultures. In addition, the discussion focused on 
the presence/absence of flexibility and maneu-
verability of participants in conducting meetings 
and negotiations.  

We were also interested in finding out the 
students’ attitude to work within the framework 
of the case-study method. We conducted a blitz 
survey in which 50 graduate students participat-
ed. 82 % admitted that this method stimulates 
thinking and is interesting. The students appre-

ciated the fact that the case study method allows 
one to master different ways of achieving a 
communicative goal – soft skills (70 %). Stu-
dents also noted that this type of activity is quite 
laborious (68 %) and requires a lot of time for 
preparation (16 %). When asked if they would 
like to continue solving new cases, the students 
almost unanimously expressed their positive 
opinion (91 %). and only 2 % of students found 
it difficult to evaluate the case study method. Of 
course, the blitz survey does not provide a com-
plete picture of the students’ attitude to this 
method, but we can state their generally positive 
position.  

From the point of view of teachers, we 
would like to note that the case-study method 
successfully fits into the structure of the disci-
pline “Foreign language in the professional 
sphere”, which is based on teaching the use of a 
foreign language to solve various problematic 
situations. At the same time, there are still a 
number of methodically unsolved tasks to be 
solved, which are related to the formation of 
flexibility of thinking and the manifestation of 
adaptability necessary for successful communi-
cation in the process of working on a case. Of 
course, a well-formulated case encourages stu-
dents to look for and find ways to solve it, but 
the difficulty lies in teaching them how to model 
a flexible speech and behavioral strategy that 
takes into account the socio-cultural expecta-
tions of all parties involved in the case and 
achieve their professional goals. Despite the fact 
that working with cases requires a significant 
investment of time and effort, understanding the 
problem situation, ways to solve it, and thinking 
about a flexible strategy aimed at achieving the 
goal allows students to show both creativity and 
put their communication skills into practice.  

 
CONCLUSION 

 
As a result of our research (analysis of ped-

agogical and linguodidactic scientific literature, 
as well as a formative experiment), we can con-
clude that the case-study method allows not only 
for the competent solving of professional prob-
lems but also is a method of active and success-
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ful teaching of professional communication in a 
foreign language. Situations that are as close to 
reality as possible require students to analyze the 
situation, as well as find missing information 
and make decisions. This method makes it pos-
sible to effectively present your ideas in the 
most advantageous perspective to justify and 
convince you of the correctness of your deci-
sion. The didactic resource of the case study 
method as a way of developing soft skills con-
sists of moving from reproductive (expanding 
and developing thematic vocabulary and gram-
mar) tasks to receptive (listening, watching vid-
eos) and further to productive (speaking, creat-
ing presentations, writing) activities in a foreign 
language that manifest themselves in the process 
of solving cases. Working with the case study 
method stimulates critical and creative thinking 
and allows students to prepare for successful 
professional communication in a foreign lan-
guage based on adaptability and changes in the 
teamwork process. The case study method, test-
ed by the authors, has shown that its application 
helps students develop qualities such as respon-
sibility and discipline, as well as stimulate their 
motivation to learn. Critical thinking and com-

munication skills are also stimulated by the tasks 
of the cases and the need to solve them in a 
team. The students themselves, according to our 
blitz survey, (fully or partially) positively evalu-
ate the work with cases, as it gives them an idea 
of the role of a foreign language in their future 
professional activity. In addition, students ap-
preciate the opportunity to use a foreign lan-
guage to search and process information. Sec-
ondly, teamwork contributes, in their opinion, to 
the development of skills of interaction with 
other team members. Thirdly, they note that the 
selection of vocabulary on the subject of the 
case makes it easier for them to choose language 
tools for argumentation on the solution of the 
case, and to be flexible in conducting profes-
sional dialogue.  

Thus, the case study method is one of the 
effective tools for the formation of soft skills 
in the process of professional communication. 
The practical significance of the research lies 
in the fact that its results can help to develop 
new interactive technologies for the formation 
of soft skills within the framework of the dis-
cipline “Foreign language in the professional 
sphere”. 
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Аннотация 
Актуальность. Рассмотрены факторы, воздействующие на организацию иноязычной под-
готовки студентов в техническом вузе, способных к созданию инновационных продуктов в 
соответствии с целями, поставленными перед системой высшего образования. Цель иссле-
дования – проанализировать теоретическое осмысление понятия «инновация» в его методо-
логических аспектах в рамках языкового образования в техническом вузе, выявить перспек-
тивы инновационного решения в области совершенствования некоторых аспектов содержа-
ния иноязычного образования.  
Материалы и методы. Использовался комплекс теоретических методов: а) изучение и ана-
лиз лингводидактических публикаций и философских работ по теме «Инноватика»; б) изу-
чение опыта использования инновационных приемов и форм работы в зарубежных техни-
ческих университетах; в) наблюдение за педагогической деятельностью отдельных препо-
давателей иностранного языка и преподавателей профильных дисциплин за использованием 
ими инновационных приемов и форм работы в учебном процессе; г) апробация отдельных 
инновационных приемов в собственной практике работы по преподаванию иностранного 
языка в техническом университете. 
Результаты исследования. Выдвинуто предположение о необходимости отображения ис-
пользования комплекса различных видов знаний: теоретических, онтологических, эмпири-
ческих знаний конкретных научных дисциплин и метазнаний, возникших как результат 
взаимодействия и конвергенции разных наук. Дано предположение о необходимости ис-
пользовать комплекс знаний (онтологических, теоретических, эмпирических, модельно-
проективных, тестологических, обыденных), которые манифестируются в профессиональ-
но-значимых текстах и дискурсах при профессионально-ориентированной иноязычной под-
готовке в техническом вузе. Возникает необходимость использования в иноязычной подго-
товке различных текстов по объему, своему характеру и жанрам, в том числе художествен-
ных текстов с целью трансляции культурологических смыслов. Описаны организационные 
аспекты в иноязычной подготовке студентов вуза, а также субъектные детерминанты пре-
подавателя и студента, характерные для инновационного образовательного процесса. 
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Выводы. На основании синтеза полученного гетерогенного знания можно эффективно по-
строить информационную модель. Она будет адекватной и продуктивной в учебной деятель-
ности по обучению иностранному языку в решении коммуникативно-когнитивных задач. 
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Innovation in a foreign language education  
as an idea with new opportunities 
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Abstract 
Importance. The factors influencing the organization of foreign language training of students in a 
technical university, capable of creating innovative products in accordance with the objectives of 
higher education, are analyzed. The purpose is to analyze the concept “innovation”, its theoretical 
understanding within the framework of language education at a technical university, to identify the 
prospects for innovative solutions in improving some aspects of the content of education. 
Materials and Methods. The a set of theoretical methods is used: a) studies and analysis the 
linguodidactics publications and philosophical works on the nnovation topic; b) studying the expe-
rience of using innovative techniques and forms of work in foreign technical universities; c) the 
observation of teaching activities of both foreign language and technical disciplines; d) testing in-
novative methods in teaching foreign languages to technical universities students. 
Results and Discussion. It is suggested that it is necessary to display the use of a different types 
set of knowledge: theoretical, ontological, empirical knowledge of specific scientific disciplines 
and meta-knowledge that arose as a result of the interaction and convergence of different sciences. 
It is suggested that it is necessary to use a set of knowledge (ontological, theoretical, empirical, 
model-projective, testological, everyday), which manifest themselves in professionally significant 
texts and discourses during professionally oriented foreign language training at a technical univer-
sity. There is a need to use various texts in foreign language preparation in terms of volume, nature 
and genres, including literary texts in order to translate cultural meanings. The organizational as-
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pects in the foreign language training of university students are described, as well as the subjective 
determinants of the teacher and student, the innovative educational process characteristic. 
Conclusion. Based on the obtained heterogeneous knowledge synthesis, it is possible to effective-
ly build an information model. It will be adequate and productive in teaching a foreign language in 
solving communicative and cognitive tasks. 
Keywords: innovative pedagogy, foreign communicative competence, thesaurus, knowledge, for-
eign language, technical university, artificial intelligence 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
За последнее время система иноязычной 

подготовки в техническом вузе продемонст-
рировала способность быстро адаптировать-
ся к сменяющимся внешним факторам:  
а) вынужденный переход занятий в онлайн 
режим; б) открытие новых направлений под-
готовки специалистов и подготовка лингвис-
тического обеспечения по языку по данному 
направлению; в) внедрение новых образова-
тельных платформ, в том числе и по ино-
странному языку; г) внедрение в учебный 
процесс искусственного интеллекта. 

Перспективы решения инновационных 
педагогических задач в сфере иноязычной 
подготовки в технических вузах находятся в 
фокусе внимания ученых-исследователей и 
педагогов-практиков. Данное обстоятельство 
можно объяснить рядом факторов: а) смеще-
нием акцентов в социальном заказе общества 
на подготовку не только высококвалифици-
рованных технических кадров, но и кадров, 
способных к инновационной творческой дея-
тельности и к созданию инновационного 
продукта; б) необходимостью теоретическо-
го осмысления роли инновации в образова-
тельном процессе и реализацией компетент-
ностного подхода на всех уровнях иноязыч-
ной подготовки инженерных кадров; в) ши-
роким внедрением ИКТ-технологий в обуче-

ние каждому аспекту иноязычной деятельно-
сти на всех этапах иноязычной подготовки 
как в средней школе, так и в высшем учеб-
ном заведении. 

Поставленная задача требует теоретиче-
ского осмысления, апробации и внедрения в 
систему иноязычной подготовки широкого 
круга инновационных решений в рамках 
компетентностного подхода. 

В соответствии с последними Федераль-
ными государственными стандартами целью 
в техническом вузе при подготовке инженер-
ных кадров является развитие целевых про-
фессиональных компетенций, развивающих-
ся на основе способности к творчеству, кри-
тическому мышлению, умению разрабаты-
вать коммуникативные стратегии для реше-
ния проблем и применения их на практике в 
ходе широкого обсуждения с коллегами по 
работе, в будущем возможно и с зарубежны-
ми специалистами. 

Цель исследования заключается в теоре-
тическом осмыслении понятия «инновация» 
в его различных методологических аспектах 
в рамках языкового образования в техниче-
ском вузе, в возможности выявить перспек-
тивы инновационного решения в области 
совершенствования некоторых аспектов со-
держания иноязычного образования, а затем 
переноса сформированных умений в сферу 
будущей профессиональной деятельности 
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студента, но уже как специалиста, инженера, 
производственника. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Нами использовался комплекс теорети-

ческих методов: а) изучение и анализ лин-
гводидактических публикаций и философ-
ских работ по теме «Инноватика»; б) изуче-
ние опыта использования инновационных 
приемов и форм работы в зарубежных тех-
нических университетах; в) наблюдение за 
педагогической деятельностью отдельных 
преподавателей иностранного языка и пре-
подавателей профильных дисциплин за ис-
пользованием ими инновационных приемов 
и форм работы в учебном процессе; г) апро-
бация отдельных инновационных приемов в 
собственной практике работы по преподава-
нию иностранного языка в техническом уни-
верситете. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Термин «инновация» был введен  

Й.А. Шумпетером. Сам термин является 
междисциплинарным и отражает сложный 
многоаспектный феномен человеческой дея-
тельности. Ученый рассматривает феномен 
как «новую комбинацию ресурсов из суще-
ствующих знаний, методик, теорий, положе-
ний <…> изготовление, внедрение, освоение, 
получение еще неизвестного»1. 

В области экономической науки «инно-
вация» включает следующие аспекты, кото-
рые могут быть внедрены и в образователь-
ную сферу в рамках профессионально ориен-
тированной подготовки специалистов техни-
ческой направленности. Используемые ин-
новации могут быть направлены: а) на эф-
фективное созидание; б) на внедрение новых 
инновационных решений, приемов, способов 
работы по овладению разными учебными 
дисциплинами, включая дисциплину «Ино-
                                                                 

1 Шумпетер Й.А. Теория экономического разви-
тия. Капитализм, социализм и демократия / пер. с нем. 
В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко. 
Москва: Эксмо, 2008. C. 122-123.  

странный язык»; в) на особый вид акцентуа-
ции, ориентированный на динамику, движе-
ние вперед, развитие навыков и умений ра-
ботать по-новому.  

Понятие «инновация» в педагогике мож-
но рассматривать как: а) новое решение;  
б) оригинальная, нестандартная комбинация 
новой идеи; в) объективная и субъективная 
новизна; г) успешное приложение новых 
средств и методов; д) введение улучшенного 
процесса обучения за счет новых методов, 
технологий, стратегий и тактик в практике 
обучения иностранному языку студентов 
технического вуза, удовлетворяющих суще-
ствующие потребности студентов и адапти-
рованных к условиям рынка [1]. Как видно из 
приведенных выше характеристик, иннова-
ции – это результат творческой деятельности 
сознания, в первую очередь, преподавателей 
и студентов, будущих инженеров. Такое 
творчество ведет к реальному преобразова-
нию учебного процесса по неродному языку. 
Для студентов – это реальная возможность 
выучить язык по-новому, с использованием 
новых приемов и способов работы. Такое 
новое пригодится молодому инженеру в бу-
дущей профессиональной деятельности на 
конкретном предприятии. Инновационные 
приемы и способы на занятиях по иностран-
ному языку помогут студентам технических 
вузов по-новому анализировать и синтезиро-
вать, предвидеть и преобразовывать 
действительность2. Для практической дея-
тельности инженера это очень важно. Ис-
пользование таких приемов и способов обу-
чения превращает студентов в творчески 
мыслящую, познающую и самопознающую 
личность. 

Философы, психологи, социологи, спе-
циалисты в области когнитивистики связы-
вают осмысление феномена «инновация» с 
такой междисциплинарной категорией, как 
«информация». Информация, в свою очередь, 
сопрягается с категорией «знание». Процесс 
зарождения и внедрения инновации включа-
                                                                 

2 Шацкая И.В. Концепция стратегического управ-
ления кадровым обеспечением инновационного разви-
тия: дис. … д-ра экон. наук. Москва, 2021. 395 с. 
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ет в себя анализ потребления, переработку 
информации, инициирует создание нового 
знания и распространение его как значимого 
и полезного явления [2]. 

Как видим, информация непрерывно 
циркулирует в сфере порождения нового 
знания, создания инноваций и их внедрения в 
практику работы. Динамика роста значимо-
сти научных знаний непрерывно возрастает. 
Современный образовательный процесс по 
иностранному языку в техническом вузе и по 
профильным дисциплинам связан с циркули-
рованием большого объема разного рода ин-
формации. Вследствие быстрого роста объе-
ма научных знаний повышаются и требова-
ния к компетентностям специалистов техни-
ческого профиля. Специалисты такого про-
филя призваны использовать информацию, 
генерировать новые идеи для получения но-
вых знаний, опираясь на механизм инферен-
ции. Знания всегда важны, особенно в со-
временных условиях. Это связано с внедре-
нием новой техники, с использованием в 
производстве все новых и новых технологий. 
Описание новых технологий из дружествен-
ных стран дается на иностранном языке, ча-
ще всего на английском. 

Принимая во внимание трактовку инно-
вации как способа мыслить по-новому, как 
способность действовать инновационно, 
предполагается, что в мыслительном процес-
се начинающего инженера уже заложена ос-
нова нового способа осуществления деятель-
ности. С полным правом можно утверждать, 
что всякую инновацию можно рассматривать 
как новую, значимую идею с новыми науч-
ными смыслами, возможностями и с новыми 
ожидаемыми результатами. 

Условием успешного технологического 
прорыва является взаимодействие техноло-
гических и когнитивных изменений. В инду-
стриальном и постиндустриальном обществе 
залогом такой связи является система обра-
зования. В условиях информационного об-
щества и в так называемой экономике знаний 
система образования является частью откры-
той, инновационной образовательной среды. 
Исследованию тенденций и перспектив раз-

вития инновационного образования посвя-
щены работы отечественных и зарубежных 
исследователей [3–7]. 

Современная система образования орга-
нично поддерживает процесс образования 
человека на всех его этапах. Необходимо от-
метить: на всех уровнях образовательного 
процесса действующая система призвана 
удовлетворять потребностям мирового и ре-
гионального рынка труда технических спе-
циалистов. Разработка концепций для кон-
кретных направлений, например, ИКТ, ис-
кусственный интеллект, атомная энергетика, 
экология, осуществляется на основе исполь-
зования инструментов и выводов, разрабо-
танных философской наукой. В результате 
чего наблюдается процесс взаимодействия 
теоретических, онтологических, эмпириче-
ских знаний в конкретных научных дисцип-
линах и метазнаниях, возникших как ре-
зультат взаимодействия и конвергенции 
разных наук. 

В трудах современных отечественных 
философов знания рассматриваются состав-
ляющей основой технико-технологических 
наук. Их можно подразделить на: а) онтоло-
гические знания, определяющие методы и 
предмет исследования; б) теоретические зна-
ния, включающие различные области наук и 
аккумулирующие их потенциал, создающие 
методологические подходы; в) модельно-
проективные знания, представляющие се-
мантическую репрезентацию модельно-
проектной деятельности инженера (манифе-
стируются в виде инструкций, чертежей  
и т. д.); г) эмпирические знания, полученные 
из практического опыта работы; д) тестологи-
ческие знания, использующиеся для проверки. 

В этой системе особую роль играют ме-
татеоретические знания, которые позволяют 
соотнести технико-технологическое знания с 
другими теоретическими знаниями, создавая 
комплексную оценку технико-технологичес-
ких инноваций. Большой интерес представ-
ляет и обыденное знание, свойственное на 
данном этапе развития определенной социо-
культурной общности людей [8]. 
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Для решения задач коммуникативного 
обучения иностранному языку первостепен-
ное значение имеют процедурные знания. В 
процедурных знаниях можно выделить два 
вида знаний: 1) знания о развертывании дей-
ствия (выполнение действия, способ его реа-
лизации); 2) знания о возможном результате, 
состоянии, к которому приводит выполнение 
такого действия. Выполняемые действия но-
сят практический характер. Все речевые 
(коммуникативные) действия на новом языке 
как раз и построены на таких практико-
ориентированных действиях. 

Знания, представленные на рис. 1, высту-
пают в виде предмета иноязычной коммуника-
ции на занятиях по иностранному языку в кон-
тексте специальности, и в рамках когнитивно-
коммуникативного подхода в обучении языку. 
При обучении иностранному языку знания со-
ставляют информацию в виде иноязычных 
текстов и дискурсов, являясь основой для 
функционирования иноязычного тезауруса и 

формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции с профессионально ориентиро-
ванным контекстом (профессионально ориен-
тированная иноязычная коммуникативная 
компетенция: ПОИКК). Использование инно-
вационных приемов осуществляется при фор-
мировании компонентов иноязычной комму-
никативной компетенции в процессе языковой 
подготовки и определяется особенностями 
иноязычной информации, которую студенты 
усваивают на занятиях по практике иностран-
ного языка. 
В процессе структурирования тезауруса, когда 
объектом речи выступают теоретические, он-
тологические и эмпирические знания, эффек-
тивным и целесообразным инновационным 
приемом является интерактивная презентация 
на изучаемом языке. Она сопровождается ком-
ментированием и последующим обсуждением 
на практических занятиях по иностранному 
языку, на занятиях по специальным и про-
фильным учебным дисциплинам. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Архитектоника знаний коммуникативно-когнитивной деятельности субъекта в процессе форми-
рования профессионально ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции 
Fig. 1. Knowledge architectonics of the communicative and cognitive activity of the subject in the process of 
formation of the professionally oriented foreign language communicative competence 

 
Источник: составлен авторами на основе [8]. 
Source: compiled by the authors on the basis of [8]. 
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В ходе комментирования и организован-

ной иноязычной дискуссии на основе отра-
ботанных текстов особое внимание уделяется 
формированию медиативной компетенции. 
Такая компетенция ответственна за осущест-
вление бесконфликтного взаимодействия 
между участниками дискуссии. Развитие ме-
диативной компетенции базируется на уп-
ражнениях на интеракцию информации, со-
общенную третьими лицами. Одним из важ-
ных приемов при этом является предостав-
ление безальтернативной лексики. Использо-
вание такого приема в корпусе англоязычных 
текстов с помощью искусственного интел-
лекта способствует накоплению точного, 
адекватного, релевантного лексического за-
паса безальтернативной терминологической 
лексики. 

Комплекс вышеописываемых видов зна-
ний позволяет поэтапно изменять фундамен-
тальные модели восприятия событий, пре-
одолевать коммуникационный барьер, акти-
визировать познавательную деятельность 
обучаемых. Обогащение информационной 
ментальной модели технологической сферы, 
увеличение ее когнитивной сложности по-
зволяет сформировать у студентов техниче-
ских университетов инновационную сенси-
тивность специалиста, воспринимать и соз-
давать на этой основе что-то новое. Много-
сторонность накопленного знания заклады-
вает одновременно основу профессиональ-
ной культуры будущих технических специа-
листов. 

В аспекте иноязычной подготовки сту-
дентов технического вуза представляется 
целесообразным обеспечить максимально 
полную языковую манифестацию вышеука-
занных видов знания в рамках содержания 
обучения неродному языку. Разные виды 
знаний (лингвистические, тематические 
(предметные)), социокультурные, профес-
сиональные, получаемые средствами ино-
странного языка, объективизируются на 
практике в виде специальных тексов и дис-
курсов различных жанров, различных стилей 
(научных и публицистических). Такие тексты 

и дискурсы создают прочную основу, базу 
для комплексного формирования речевых 
навыков, умений и компетенций. Молодые 
инженеры приобретают при этом важные 
личностные качества и профессионально-
значимые смыслы в своей предстоящей дея-
тельности. Процесс становления комплекс-
ных, профессионально-значимых личност-
ных смыслов способствует формированию 
богатой информационной базы. Такая ин-
формационная база и профильная информа-
ция, полученная по другим специальным 
дисциплинам, позволяет специалисту в бу-
дущем всесторонне анализировать каждый 
технико-технологический феномен, опреде-
лять потенциальные возможности развития 
(инновации) на предприятии, где трудятся 
выпускники технических университетов. 

В обучении иностранному языку в тех-
ническом вузе нельзя игнорировать и обы-
денные знания. Они приобретаются через 
тексты публицистического стиля, через про-
изведения художественной литературы. 
Транслируя социально-культурные смыслы 
иноязычной общности, такие тексты и дис-
курсы позволяют студентам полнее осознать 
ценности иноязычной социокультурной 
общности, глубже понимать ценностные 
ориентиры в своей собственной культуре, в 
культуре производственных отношений на 
предприятии. 

В основе социокультурного подхода ле-
жит культурологическая социологизация 
личности в языковой подготовке студента 
как социально активного субъекта. Социо-
культурный подход в профессионально ори-
ентированной иноязычной подготовке сту-
дентов в высшей технической школе ориен-
тирован на его поликультурное развитие. Это 
можно достичь посредством со-изучения ба-
зовых концептов родной и иной культур, 
включая специфику употребления языковых 
форм и учета особенностей социокультурных 
явлений и процессов, оказывающих влияние 
на гуманитарную составляющую студента. 
Такой подход в подготовке будущих техни-
ческих специалистов обеспечивает осознание 
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личностью студента особенностей обще-
культурных и национальных концептов пу-
тем сопоставления социокультурных явле-
ний национального и мирового уровня [9]. 

Осваивая опыт разработки и имплемен-
тации инновации в технике и экономике дру-
гих стран, студент не только совершенствует 
свою лингвистическую и языковую компе-
тенцию, но и получает мощный стимул для 
развития воображения и собственной креа-
тивности. Примером текстов, способствую-
щих формированию профессионального те-
зауруса, является научная фантастика. Науч-
ная фантастика выполняет эстетико-когни- 
тивную функцию. Она позволяет давать лич-
ностную оценку явлениям, индивидуально 
выбирать языковые средства. Являясь синте-
зом научного и художественного способа 
создания картины мира, восприятие научной 
фантастики задействует не только когнитив-
но-коммуникативные процессы, связанные с 
языком, но и воображение, а также творче-
ское мышление будущих инженеров. Когни-
тивные структуры (мышление, память) не-
разрывно связаны между собой в процессе 
усвоения, переработки, трансформации ин-
формации и выработки на этой основе ново-
го знания. Различные направления научной 
мысли в сознании студентов объясняются 
знаниями из разных наук (философии, пси-
хологии, когнитивистики). Они тесно взаи-
модействуют в сознании молодого инженера, 
являются существенным источником инно-
вации для лингводидактики. Примером 
взаимодействия разных областей научного 
знания выступает концепция о тезаурусной 
динамике М.К. Петрова. Одной из ключевых 
идей исследования М.К. Петрова является 
идея о динамическом развитии тезауруса, 
или концептуальной сферы человека. Здесь 
происходит естественное обогащение системы 
смыслов (когнитивной системы человека). И 
это происходит благодаря общению на родном 
и иностранных языках [10]. 

В контексте изучения языков, в том чис-
ле и иностранного, М.К. Петров обращает 
внимание на преимущество такого лингвис-
тического понятия, как «тезаурус» [11]. Те-

заурус определяется как повседневное ког-
нитивное средство общенациональной ком-
муникации. Философы языка и культурологи 
выделяют неизменную структуру общена-
ционального естественного языка с универ-
сальными грамматическими правилами и 
научным тезаурусом. Профессиональный 
тезаурус будущего инженера формируется с 
помощью родного языка на профильных 
дисциплинах и частично с помощью ино-
странного языка. Формирование и расшире-
ние тезауруса студентов технического уни-
верситета происходит поэтапно: тезаурус 
школьника → постшкольника → тезаурус 
взрослого человека, связанного со специали-
зацией → тезаурус будущего исследователя в 
определенной научной деятельности. Внутри 
тезауруса, связного со специализацией, от-
мечается тезаурус дисциплинарного сообще-
ства и научных групп. Как видим, происхо-
дит последовательное и постоянное расши-
рение тезауруса участвующих субъектов: 
студентов технического университета – на-
чинающих инженеров – опытных производ-
ственников. В начале становления специали-
ста расширение тезауруса начинается с объ-
ема повседневных, культурных связей и про-
должается до объема концептов научной и 
производственной деятельности. Упорядо-
ченные научные знания позволяют постепен-
но изменять у выпускников технического 
вуза фундаментальные модели восприятия 
событий, преодолевать коммуникационные 
барьеры и активизировать их познаватель-
ную деятельность. 

М.К. Петров делает акцент на упорядо-
ченную, устойчивую и в то же время гибкую, 
безразмерную динамику тезаурусной модели 
деятельности. Такая модель во многом зави-
сит от особенностей освоения культуры в 
широком смысле слова (иноязычной и род-
ной). Это говорит о «человекоразмерности», 
что дает широкий простор для разных видов 
деятельности (познавательной, иноязычной, 
инженерной, исследовательской) и является 
питательной средой для развития воображе-
ния и расширения ментальных возможностей 
личности студента технического вуза. «Че-
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ловекоразмерность» позволяет, в свою оче-
редь, соединять отдельные единицы инфор-
мации в целостный образ, преобразовать его 
потом в определенную творческую деятель-
ность [11; 12]. 

Инновационный потенциал идей  
М.К. Петрова не до конца исчерпан в облас-
ти лингводидактики, о чем свидетельствуют 
исследования последних лет отечественных 
ученых. К приобретению новых знаний и 
овладению приемами инновационной дея-
тельности как на занятиях по иностранному 
языку, так и в будущей инженерной дея-
тельности широко привлекаются эмоцио-
нальная и рефлексивная сферы деятельно-
сти обучающихся [11; 13; 14]. 

Эффективность инновационного процес-
са в обучении иностранному языку в техни-
ческом университете во многом зависит от 
адекватного выбора средств и методов орга-
низации самого иноязычного образователь-
ного процесса. Формы и методы разрабаты-
ваются в рамках наиболее перспективных 
направлений, к которым относятся: а) акти-
визация использования смешанного обуче-
ния (аудиторные занятия и работа в веб-
зоне); б) внедрение кооперативного обучения 
и экспертного обучения с привлечением спе-
циалистов выпускающих кафедр и предпри-
ятий-партнеров; в) организация личностного 
общения на изучаемом языке в диалоговом и 
научно-исследовательском пространстве учеб-
ного заведения. 

Инновации и их польза в обучении ино-
странному языку в непрофильном вузе зави-
сят от: 1) степени вовлеченности субъектов 
образовательного процесса (студента, препо-
давателя, предприятия-партнера, заказчика); 
2) вариативности методов обучения ино-
странному языку в студенческой аудитории; 
3) сбалансированности использования разных 
форм и режимов обучения. Конкретное соот-
ношение форм и методов обучения является 
прерогативой вуза и во многом зависит от на-
правления подготовки специалистов. Элемен-
ты профессиональной подготовки студентов 
технического университета входят в структу-
ру иноязычного содержания обучения языку 

через: а) профильно-ориентированные тексты; 
б) специально отобранный и организованный 
терминологический словарь; в) обсуждение 
профессиональных ситуаций; г) овладение 
умениями фиксировать в письменной форме 
содержание специальных текстов; д) умения 
организовать полученную информацию и ис-
пользовать ее как предметную базу для про-
фессионального общения. 

Предлагаемая интерпретация инноваци-
онной деятельности могла бы быть с успехом 
принята во внимание по определению струк-
туры профессионального технического обра-
зования в целом или системы образования по 
конкретному направлению подготовки кад-
ров с учетом ее специфики и требований го-
сударства и потребностей потенциальных 
работодателей. 

Реализация когнитивных, коммуника-
тивных, интегрирующих функций познания 
и осмысления, готовность к изменению стиля 
мышления, с которыми студенты техниче-
ского университета сталкиваются на заняти-
ях по иностранному языку, позволяет буду-
щим специалистам технического профиля 
развивать широкие способности в области 
инженерной деятельности. Такой процесс 
будет осуществляться уже через качествен-
ное овладение профильными дисциплинами. 
Инженерная деятельность – это всегда слож-
ное, многогранное и комплексное явление. 
Комплексный характер деятельности моло-
дого инженера как раз и проявится в буду-
щем, в его умениях одновременно планиро-
вать, проектировать, производить, использо-
вать многосложные инженерные продукты, 
знать процессы и системы определенного 
производства в соответствии с динамикой 
запросов рынка труда и потребностей страны 
в продуктах и товарах, производимых в кон-
кретной технологической системе. Опреде-
ленную лепту в формирование названных 
умений вносит и учебная дисциплина «Ино-
странный язык» с ее инновационными прие-
мами, способами и формами работы, с ее ин-
теллектуальным багажом и когнитивным по-
тенциалом студента. Элементы инновацион-
ности в учебной деятельности студента на 



Шамов А.Н., Панкратова Е.Н., Голованова Л.Н. Инновация в иноязычном образовании… 
Shamov A.N., Pankratova E.N., Golovanova L.N. Innovation in a foreign language education… 

 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Theory and Methods of Foreign Language Teaching 127 
 

занятиях по иностранному языку и на заня-
тиях по профильным дисциплинам как раз и 
обеспечивают инновационность, самостоя-
тельность в деятельности как хорошо подго-
товленного инженера. 

Одним из средств по реализации иннова-
ционных приемов, способов и техник в образо-
вательном процессе по иностранному языку 
может служить педагогическая интерпретация 
использования ИКТ-технологий по усвоению 
аспектов изучаемого языка и видов речевой 
деятельности (продуктивных и рецептивных). 

Современный образовательный процесс 
по иностранному языку с самого начала 
предполагает включение широкого спектра 
информационных и коммуникационных тех-
нологий. К настоящему времени в диссерта-
ционных исследованиях и научных работах 
по методике преподавания иностранных 
языков доказательно изложены примеры эф-
фективного использования ИКТ-технологий 
для решений конкретных дидактических за-
дач [15; 16; 17], например, обучению различ-
ным аспектам иноязычной речевой и инфор-
мационной деятельности, профессиональной 
терминологии, видам речевой деятельности 
на языке, особенно продуктивным: диалоги-
ческой и письменной речи, использованию 
графики и визуализации в организации и 
представлении профессиональной информа-
ции на изучаемом языке [18–20]. 

Возможна и более глобальная постанов-
ка вопроса о значимости ИКТ-технологий. В 
работах П.В. Сысоева и представителей его 
научной школы постулируется присутствие 
нового субъекта образовательного процесса, а 
именно, искусственного интеллекта. Большин-
ство современных исследователей полагают, 
что эффективность использования ИКТ-ком- 
петенции требует от каждого преподавателя 
формирования личностной позиции в отноше-
нии возможности применения таких инстру-
ментов в своей профессиональной деятельно-
сти в стенах технического университета. Это 
приводит к совершенствованию ИКТ-компе-
тенций преподавательского состава, адекват-
ной мотивированности всех субъектов обра-
зовательного процесса к использованию та-

ких технологий как одного из инновационно-
го инструмента в образовательном процессе 
в техническом университете [21–23]. 

В этой связи необходимо отметить проти-
воречие между потенциальной мультивариа-
тивностью использования ИКТ-технологий для 
решения дидактических задач и недостаточ-
ным уровнем мотивированности преподавате-
лей по использованию ИКТ-технологий. Раз-
решение и преодоление такого противоречия 
требует индивидуальных педагогических уси-
лий преподавателей, исследователей-практи-
ков. Такое направление представляется пер-
спективным в повышении эффективности ин-
новационного процесса в обучении общеобра-
зовательным дисциплинам, включая иностран-
ный язык, а также профильным и специальным 
дисциплинам. 

В субъект-субъектном диалогическом 
взаимодействии «преподаватель – студент» 
преподаватель выступает инициатором новых 
идей в рамках иноязычного образовательного 
процесса и реализует функцию «посредника» 
в осознанном профессиональном самоопреде-
лении будущего специалиста [24]. Преподава-
тель должен, на наш взгляд, обладать опреде-
ленным комплексом личностных характери-
стик. К их числу можно отнести: а) эмоцио-
нальную устойчивость и саморегуляцию;  
б) творческое самовыражение; в) инновацион-
ную активность; г) инновационное поведение; 
д) непрерывное наращивание интеллектуаль-
ной активности; е) способность балансировать 
на пересечении нескольких областей знаний;  
е) независимое новаторство. 

Эффективность инновационного процес-
са от его зарождения до внедрения инновации 
определяется адекватным уровнем характери-
стик субъекта профессиональной деятельно-
сти. Соответственно, специалист должен об-
ладать способностью: 1) видеть проблемные 
ситуации; 2) уметь формулировать проблемы; 
3) выдвигать гипотезы, верифицировать их;  
4) генерировать новые идеи. Важна и необхо-
дима здесь способность имплементировать 
сгенерированные идеи в выполняемую дея-
тельность. В нашем случае имплементация 
осуществляется в иноязычную речевую дея-
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тельность, а затем – в будущую инженерную 
и производственную деятельность. 

В организации иноязычного образования 
в непрофильном вузе указанные выше требо-
вания предполагают формирование и таких 
субъектных характеристик у студентов, как: 
1) умение «поглощать» поток поступающей 
информации; «поглощать» в рамках текуще-
го исследования интерпретируется как по-
стоянное стремление / обоснованная необхо-
димость получить новый когнитивный опыт, 
возможность адаптировать его под сущест-
вующий опыт; 2) восприятие профессио-
нально-релевантных источников информа-
ции со смыслосодержающей основой; 3) спо-
собность интерпретировать профессионально 
ориентированные источники информации с 
точки зрения многообразия предметных 
взаимосвязей. 

На основе синтеза полученного гетеро-
генного знания важно построить эффектив-
ную информационную модель адекватно по-
ставленной продуктивной, преобразователь-
ной деятельности при решении коммуника-
тивно-когнитивных задач производственного 
характера. 

ВЫВОДЫ 
 
Инновационная педагогика тесно связана 

с внедрением инновационных приемов и 
технологий, влияющих на организацию ино-
язычной подготовки студентов в техниче-
ском вузе. Использование информационно-
коммуникативных технологий как основной 
тенденции в процессе подготовки студентов 
технико-технологического профиля на со-
временном этапе позволяет эффективно ис-
пользовать такие инновационные приемы, 
как: а) комментирование; б) интерактивная 
презентация; в) медиация. Формирование 
профессионально-ориентированной иноязыч-
ной коммуникативной компетенции происхо-
дит за счет развития комплекса технических 
и метакогнитивных знаний. Результатив-
ность формирования профессионально-
ориентированной иноязычной коммуника-
тивной компетенции, профессионального 
тезауруса субъекта коммуникативно-когни-
тивной деятельности зависит в определенной 
мере от инновационных приемов в обучении 
иностранному языку. 
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Анализ восприятия иностранными обучающимися  
резкой смены образовательного формата 
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Аннотация  
Актуальность. Проанализированы основные проблемы, с которыми столкнулись иностранные 
студенты из Китая при полном переходе от традиционной системы вузовского образования к 
онлайн-обучению. Внимание акцентировано на изучении дисциплины «Русский язык как ино-
странный». Непрерывное и эффективное изучение русского языка – стратегически важная зада-
ча, поскольку на русском ведется образовательный процесс в вузе. Цель исследования – изучить 
первичную реакцию обучающихся на резкую смену образовательного формата.  
Материалы и методы. Использовались методы анализа образовательного потенциала ин-
терактивных образовательных площадок, статистической обработки данных, а также описа-
тельный метод и метод педагогического исследования.  
Результаты исследования. Систематизированы и классифицированы основные трудности, 
испытываемые студентами при дистанционном обучении. Проанализированы потребности 
и рекомендации, высказанные иностранными учащимися КНР при изучении русского языка 
в дистанционном формате.  
Выводы. Сделан вывод о том, что модель дистанционного обучения, активно использовав-
шаяся на уроках РКИ до пандемии, требует дополнения: студенты готовы получать учебные 
и информационные материалы сразу по нескольким каналам связи. Выделены ключевые 
цели, реализация которых направлена на повышение качества обучения и формирование 
позитивного восприятия учебного процесса: повышение доли индивидуальной работы, ис-
пользование эффективной и открытой системы оценивания, создание позитивного эмоцио-
нального настроя, расширение границ изучаемой дисциплины.  
Ключевые слова: дистанционное обучение, онлайн-обучение, РКИ, иностранные студен-
ты, студенты из Китая, международное образование, образовательные платформы 
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ные комментарии и предложения по улучшению статьи. 
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Вклад авторов: Т.А. Демидова – постановка проблемы исследования, обзор современных ис-
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Образовательный процесс высшей школы 

строится на синтезе различных форм и спосо-
бов подачи материала, одна из которых – со-
вмещение аудиторных форм активности с 
дистанционными. Геополитическая ситуация 
весны 2020 г., когда пандемия коронавируса 
поставила под угрозу здоровье и жизнь рос-
сиян, внесла коррективы в работу высшей 
школы. Дистанционная форма обучения ста-
ла единственно возможной. Переход к ней 
оказался стремительным, обернувшись вызо-
вом и управленческому звену вузов, и про-
фессорско-преподавательскому составу, и 
студентам. Нами рассмотрены особенности 
восприятия студентами-иностранцами смены 
формата образовательного процесса, а также 
проблемы, возникшие в связи с переходом к 
онлайн-обучению.  

Ситуация резкого перехода от классиче-
ской формы образования к дистанционной не 
становилась предметом детального изучения 
российских ученых. При этом тема исполь-
зования онлайн-обучения в вузовском обра-
зовании не теряет своей актуальности в оте-
чественной и зарубежной науке. Либерально 
настроенные исследователи рассматривают 
такую форму обучения как альтернативу 
классическому формату [1; 2] и связывают 
необходимость активного использования 
дистанционных средств обучения с общеми-
ровой тенденцией к глобализации и инфор-
матизации [3; 4]. Однако в российской ака-
демической среде доминирует установка, ос-
нованная на совмещении в процессе обучения 
двух его форм – аудиторной и электронной 
(смешанное обучение) [5–7]. Концепция сме-
шанного обучения успешно используется в 
практике преподавания (в том числе и ино-
странных языков) с начала 2000-х гг. [8]. 
Применение этой стратегии позволяет сде-
лать учебный процесс гибким, повысить мо-

тивацию студента, предоставляет ресурсы 
для выстраивания индивидуальной траекто-
рии обучения [9; 10]. 

Модель, основанная на интеграции в 
процессе обучения двух образовательных мо-
делей, регулируется ФГОС на основании за-
кона «Об образовании в РФ» (2013–2020 гг.)1. 
Она является привычной для иностранцев, 
обучающихся в ТПУ: в вузе созданы необхо-
димые условия для функционирования элек-
тронной информационно-образовательной 
среды, разработана система электронных 
курсов на платформе LMS Moodle; у препо-
давателей сформированы необходимые ком-
петенции. Управленческое звено вуза, де-
лающее ставку на инновации, видит во вне-
дрении цифровых технологий один из фак-
торов повышения качества подготовки ин-
женерных кадров [11]. Согласно Программе 
развития Национального исследовательского 
Томского политехнического университета на 
2019–2023 гг. университет стремится к «соз-
данию цифровой среды, позволяющей в рам-
ках обучения по образовательной программе 
в соответствии с индивидуальными способ-
ностями и потребностями обучающегося 
гибко изменять траекторию обучения, 
встраивая в индивидуальный учебный план 
отдельные учебные модули, дисциплины и 
майноры, в том числе с применением техно-
логий сетевого и онлайн-обучения»2. 

В числе плюсов использования методов 
онлайн-обучения в РКИ ученые отмечают 

                                                                 
1 Об образовании в Российской Федерации. Ч. 1.  

Ст. 16: федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: при-
нят Государственной Думой 21.12.2012: одобрен Советом 
Федерации 26.12.2012 // КонсультантПлюс: сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
(дата обращения: 14.05.2024).  

2 Программа развития Национального исследова-
тельского Томского политехнического университета 
на 2019–2023 гг. // Томский политехнический универси- 
тет: офиц. сайт. 27.02.2019. URL: https://tpu.ru/ down- 
load/document?id=2271 (дата обращения: 14.05.2024). 
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расширение возможностей моделирования 
коммуникации [12], повышение мотивации и 
удовлетворенности обучающихся [6; 13], 
приближение к языковой среде изучаемого 
языка [14]. Практическая значимость исполь-
зования дистанционного образования в ауди-
тории китайских студентов также отмечена 
современными исследователями [15; 16]. Бо-
лее того, особую значимость онлайн-курсы 
прибрели в контексте преподавания РКИ в 
КНР, когда в условиях пандемии аудиторные 
занятия стали невозможными [17].  

Актуальность работы обусловлена ана-
лизом проблем, вызванных полным перехо-
дом к изучению русского языка в формате 
онлайн, а также спецификой восприятия по-
добной ситуации студентами-китайцами, 
привыкшими к традиционному формату обу-
чения. Ключевая гипотеза исследования по-
строена на том, что смена образовательного 
формата не может пройти «безболезненно» 
для студентов, долгое время обучавшихся по 
классической модели.  

Подход к исследованию системный: рас-
сматриваются проблемы студентов при дис-
танционном изучении русского языка как 
часть проблем дистанционного образования 
в целом, путем сужения исследовательского 
фокуса от общих проблем (вузовского обра-
зования в целом) к частным (касающихся 
конкретной дисциплины). 

Для исследования была выбрана аудито-
рия студентов 3–4 курсов, обучающихся в 
ТПУ не менее двух лет. Опрашивались пред-
ставители китайской аудитории, которые со-
ставляют наибольшую долю иностранных 
студентов ТПУ. Отметим, что в выборку во-
шли студенты ТПУ, находящиеся в России, а 
также те, кто не успел вернуться в Томск из-
за пандемии и продолжали занятия дистан-
ционно из Китая.  

Исследование проводилось с целью раз-
ведывательного изучения ожиданий студен-
тов-иностранцев от дистанционного обуче-
ния (определение степени удовлетворенно-
сти текущей формой образовательного про-
цесса); выявление первичных проблем, с ко-
торыми столкнулись обучающиеся РКИ в 

ТПУ в результате полного перехода к он-
лайн-обучению.  

Результаты исследования предполагается 
использовать для корректировки методов 
дистанционного образовательного процесса, 
который органично входит в академическую 
среду.  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
Основу исследования составили теоре-

тические разработки в области дистанцион-
ного образования (А.А. Андреев, В.В. Гузеев, 
А.А. Кузнецов, Е.И. Машбиц, В.М. Монахов, 
В.И. Овсянников, С. Пайперт, В.И. Солдат-
кин), методологические исследования по 
проблемам организации дистанционного 
обучения (З.Р. Девтерова, Н.В. Волженина, 
Е.С. Пилат, И.В. Моисеева, А.Е. Петров). Мы 
опирались на работы, посвященные пробле-
мам личностно-ориентированного подхода в 
обучении иностранным языкам (А.Т. Аниси-
мова, Н.А. Алексеев, М.В. Давер), проблемам 
мотивации в целом (Г. Щукина, В. Давыдов, 
Д. Эльконин, А. Маркова), и мотивации при 
изучении иностранного языка в дистанцион-
ном формате (Т.А. Танцура). Методологиче-
скую базу дополнили положения отечествен-
ных исследователей об этнопсихологических 
особенностях обучения китайских студентов 
русскому языку (О.В. Алдакимова, Т.М. Ба-
лыхина, Е.Ю. Кошелева, И.Я. Пак). 

При решении конкретных исследова-
тельских задач использовались: метод анали-
за образовательного потенциала интерактив-
ных образовательных площадок (в том числе 
мессенджеров); метод статистической обра-
ботки данных, описательный метод (при об-
работке результатов опроса); метод педаго-
гического исследования (изучение практиче-
ских действий преподавателей и студентов 
на дистанционных занятиях). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В рамках исследования проводилась 

формализованное онлайн-анкетирование. 
Анкета состояла из закрытых, полуоткрытых 
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и открытых вопросов (альтернативных, по-
ливалентных и шкальных). Онлайн-формат 
опроса позволил «исключить» персону ин-
тервьюера, чтобы сохранить конфиденци-
альность и объективность личного мнения.  

Этапы исследования: 
1) анализ вторичной информации, раз-

работка программы и исследовательского 
инструментария, составление вопросов ин-
тервью; 

2) рассылка онлайн-анкет, сбор данных; 
3) обработка результатов исследований, 

интерпретация полученных данных, форму-
лирование обобщений, выводов. 

Отправной точкой при разработке про-
граммы исследования стали отзывы студен-
тов о дистанционном изучении РКИ. Также 
во внимание принимался опыт коллег, ис-
пользующих дистанционное обучение при 
работе с русскими студентами заочной фор-
мы обучения [18; 19]. Инструментарий раз-
рабатывался с учетом менталитета китайских 
студентов, у которых социометрия может 
вызвать отторжение из-за отсутствия ряда 
факторов (атмосферы доверия, шифра анке-
ты, дополнительного инструктажа) [20]. 
Принципы создания вопросов: простота 
формулировок, достаточное количество 
вводной информации, возможность указать 
свой (отличный от предложенных) вариант 
ответа. Анкета включала в себя три раздела: 

1) общий: возраст, курс, направление, 
территориальное нахождение (Россия или 
Китай); 

2) эмпирический (затрагивающий сту-
денческий опыт онлайн-обучения): формы и 
способы онлайн-обучения до пандемии, сте-
пень погруженности в дистанционный про-
цесс, расположенность к использованию тех 
или иных форм удаленной работы; а также 
анализ ассоциативного восприятия дистан-
ционного обучения;  

3) проблемно ориентированный (наце-
ленный на сканирование проблем): выявле-
ние проблем, возникших на этапе полного 
онлайн-обучения, ранжирование проблем по 
степени актуальности. 

Студенческие ответы собирались на 
платформе Google, где подвергались первич-
ной статистической обработке. Затем ответы 
на закрытые вопросы вносились в таблицу 
Excel для дальнейшей обработки, ответы на 
открытые вопросы подвергались группиров-
ке и анализу.  

Исследование проводилось на базе ТПУ 
в марте–апреле 2020 г. В онлайн-анкети-
ровании приняли участие 23 студента из Ки-
тая, 18 из которых находились в этот момент 
в Томске, а 5 не успели вернуться после ка-
никул из Китая. В целевую группу исследо-
вания вошли учащиеся старших курсов бака-
лавриата, адаптированные к российской об-
разовательной среде.  

На основе анализа интервью были выде-
лены три концептуальных блока. 

Эмпирический блок 
В первом блоке обобщен опыт студентов 

по онлайн-обучению до перехода на дистан-
ционный формат. По мнению 30 % опрошен-
ных в образовательном процессе преобладала 
классическая модель обучения, на долю рабо-
ты в режиме онлайн приходилось 20–30 %.  
26 % иностранцев отмечают, что классическая 
и дистанционная модели обучения реализо-
вывались в одинаковых долях (50/50). 22 % 
опрошенных считают, что онлайн-обучение 
доминировало (70 % от урока), и что онлайн-
обучение не использовалось вовсе (рис. 1).  

Большинство студентов заявили, что на 
уроках РКИ онлайн-обучение представляло 
собой одну из форм аудиторной работы  
(43 % опрошенных). По мнению меньшинст-
ва – 17 % – интерактивные средства обуче-
ния в РКИ использовались для самостоя-
тельной работы. Еще 35 % утверждают, что 
пользовались онлайн-платформами как для 
аудиторной, так и для самостоятельной рабо-
ты (рис. 2). Студенческий опыт показал, что 
на занятиях использовалось несколько пло-
щадок и платформ. Чаще остальных называ-
лись – Zoom и Moodle (их упомянули 56 %). 
Еще один распространенный ответ – e-mail 
(43 %). 

В целом технология смешанного обучения 
предоставляла все необходимые инструменты 
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для реализации групповой и индивидуальной 
работы, организации контролирующих меро-
приятий и т. д. Наличие электронных ресурсов 
значительно упрощало и алгоритмизировало 
процесс самостоятельной работы студентов.  

Можно отметить, что образовательный 
процесс в ТПУ не был перегружен интерак-
тивными средствами обучения, содержал их 
в допустимых пределах. Иностранцами отме-

чено использование на занятиях РКИ совре-
менных платформ, как для самостоятельной, 
так и для аудиторной работы (последней – в 
большей степени). До пандемии уроки РКИ в 
ТПУ строились таким образом, чтобы инте-
рактивные средства не затрудняли воспри-
ятие нового языкового материла, но в коли-
честве достаточном для того, чтобы полу-
чить положительный отклик у студентов. 

 
 

 
 
Рис. 1. Доля дистанционных средств в привычном формате работы 
Fig. 1. The proportion of remote work in the traditional work format 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе результатов онлайн-анкетирования студентов ТПУ 
из Китая. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the online survey results of TPU students from China. 

 
 

 
 
Рис. 2. Частота использования дистанционных средств на занятиях по РКИ 
Fig. 2. The frequency of using remote tools in Russian as a foreign language classes 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе результатов онлайн-анкетирования студентов ТПУ 
из Китая. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the online survey results of TPU students from China. 
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Рис. 3. Привычные для студентов каналы получения информации при онлайн-обучении 
Fig. 3. The typical methods for students to access information in online learning  
 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе результатов онлайн-анкетирования студентов ТПУ 
из Китая. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the online survey results of TPU students from China. 
 
 

Диагностический блок 
Во втором блоке представлены мнения 

студентов относительно текущей формы об-
разовательного процесса, когда вся работа 
переведена в дистанционный режим. Скани-
рование ситуации показало, что восприятие 
студентами интерактивных форм обучения 
значительно изменилось: они четко разделя-
ют каналы получения разных типов инфор-
мации (рис. 3). Так, в текущем образователь-
ном процессе, при «посещении» занятий 
студентам импонируют Moodle и Zoom. А 
вот для отправки индивидуальных зада-
ний и домашней работы этих платформ не-
достаточно. Для «одноканальной связи» с 
преподавателем студенты предпочитают ис-
пользовать электронную почту и даже мес-
сенджеры – WhatsApp, WeChat. Что касается 
получения оперативной информации, то 
здесь доминируют мессендежеры и элек-
тронная почта. По мнению студентов, глав-
ные преимущества е-mail – удобство и опе-
ративность получения информации. Еще 
один плюс – в системе уведомлений, которая 
вовремя оповестит о сообщении (особенно 
важно тем, кто не смог вернуться из Китая, 
так как присутствует разница в часовых поя-
сах). WhatsApp-чаты и WeChat имитируют 
связь в реальном времени. Учащиеся отме-

чают, что постоянно пользуются этими про-
граммами, так как они популярны, современ-
ны. Вместе с тем студенты испытывают не-
хватку общения с преподавателем и хотели 
бы получать информацию персонализирова-
но (не в чатах и общих рассылках) – как в 
общении на уроке, так и через социальные 
сети. Плюс такого канала – возможность без 
стеснения задать вопрос, уточнить получен-
ную информацию. 

На первом этапе студенты также отмеча-
ли сокращение доли речевой деятельности на 
уроках РКИ: «меньше говорим», «не всегда 
могу сказать», «сложно обсуждать темы», 
«хочу больше говорить» и др. Но следует 
отметить, что некоторые студенты отмечали, 
что наоборот «так легче», «меньше спраши-
вают».  

Действительно, переход на дистанцион-
ное обучение сократил арсенал средств для 
отработки навыков устной коммуникации. 
Как отмечалось, в анкетировании принимали 
участие студенты старших курсов (3–4 курсы 
технического вуза), соответственно традици-
онно занятия по говорению имели целью 
обучить приемам профессиональной комму-
никации: участие в семинарах, подготовка к 
защите ВКР, обсуждение проблемных тем 
(ТРКИ-2). Занятие имело четкий план, где 
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каждый учащийся следовал строгому алго-
ритму: подготовка речи, участие в дискус-
сии, анализ и рецензирование работ других 
участников. Эта серьезная работа на первом 
этапе была значительно сокращена в связи с 
отсутствием непосредственного контакта и с 
преподавателем (преподаватель зачастую 
лишен возможности увидеть реакцию, опера-
тивно предоставить возможность высказать-
ся), и с другими участниками («не вижу дру-
гих», «не успел сказать мнение»).  

В ситуации полного перехода на дистан-
ционное обучение со стороны студентов воз-
никла потребность в дополнительных кана-
лах связи. Чтобы образовательный процесс 
реализовывался с максимальной успешно-
стью, необходимо активное использование 
сразу нескольких платформ: для непосредст-
венного обучения, для отправки материалов 
преподавателю и для получения оперативной 
информации организационного характера, 
поскольку каждый цифровой канал связи на-
делен своими характеристиками и имеет 
свои преимущества.  

Проблемно-ориентированный блок 
В третьем блоке обобщены ответы сту-

дентов на открытые и шкальные вопросы, 
касающиеся актуальных проблем дистанци-
онного обучения: технического характера 
(отсутствие техники, проблемы со связью), 
физиологические (физически тяжело зани-
маться, усталость, проблемы со здоровьем), 
психологические (невозможность усваивать 
информацию, мало общения с преподавате-
лем). Студентам предлагалось оценить спи-
сок проблем по шкале от 0 до 5, где 0 – про-
блема совсем не существенная, 5 – макси-
мально серьезная проблема, затрудняющая 
процесс обучения.  

Опрос показал (рис. 4), что наиболее 
значимая проблема связана с самодисципли-
ной – студентам сложно организовать учеб-
ный процесс, не находясь в университете, 
сложно заставить себя выполнять задания (64 
балла; здесь и далее по абзацу максимально 
возможное количество баллов по каждому 
из вопросов составляет 115 из расчета, что 
каждый из 23 опрошенных мог поставить 

максимум – 5 баллов). Для 52 % опрошенных 
самоорганизация серьезно затрудняет про-
цесс онлайн-обучения (особо отметили эту 
проблему студенты, находящиеся сейчас в 
Китае), 39 % соглашаются, что такая про-
блем есть, но не считают ее существенной. 
Также представляет собой серьезную труд-
ность отсутствие личного контакта с 
преподавателем (49 баллов). Большинство – 
52 % – хоть и не считают проблему «стоп-
фактором» в изучении русского языка (не 
было ни одной оценки в 5 баллов), однако 
признают ее важность. 39 % отметили, что 
контакта с преподавателем не хватает, но это 
можно восполнить другими формами рабо-
ты. Существенную трудность представляют 
собой проблемы со здоровьем: тяжело си-
деть за компьютером, нагрузка на глаза (48 
баллов). Признали физические трудности 
существенной преградой 43 % опрошенных, 
22 % не отрицают, что сложности возникают, 
но считают их незначительными.  

Следующие проблемы менее рельефны: 
не так значительны проблемы качества свя-
зи и скорости интернет-соединения, из-за 
которых плохо видно и слышно преподава-
теля (46), сложности усвоения материала 
(45), недостаток индивидуальной работы, 
когда каждому конкретному студенту уделя-
ется минимум внимания (43), отсутствие 
комфортной рабочей зоны и присутствие 
посторонних шумов (40). Проблемы отсутст-
вия необходимого оборудования (ноутбука, 
телефона и пр.) и нежелание работать уда-
ленно имели минимальное количество бал-
лов (32 и 31 соответственно). 

Наиболее проблемные зоны связаны с 
дисциплиной и мотивацией, а также отсут-
ствием прямого контакта с преподавателем 
(психологические факторы). На втором мес-
те – физиологические трудности (проблемы 
со здоровьем). Третье – недостаточные ус-
ловия (параметры общежития, качество Ин-
тернета). 

Хотя блок с отрытыми вопросами пред-
шествовал блоку вопросов со шкальными 
оценками, данные значительно пересекаются. 
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Рис. 4. Актуальные для студентов проблемы при онлайн-обучении 
Fig. 4. Current problems for students in online learning 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе результатов онлайн-анкетирования студентов ТПУ 
из Китая. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the online survey results of TPU students from China. 

 
 
При ответе на вопрос о наиболее суще-

ственных препятствиях, возникающих при 
дистанционной работе, иностранцы назвали 
разного рода неудобства (вышли из офор-
мившейся в стенах вуза «зоны комфорта»): 
«маленький экран», «используя неудобную 
форму», «неудобное общение», «неудобно 
задавать самые сложные вещи». 

Осложняет процесс обучения плохое ка-
чество связи: «не могу полностью понять, 
что сказал учитель», «сетевая задержка или 
неслышимый звук», «не могу получить сооб-
щение вовремя», «есть много проблем, ко-
торые не могут быть решены вовремя». 
Плохое качество связи может негативно ска-
заться на процессе взаимодействия препода-
вателя и студентов. Исследователи отмеча-
ют, что «в зависимости от качества интернет-
соединения вербальная открытость препода-
вателя может восприниматься студентами 
как положительно, так и отрицательно» [21, 
с. 174]. Кроме того, студенты обращают 
внимание на общую загруженность, возник-
шую на фоне полного перехода к дистанци-
онному обучению: «не знаю, но честно у нас 
много заданий по другим предметам», 
«сложная ситуация, на самом деле у нас 
много дз по другим предметам».  

Студенты считают, что существенно об-
легчить ситуацию могла бы, прежде всего, 
стабильная связь: «хороший Интернет», 
«улучшать скорость Сети и у ZOOM оста-
новка через каждые 40 минут, это неудобно 
для обучения», «хорошая Сеть». Для китай-
ской аудитории характерно искать пути ре-
шения проблем в себе, они выразили мнение, 
что нужно уделять русскому языку больше 
времени, указали на необходимость органи-
зации самостоятельного режима обучения: 
«моя самостоятельная работа должна 
быть больше», «надо самостоятельно 
учиться». 

В ситуации, когда при изучении русско-
го языка получить разъясняющую информа-
цию от преподавателя сложно, иностранцы 
отметили целесообразность ознакомления с 
материалами урока до его начала: «хочу по-
лучить учебные материалы учителя зара-
нее», «нужны материалы». Студенты счи-
тают важным фактор личного настроя, само-
организации: «нужно больше самодисципли-
ны», «относись серьезно, выполнить работу 
в срок и хорошо слушать». По мнению сту-
дентов, улучшить текущий процесс обучения 
могли бы новые формы и возможности ис-
пользования языка: «часто использовать 
русский язык», «организовать больше воз-
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можностей для изучения русского языка». 
Как один из возможных вариантов – общение 
с учителем: «более удобный способ общения 
с учителями», «улучшить навыки общения». 

Преподавателям, работающим удаленно, 
студенты предлагают повысить эффектив-
ность занятия следующим образом: во-
первых, иначе подойти к подаче материала 
(«говорить медленно», «распределите мате-
риалы, которые будут использоваться в 
классе заранее», «пишите больше на сай-
те»), во-вторых, увеличить взаимодействие 
со студентами («задайте больше вопросов», 
«больше взаимодействия со студентами»), 
в-третьих, устранить технические неисправ-
ности («настроить микрофон», «убедитесь в 
стабильности сетевого подключения»), в-
четвертых, снизить нагрузку («дайте меньше 
задание», «не знаю, но честно у нас много 
заданий других предметов»). 40% опрошен-
ных отказались давать советы преподавате-
лю, что вполне объяснимо для китайской ау-
дитории. 

На сегодняшний день в онлайн-обучении 
два определяющих «стоп-фактора»: техниче-

ский (стабильность связи, инструменты) и 
методический (принципы и приемы подачи 
материала). На эти два фактора указывают и 
проблемы, названные студентами, и советы 
по их преодолению. Нельзя оставить без 
внимания амбивалентность сложившегося 
положения: студенты готовы «принять удар» 
на себя (заниматься больше), при этом отме-
чают невозможность этого из-за общей за-
груженности («нам и так много задают»). 

Ассоциативное восприятие дистанцион-
ного обучения 

Анализ эмоционального восприятия дис-
танционного обучения показал, что на сего-
дняшний день в равной степени представлен 
позитивный полюс восприятия и безразли-
чие. Доля негатива невелика (рис. 5). 

Здесь возможны две трактовки. Первая – 
большинством студентов пройдены основ-
ные стадии приятия неизбежного [22]. Вто-
рая – учащиеся, напротив, первоначально 
приняли дистанционное обучение позитивно, 
а теперь приблизились к кризису разочаро-
вания [23].  

 
 

 
 
Рис. 5. Эмоциональная составляющая восприятия дистанционного обучения 
Fig. 5. The emotional component of distance learning perception 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами на основе результатов онлайн-анкетирования студентов ТПУ 
из Китая. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the online survey results of TPU students from China. 

 
 
 
 



Демидова Т.А., Новикова А.В., Шерина Е.А. Анализ восприятия иностранными обучающимися… 
Demidova T.A., Novikova A.V., Sherina E.A. Analysis of perception by foreign students… 

 

142 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 132-147 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 132-147 

 

Таблица 1  
Способы преодоления ключевых «стоп-факторов» в процессе обучения  

иностранных студентов русскому языку в дистанционном формате 
Table 1 

Ways to overcome key “stop factors” in the process of teaching  
Russian to foreign students in a distance format 

 
Проблема Цель Вариант решения 

1. Нехватка персонального 
общения с преподавателем  

Повышение доли индивиду-
альной работы со студентом  

− сессионные залы Zoom (персональное консульти-
рование); 
− индивидуальное общение в мессенджерах;  
− разработанная система индивидуальных заданий 

2. Нежелание учащихся 
работать «открыто» (вклю-
чив камеру, микрофон) 

Повышение мотивации  
студентов  

− разработанный алгоритм допуска к зачету/экзамену 
(необходимость выполнения предложенных преподавате-
лем условий); 
− введение повышающего коэффициента за активное 
участие в процессе обучения  

3. Сложность проведения 
контроля (использование 
дополнительных источни-
ков, списывание) 

Поиск эффективных мето-
дов, позволяющих осущест-
влять контролирующие ме-
роприятия в режиме онлайн  

− установление ограничений при выполнении кон-
трольных заданий в среде Moodle (время, количество 
попыток); 
− использование интерактивных онлайн-сер-висов 
(kahoot и другие онлайн-викторины) 

4. Организация занятий по 
аудированию и говорению  

Эффективное планирование 
времени занятия с увеличе-
нием доли устного общения, 
работы с аудиоматериалом 

− групповая/парная работа в сессионных залах Zoom, 
использование ресурсов интерактивной доски (Miro и 
др.); 
− использование методики «совместного пересказа», 
опорных схем; 
− открытый доступ к аудиоматериалам, используе-
мым на занятиях, а также для самостоятельной работы 
в удобное для учащегося время (в среде Moodle) 

5. Психологические про-
блемы: отсутствие личного 
общения, нежелание учить-
ся онлайн, усталость и т. д.  

Создание позитивного эмо-
ционального настроя, рас-
ширение границ изучаемой 
дисциплины 

− игровая деятельность на занятии (игровые серви-
сы); 
− проектная деятельность (trello.com); 
− создание видеолекций, использование анимации, 
мультипликации (например, render-forest.com); 
− вовлечение студентов во внеурочную деятельность 
(посещение клуба изучения русского языка (например, в 
ТПУ), участие в онлайн-олимпиадах, конференциях, кон-
курсах); 
− онлайн-экскурсии 

 
Источник: рассчитано и составлено авторами на основе результатов собственного исследования. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the results of their own research. 

 
 
Актуализация смыслов показала, что ас-

социативный ряд выстраивается из несколь-
ких разноплановых компонентов: коронави-
рус (альтернатива, чтобы продолжить учит-
ся), аудиторная – удаленная учеба (и плюсы, 
и минусы сравнения), техническая сторона 
(студенты говорят о проблемах уже на уров-
не ассоциаций), счастье, разочарование. 17 % 

опрошенных воспринимают дистанционное 
обучение через сравнение с классическим 
образованием в стенах университета. Если 
онлайн-обучение выигрывает только в одном 
(«дать что-то лично, потому что мы полу-
чим точнее информацию, это удобнее, чем в 
аудитории»), то проигрывает сразу по не-
скольким параметрам («я чувствую, что это 

file://tmb-fs01/vestnik/2025-%D0%93%D1%83%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D1%83%D0%BC-30-1(214)-2025/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB)/trello.com
file://tmb-fs01/vestnik/2025-%D0%93%D1%83%D0%BC.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8/%D0%93%D1%83%D0%BC-30-1(214)-2025/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(%D0%A1%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B2%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB)/renderforest.com


Демидова Т.А., Новикова А.В., Шерина Е.А. Анализ восприятия иностранными обучающимися… 
Demidova T.A., Novikova A.V., Sherina E.A. Analysis of perception by foreign students… 

 
Теория и методика обучения русскому языку как иностранному 
Theory and Methods of Teaching Russian as a Foreign Language 143 
 

не так хорошо, как личные уроки», «во время 
онлайн-уроков всегда есть шумы, которые 
влияют на эффект от уроков», «в аудито-
рии удобнее»). Студенты, которые не смогли 
вернуться в Томск, склонны воспринимать 
дистанционное обучение как вынужденную 
меру в связи со сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановкой («когда болезнь вспыхну-
ла в Китае», «чтобы избежать распро-
странения вируса, это нормально»). Китай-
цы, находящиеся в Томске, опосредованно, 
но тоже связывают онлайн-обучение с угро-
зой коронавируса («я чувствую облегчение», 
«счастлив, потому что я могу продолжать 
учиться»). Также наметилась тенденция к 
разочарованию: «первоначальный пыл».  

Отметим, что уже на уровне ассоциатив-
ного восприятия онлайн-обучения студента-
ми транслировались насущные для них про-
блемы: «сетевая задержка или неслышимый 
звук», «иногда я не успеваю за скоростью 
учителя». То есть сама форма обучения в 
сознании аудитории сопряжена с трудностя-
ми. В этой связи роль преподавателей заклю-
чается, прежде всего, в формировании «пси-
ходидактических условий безопасной обра-
зовательной онлайн-среды» [24, с. 159]. 

Некоторые рекомендации, направленные 
на решение указанных трудностей и про-
блем, представлены в табл. 1. 

Процесс дистанционного обучения соот-
носится с реалиями аудиторного обучения. 
Происходят бессознательные сравнения с 
тем, что было, и не всегда эти сравнения в 
лучшую сторону. В то же время студенты 
оправдывают текущее положение, считают, 
что по-другому сейчас нельзя. Позитивная 
грань ассоциативного образа оформлена за 
счет новаторства: онлайн-обучение – это не-
обычно, интересно и весело. Негативная 
грань – за счет неоправданных ожиданий 
(первоначальный пыл, который проходит).  

Сочетание разноплановых компонентов 
образа говорит о том, что он еще формирует-
ся: восприятие студентов гибкое, освобожде-
но от давления стереотипов и зависит от того 
личного опыта, который они получают каж-
дый день. 

 

ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, было отмечено, что мо-

дель дистанционного обучения предоставляет 
широкие возможности для изучения русского 
языка китайскими обучающимися, поскольку 
позволяет учитывать их способ мышления (аб-
страктно-понятийный) [25]. Предложенная мо-
дель эффективно реализует главные принципы 
обучения, используемые в группах студентов 
из КНР: ориентация на образец (наличие на-
глядного материала, схем), следование четкому 
алгоритму [26; 27]. Кроме того, на основе ре-
зультатов исследования были выявлены клю-
чевые «стоп-факторы» дистанционного обуче-
ния, возникшие в результате резкой смены об-
разовательного формата: сложность учебной 
самоорганизации вне стен вуза; физическая 
усталость от постоянного пребывания на за 
компьютером; психологические преграды – 
стеснение перед соседями по комнате, сни-
женная мотивация. В целом же сама ситуация 
резкой смены привычного формата работы, 
социальные ограничения, безусловно, оказали 
влияние на психоэмоциональное состояние 
студентов [28]. Относительно дисциплины 
РКИ актуальны следующие проблемы: недос-
таточный контакт с преподавателем, слож-
ность реализации отдельных типов речевой 
деятельности, отсутствие возможности «живо-
го» речевого общения с одногруппниками. 

Первичный срез показал, что студенты в 
целом удовлетворены онлайн-обучением, од-
нако не видят в нем альтернативы привычному 
режиму. Студенты приняли полный переход к 
новой форме, но даже на ассоциативном уров-
не дистанционное обучение сопряжено с про-
блемами (технического и методического ха-
рактера), на преодоление которых и планирует 
работать педагогический коллектив Отделения 
русского языка ТПУ. Полученные на данном 
этапе результаты будут использованы при про-
ведении второго этапа исследования, по итогам 
которого планируется разработка и написание 
практических рекомендаций для преподавате-
лей РКИ, работающих с иностранцами на дис-
танционных курсах. 
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Аннотация  
Актуальность. Рассмотрена актуальная проблема формирования навыков индивидуальной 
информационной безопасности у студентов вузов в условиях растущих угроз киберпре-
ступности и дезинформации. Обоснована необходимость интеграции навыков индивиду-
альной информационной безопасности в образовательный процесс как ключевого компо-
нента медиаграмотности. 
Материалы и методы. Использованы системный и культурологический подходы. Прове-
ден анализ результатов первого цикла апробации технологии формирования навыков инди-
видуальной информационной безопасности у студентов направления «Международные от-
ношения», а также представлены промежуточные итоги второго цикла апробации на на-
правлениях «Реклама и связи с общественностью» и «Менеджмент организации». Приме-
нялись педагогический эксперимент, включенное наблюдение, интроспекция и анализ. 
Результаты исследования. Анализ результатов семестрового тестирования показал поло-
жительную динамику развития навыков ИИБ в экспериментальных группах по сравнению с 
контрольными. В частности, в одной из экспериментальных групп (ЭГ1) средний балл вы-
рос с 4,72 до 7,9, а в другой (ЭГ2) – с 3,75 до 4,5. Отмечено снижение стандартного откло-
нения в экспериментальных группах, что свидетельствует о выравнивании уровня компе-
тенции. 
Выводы. Результаты исследования подтверждают валидность предложенной технологии 
формирования навыков индивидуальной информационной безопасности у студентов вузов. 
Интеграция разработанных методических материалов в образовательный процесс способст-
вует улучшению критической оценки информации, повышению общей медиаграмотности и 
развитию аналитических компетенций. Приведены перспективы масштабирования техноло-
гии на другие уровни образования. 
Ключевые слова: диагностика, оценивание, сформированность навыка, информационная 
безопасность, методическая поддержка, педагогический дизайн, валидация технологии 
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Validation of technology for the formation  
of individual information security skills for university students 
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Abstract  
Importance. The pressing issue of developing individual information security (IIS) skills in uni-
versity students in the face of growing threats from cybercrime and disinformation is considered. 
The need to integrate IIS skills into the educational process as a key component of media literacy 
is substantiated. 
Materials and Methods. The study employs systemic and culturological approaches. An analysis 
was conducted of the results of the first cycle of approbation of the technology for developing IIS 
skills in students majoring in “International Relations,” and interim results of the second approba-
tion cycle in “Advertising and Public Relations” and “Organization Management” programs are 
presented. Pedagogical experiment, participant observation, introspection, and analysis were used. 
Results and Discussion. Analysis of the semester test results demonstrated a positive trend in the 
development of IIS skills in the experimental groups compared to the control groups. Specifically, 
in one of the experimental groups (EG1), the average score increased from 4.72 to 7.9, and in an-
other (EG2), from 3.75 to 4.5. A decrease in the standard deviation in the experimental groups is 
noted, indicating an equalization of the level of competence. 
Conclusion. The research results confirm the validity of the proposed technology for developing 
IIS skills in university students. The integration of the developed methodological materials into the 
educational process contributes to improving critical assessment of information, increasing overall 
media literacy, and developing analytical competencies. Prospects for scaling the technology to 
other levels of education are discussed. 
Keywords: diagnostics, assessment, skill mastery, information security, methodical support, in-
structional design, technology validation 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Проблема защиты от негативного воз-

действия информации была вынесена на на-
циональный уровень более 10 лет назад1, с 
тех пор она решается главным образом сред-
ствами системы образования. В условиях аг-
рессивной информационной среды препода-
ватель, вне зависимости от своей дисципли-
нарной направленности, получает добавоч-
ный функционал по сопровождению актив-
ности обучающихся в ней [ 1]. То есть факти-
чески педагогика сегодня решает задачу соз-
дания и поддержки качества обучающей и 
воспитывающей среды обучающихся в раз-
резе общей медиаграмотности и навыков ин-
дивидуальной информационной безопасно-
сти (далее – ИИБ) в частности. А. Нурматов, 
декан факультета печатных СМИ и издатель-
ского дела Университета журналистики и 
массовых коммуникаций Узбекистана, ут-
верждает, что «современная молодежь живет 
в информационных джунглях, воспринимает 
информацию только визуально, но не анали-
зирует ее. Во-вторых: СМИ занимаются про-
пагандой, и люди становятся апатичными» 
(цит. по: [ 2]). 

Несмотря на очевидную актуальность 
заявленной проблематики, валидизирован-
                                                                 

1 О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию: федеральный закон от 
29.12.2010 № 436-ФЗ (послед. ред.): принят Государст-
венной Думой 21.12.2010, одобрен Советом Федерации 
24.12.2010 // КонсультантПлюс: сайт. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108
808/ (дата обращения: 22.10.2024). 

ных технологий измерения медиаграмотно-
сти или ее элементов сегодня не очень много 
и в РФ, и за рубежом. Среди прочих, в 2022 г. 
с использованием платформы для оценки 
цифровой грамотности «Цифровой гражда-
нин» проводилось измерение уровня цифро-
вой грамотности россиян2, однако, в контек-
сте навыков ИИБ полученные данные не яв-
ляются репрезентативными. Инструментарий 
измерений абсолютного большинства иссле-
дований является социологическим (массо-
вые опросы, фокус-группы, анкеты само-
оценки и пр. [ 3], он характеризует текущее 
состояние рассматриваемой ЦА, однако, не 
верифицирует полученную характеристику и 
тем более не помогает нам в обучении – при 
формировании навыков ИИБ. 

Современное общество в значительной 
степени полагается на онлайн-сервисы, учи-
тывая объем данных, генерируемых и хра-
нящихся в Сети на протяжении многих лет, 
риск стать жертвой киберпреступления или 
подвергнуться влиянию дезинформации 
лишь возрастает [ 4]. Растущая угроза ставит 
перед политиками и педагогами сложную 
задачу разработки технологии, способной 
сбалансировать систему в попытке обеспече-
ния прав и свобод граждан и защиты как их 
личной информации, так и имиджа государ-

                                                                 
2 Уровень цифровой грамотности у россиян в 2022 

году вырос до 71 % // Министерство цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации: офиц. сайт. 2023. 30 марта. URL: 
https://digital.gov.ru/ru/events/43493/ (дата обращения: 
22.10.2024). 
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ства. В этом отношении навыки ИИБ безус-
ловно включают в себя: а) защиту своего 
цифрового контента; б) понимание рисков и 
угроз в цифровых средах; в) знания о мерах 
безопасности; г) должное внимание надеж-
ности и конфиденциальности информации, 
которую субъект использует и передает (на 
этом аспекте мы концентрируемся в настоя-
щем исследовании). 

Обучающимся важно понимать, что по-
следствия принятых ими решений, основан-
ных на цифровом контенте или движимых 
им, будут определенным образом отражаться 
на вовлеченных в коммуникацию контраген-
тах в зависимости от их способностей, рели-
гиозных убеждений, социальных условно-
стей, личных предпочтений и пр. Последст-
вия любой кражи, манипуляции, уничтоже-
ния или удаления цифровых активов иден-
тичности в отношении культурного наследия 
могут быть катастрофическими, в этой связи 
огромное значение имеет фоновая осведом-
ленность о культурной, этнической и рели-
гиозной напряженности в обществе при по-
треблении любого контента в Сети [ 5]. 

Прежде всего, необходимо прояснить 
цели образования и обучения в области ин-
формационной безопасности, уточнив целе-
вые группы в соответствии с различными 
ролями и потребностями обучающихся, а 
также понять текущую ситуацию и потреб-
ности. Во-вторых, крайне важно разработать 
механизм оценки сформированности навы-
ков ИИБ. Важность интегрированности тех-
нологии формирования навыков ИИБ в кур-
рикулум заключается в том, что это образо-
вание проходит через все дисциплины и кур-
сы, так студенты могут не только изучать 
дисциплину, но и чувствовать практическое 
применение полученных навыков [ 6]. 

В западной образовательной парадигме 
широко распространены теории, доказы-
вающие, что медиаграмотность, формируе-
мая с помощью определенных «упражне-
ний», может помочь в борьбе со всеми вида-
ми манипуляций в цифровых медиа [ 7]. От-
мечается, что развитие медиаграмотности 
молодежи должно включать не только разви-

тие навыков критического мышления и 
улучшение когнитивных и метакогнитивных 
процессов, но и быть направлено на содейст-
вие совместному построению знаний через 
социальное взаимодействие и деятельность, а 
также активное гражданское участие [ 8]. 
Развитие ИИБ особенно актуально в контек-
сте возросшей гражданской активности в 
цифровом пространстве, выражая свою по-
зицию или включаясь в гражданские ини-
циативы, необходимо помнить о распозна-
вании ложного и/или некачественного кон-
тента [ 9;  10].  

О.А. Шамигуловой выделены общие 
черты исследований по проблеме, среди них: 
значительная роль социально-гуманитарного 
знания, критического мышления, связь с 
правовым аспектом [ 11]. Исследователем 
осуществлялась критериальная оценка уров-
ня сформированности медиаграмотности, для 
измерения медиаграмотности предложены 
критерии и показатели, что в нашем контек-
сте является слишком широкоориентирован-
ным инструментарием. Более того, мы не 
поддерживаем позиционирование формиро-
вания медиаграмотности средствами вне-
учебной деятельности, поскольку, являясь 
положительной и поддерживающей инициа-
тивой, оно не интегрировано в образователь-
ный процесс и ситуативно, то есть целевая 
аудитория выборочно охвачена предлагае-
мыми мероприятиями. 

Г.Г. Еркибаева, Л.П. Илларионова и  
А.Е. Ерзакова предложили разработку в 
сходном проблемном поле. Ученые апроби-
ровали технологию развития критического 
мышления студентов вузов [ 12], однако, фак-
тически речь на самом деле шла зачастую не 
про критическое мышление в целом, а имен-
но про навыки ИИБ. Коллеги провели по од-
ному тематическому занятию в трех разных 
методиках. В качестве диагностики до заня-
тия и после предлагался одноименный автор-
ский тест на уровень медиаграмотности 
формата MC, состоящий как из общетеоре-
тических вопросов, так и из мини-кейсов. 
Хотя тест можно считать валидным в отно-
шении медиаграмотности, оговоримся, что 
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он не проверяет сформированность навыков 
ИИБ, что составляет лакуну для нашего ис-
следования. 

К.С. Мацулева провела констатирующий 
педагогический эксперимент в школьной 
среде, в ходе которого респондентам было 
предложено семь новостей и дано задание 
определить, какие из них фейковые (3 фейк + 
4 правдивых новости) [ 13]. Далее обучаю-
щимся предложили выявить критерии прав-
дивой информации самостоятельно, интерес-
но отметить, что предложенные самими уче-
никами критерии коррелируют с алгоритмом 
КАД М.А. Юрченко, изначально разработан-
ным для студентов вузов [ 14]. Несмотря на 
то, что эксперимент не затронул как таковое 
формирование навыка, исследователь сооб-
щает нам на примере своей выборки о том, 
что менее половины обучающихся справля-
ются с поставленной задачей. 

Н.С. Авдонина апробировала свои разра-
ботки для формирования медиаграмотности 
студентов САФУ им. М.В. Ломоносова, обу-
чающихся по направлению «Журналистика» 
в течение четырех лет, признавая ядром ме-
диаобразования работу с медиатекстом [ 15]. 
Практические задания по своей природе бы-
ли ориентированы на навыки ИИБ (верифи-
кация и фактчекинг, сравнение источников, в 
том числе зарубежных, изучение методов и 
приемов пропаганды, этики медиасферы, 
анализ медиа, создание собственного медиа-
текста). Исследователь длительно наблюдала 
за одной и той же ЭГ и КГ и утверждает, что 
апробированный комплекс показал рост 
уровня медиаграмотности (80 % на «выхо-
де»), общий положительный эффект разра-
ботки не вызывает сомнений. К сожалению, 
интересующие нас элементы, касающиеся 
ИИБ, не были рассмотрены подробно и в ди-
намике, также не до конца ясно, каким обра-
зом измерялся образовательный эффект. 

Таким образом, выявлена нехватка рос-
сийских исследований, направленных на изу-
чение образовательных эффектов медиаобра-
зования для разных возрастных групп, про-
блема ИИБ остается актуальной в контексте 
экспериментально-доказательной парадигмы. 

Цель исследования состоит в том, чтобы 
доказать валидность разработанной техноло-
гии формирования навыков индивидуальной 
информационной безопасности. 

К задачам исследования отнесены: 1) ин-
терпретация первичного годичного цикла 
применения технологии формирования на-
выков индивидуальной информационной 
безопасности у студентов вуза [ 16]; 2) запуск 
второго цикла апробации технологии с уча-
стием студентов других направлений подго-
товки (реклама и связи с общественностью; 
менеджмент организации) и разработка соот-
ветствующих комплектов методических ма-
териалов (с учетом специфики направления и 
уровня владения языком); 3) подтверждение 
валидности технологии для высшей школы; 
4) анализ перспектив масштабирования тех-
нологии в ссузах и школах. 

 
МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 
Наше исследование опирается на прин-

ципы системного и культурологического 
подходов. Образование рассматривается как 
сложная система передача накопленного 
опыта следующим поколениям, состоящая из 
взаимосвязанных компонентов. Исходя из 
тезиса о том, что индивидуальная информа-
ционная безопасность граждан Российской 
Федерации не только может определять их 
личное благополучие, но и влияет непосред-
ственно на проявления гражданственности и 
самосознание, общенациональную идентич-
ность, нами рассматривается краеугольный 
вопрос о том, является ли предложенная тех-
нология универсальной и валидной, а ее по-
ложительный эффект, достигнутый в пер-
вичном цикле апробации, стабильным и 
масштабируемым на другие уровни образо-
вания. Системный подход помогает понять, 
как взаимодействие субъектов образователь-
ного процесса влияет на эффективность ра-
боты всей системы в части формирования у 
населения навыков индивидуальной инфор-
мационной безопасности. Культурологиче-
ский подход является междисциплинарным 
по своей природе и акцентирует внимание на 
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том, как культурные факторы влияют на по-
ведение, восприятие и взаимодействие обу-
чающихся. Особое значение в контексте дан-
ного исследования имеют: 1) восприятие 
культуры как контекста, в котором происхо-
дят социальные взаимодействия, форми-
рующие личную и коллективную идентич-
ность; 2) принцип уважения к культурному 
многообразию и ориентация на его сохране-
ние и поддержку; 3) рассмотрение экзоген-
ных факторов при интерпретации культур-
ных объектов, мест и процессов; 4) исполь-
зование критического анализа к культурным 
текстам и практикам в обучении, направлен-
ного на выявление скрытых смыслов и идео-
логий, понимание влияния знаков и симво-
лов в разных их воплощениях на обществен-
ное сознание. 

В исследованиях ИИБ исторически ис-
пользовался ряд теоретических подходов для 
изучения того, какие факторы влияют на по-
ведение пользователей, чтобы определить 
способы улучшения навыков ИИБ [ 17]: среди 
этих подходов преимущественно использо-
вались теория мотивации защиты (PMT) [ 18–
 20] и теория запланированного поведения 
(TPB) [ 21;  22]. Модель «информация-мотива-
ция-поведенческие навыки» (IMB) была 
предложена в 1992 г. для прогнозирования 
поведения в отношении здоровья, эта модель 
утверждает, что информация и мотивация 
являются ключевыми предпосылками для 
определенного поведения [ 23]. С конца XX 
века модель эффективно использовалась для 
понимания поведения пользователей, а также 
для разработки образовательных интервен-
ций в различных областях, относительно не-
давно было предложено использовать модель 
в контексте безопасности и конфиденциаль-
ности [ 24], модель была протестирована с 
помощью SmartPLS SEM, доказано, что с ее 
помощью можно предсказать поведение сту-
дентов в отношении их ИИБ [ 25]. Студенты с 
более высокой осведомленностью об угро-
зах, более позитивным отношением к безо-
пасности, более высокой самоэффективно- 
 
 

стью и знакомые с мерами безопасности де-
монстрируют более безопасное поведение, 
что говорит нам о целесообразности даль-
нейших исследований ИИБ и более деталь-
ной проработки нашей технологии.  

В образовании наблюдается тенденция 
перехода от количественных подходов к 
субъективно-качественным, где сознательное 
и рефлексивное отношение к образованию 
становится ценным [ 26;  27]. При разработке 
УМК мы придерживались принципов, выве-
ренных в исследовании В.Н. Карташовой, 
Н.В. Волынкиной и Н.Н. Архангельской [ 28]: 
принцип актуальности и подлинности мате-
риала, принцип информативности медиакон-
тента, принцип отраслевой направленности 
контента, принцип развития личности обу-
чающегося, принцип проективности, прин-
цип проблемности, принцип социокультур-
ной маркированности, принцип речевой ин-
тенции. Мы не можем согласиться с принци-
пом соответствия интересам и потребностям 
ученика и принципом положительной эмо-
циональности, поскольку новостной контент 
далеко не всегда вызывает положительные 
эмоции и истинно интересует обучающихся, 
однако, нам представляется важным приви-
вание обучающимся ценности «быть в пове-
стке». Мы согласны с необходимостью 
включения практик осознанности в более 
широкую учебную программу и культуру 
образовательной деятельности для развития 
индивидуального благополучия [ 27].  

Исследование опирается на технологию, 
разработанную М.А. Юрченко и Е.Н. Бойко в 
2023 г. [ 16], с целью ее валидации Я.И. Ус-
тименко и А.Е. Бобером были предложены 
оригинальные комплекты диагностико-оце- 
ночных и учебных материалов при полном 
сохранении алгоритмов и процедур авторов 
технологии, а также с опорой на разработан-
ный авторами банк базовых заданий. 
Лидирующими методами исследования яв-
ляются педагогический эксперимент, вклю-
ченное наблюдение, инстроспекция и анализ. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Задача 1. 
С целью выявления стабильности эффек-

та, определяющей валидности технологии, 
направленной на формирование навыка, на-
ми было принято решение организовать фи-
нальное тестирование после паузы в обуче-
нии (летних каникул). Диагностика проведе-
на в цифровом автоматизированном режиме 
с помощью сервиса Яндекс.Формы, в итого-
вом диагностическом комплекте материалов 
выдержана однообразность материалов (ото-
браны отрывки оригинальных статей, сопро-
вождающиеся иллюстрацией), возможные 
варианты реакций (формат выбора ответа):  
1) этот отрывок полностью ложен; 2) этот 
отрывок полностью правдив; 3) заголовок 
обманчив, не коррелирует с содержанием 
текста (см. табл. 1). 

Индивидуальный личный прирост в пер-
вом цикле был стабильным у ЭГ во всех трех 
парах ЭГ-КГ и составил от 20 до 30 % (об-
щая визуализация результатов финального 
тестирования по группам представлена на 
рис. 1–3). 

Задача 2. 
Конечный продукт представляет собой 

комплексный набор ресурсов, включающий: 

1) практические задания по распознава-
нию фальшивых новостей и манипуляций; 

2) упражнения по проверке СМИ и изо-
бражений; 

3) сценарии для дискуссий и обсуждений; 
4) тематические презентации. 
Обзорная характеристика комплектов 

заданий, разработанного по технологии 
для студентов направления подготовки 
«Менеджмент организации» и «Реклама и 
связи с общественностью» 

Этапы модуля 1 направлены на поэтап-
ное развитие у студентов навыков поиска, 
критической оценки и обоснованного выбора 
достоверных источников информации, необ-
ходимого в профессиональной деятельности. 
Обучение начинается с группового обсужде-
ния важности достоверных источников и 
примеров последствий, к которым приводит 
использование ненадежной информации. В 
рамках интерактивных заданий студенты ра-
ботают в группах над поиском и первичным 
отбором материалов по заданным темам, ис-
пользуя как отечественные, так и зарубеж-
ные ресурсы, а также развивают навыки эф-
фективного поиска и применения различных 
инструментов. После этого студенты крити-
чески оценивают каждый найденный источ-
ник, используя разработанный контрольный  

 
 

Таблица 1  
Результаты отложенной диагностики сформированности  

навыков ИИБ первого цикла апробации 
Table 1  

The 1st approbation cycle delayed IIS diagnostics 
 

Количественный результат Интерпретация Категории тестируемых  
(на момент сентября 2024 г.) 

0–2 верных ответа навык не сформирован – выпускники, всего приняли участие в 
тестировании 20 студентов ЭГ и 25 студен-
тов КГ; 
– 4 курс, всего приняли участие в тестиро-
вании 18 студентов ЭГ и 19 студентов КГ; 
– 3 курс, всего приняли участие в тестиро-
вании 26 студентов ЭГ и 28 студентов КГ 

3–4 верных ответа навык сформирован слабо 

5–7 верных ответов навык сформирован на достаточном 
уровне 

8–10 верных ответов навык сформирован на высоком уровне 
 

Источник: составлено авторами на основе данных итоговой диагностики. 
Source: compiled by the authors on the final diagnostic data basis. 
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Рис. 1. Результаты финального тестирования ИИБ выпускников 
Fig. 1. The results of the final testing of IIS graduates 
 

Источник: составлено авторами на основе тестирования в сервисе Яндекс.Формы 
Source: compiled by the authors based on the test in the Yandex.Forms service 

 
 

 
 

Рис. 2. Результаты тестирования ИИБ 4 курса на начало 2024/2025 учебного года (КГ/ЭГ) 
Fig. 2. IIS testing results for the 4th year at the beginning of the 2024/2025 academic year (CG/EG) 
 

Источник: составлено авторами на основе тестирования в сервисе Яндекс.Формы. 
Source: compiled by the authors based on the test in the Yandex.Forms service.  
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Рис. 3. Результаты тестирования ИИБ 3 курса на начало 2024/2025 учебного года (КГ/ЭГ) 
Fig. 3. IIS testing results for the 3rd year at the beginning of the 2024/2025 academic year (CG/EG) 
 

Источник: составлено авторами на основе тестирования в сервисе Яндекс.Формы. 
Source: compiled by the authors based on the test in the Yandex.Forms service. 

 
 
 

список с критериями, такими как авторитет-
ность и актуальность. Завершает модуль 
групповая презентация результатов, где сту-
денты обосновывают свой выбор и получают 
обратную связь от преподавателя и одно-
курсников. Эти этапы помогают укрепить 
навыки критического мышления и анализа, а 
также учат аргументированному отбору ин-
формации для использования в профессио-
нальной сфере. 

Этапы модуля 2 направлены на система-
тизацию, сравнительный анализ и критиче-
ское осмысление информации, собранной 
студентами в первом модуле. Сначала сту-
денты организуют собранные данные, рас-
пределяя их по ключевым критериям, таким 
как дата публикации, авторитетность и соот-
ветствие теме. С помощью таблиц, диаграмм 
они наглядно представляют связи и различия 
между источниками, что облегчает дальней-

ший сравнительный анализ. Затем студенты 
приступают к сравнительному анализу, оце-
нивая данные по основным аргументам, ме-
тодологиям и возможным предвзятостям, а 
также выявляют различия и закономерности 
в подходах источников. Этот этап помогает 
им глубже понять культурные и профессио-
нальные особенности рассматриваемых во-
просов, а визуальные диаграммы служат ос-
новой для последующих групповых обсуж-
дений и презентаций. На заключительном 
этапе студенты участвуют в командных дис-
куссиях, где они обосновывают свои выводы, 
анализируют достоверность выбранных ис-
точников и критически оценивают пробелы и 
предвзятость в данных. Преподаватель под-
держивает дискуссии, направляя студентов 
на критическое осмысление информации и 
укрепление навыков аргументации. 



Юрченко М.А., Бобер А.Е., Устименко Я.И. Валидация технологии формирования навыков… 
Yurchenko M.A., Bober A.E., Ustimenko Ya.I. Validation of technology for the formation… 

 
Педагогика высшей школы 
Pedagogy of Higher Education 157 
 

Примеры заданий модуля 1 для сту-
дентов направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» 

Задание 1: Исследование PR 
В группах по 3–4 человека студенты вы-

бирают тему для исследования, например, 
«История PR» или «Этика PR». Задача – ото-
брать релевантные источники (на русском и 
иностранных языках) по теме и представить 
в сопроводительной записке. 

Критерии отбора: 
1) актуальность (не старше 5 лет, соот-

ветствие формулировке темы); 
2) проверяемое происхождение источ-

ника (авторство или возможность отследить 
цифровой след); 

3) происхождение (оценить дискурсив-
ные различия в подходах к изучаемому явле-
нию). 

Шаги для выполнения задания: 
1. Наводящие вопросы для анализа со-

держания: какие ключевые аспекты PR опи-
саны в каждом источнике? Как различные 
авторы описывают роль PR в политико-
экономической сфере? 

2. Сравнение подходов в разных лингво-
культурах (стиль, терминология, дискурс). 

Задание 2: Анализ видеороликов 
Студенты работают с 3–5 предлагаемы-

ми видеороликами по теме PR и распознают 
признаки дипфейков, используя инструмен-
ты для проверки подлинности. 

Шаги для выполнения задания: 
1. Применение инструментов анализа: с 

помощью онлайн-инструментов определить 
подлинность видео (например, с помощью 
InVID). 

2. Обсуждение признаков фейков: сту-
денты анализируют, что именно в материале 
вызывает подозрение (неестественные дви-
жения лица, голосовые аномалии и т. д.). 

Примеры заданий модуля 2 для сту-
дентов направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» 

Задание 1: Создание базы данных ис-
точников 

Студенты в группах (по 3–4 человека) 
должны создать таблицу, в которой соберут 

данные о выбранных источниках. Таблица 
должна включать: 

1) название источника; 
2) тип источника (статья, видео, отчет); 
3) основные идеи и тезисы; 
4) авторитетность (указать авторов и их 

квалификацию); 
5) примечания по актуальности и объек-

тивности. 
Задание 2: Классификация тем 
Каждая группа получает набор источни-

ков и должна классифицировать их по клю-
чевым темам (например, методы PR, этиче-
ские аспекты). Студенты должны подгото-
вить краткие описания для каждой темы, 
объясняя, почему она важна в контексте PR. 

Задание 3: Сравнение подходов к PR 
Студенты выбирают три разных источни-

ка по теме «Роль PR в формировании общест-
венного мнения». Каждая группа должна: 

1) сравнить и контрастировать основ-
ные идеи и подходы; 

2) выделить культурные и исторические 
контексты, которые могут влиять на пред-
ставленные взгляды; 

3) подготовить презентацию с выводами 
о различиях и сходствах в подходах. 

Задание 4: Аргументация и защита 
После анализа каждая группа готовит ар-

гументы, обосновывающие их выводы, и за-
щищает свою точку зрения в формате деба-
тов. Остальные студенты могут задавать во-
просы и давать комментарии по представ-
ленным аргументам. 

Задание 5: Обсуждение результатов 
Студенты собираются в свои группы для 

обсуждения процесса сбора и анализа дан-
ных. Они должны ответить на вопросы: 

1) что получилось хорошо? 
2) какие трудности возникли при анали-

зе данных? 
3) как можно улучшить процесс в бу-

дущем? 
Задание 6: Индивидуальная рефлексия 
Каждый студент пишет короткий отчет о 

своих впечатлениях от работы в группе и о 
том, как опыт взаимодействия повлиял на их 
понимание темы PR. В этом отчете студенты 
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должны выделить один урок, который они 
извлекли из модуля, и предложить идеи для 
будущих исследований. 

Примеры заданий модуля 1 для сту-
дентов направления подготовки «Ме-
неджмент организации» 

Задание 1: Поиск фейковых новостей 
Студентам предлагается найти по одной 

фейковой новости на русском и на англий-
ском языке, которые касаются бизнеса, эко-
номики, технологий или других сфер, свя-
занных с менеджментом. Далее студенты 
должны описать, почему они считают но-
вость фейковой (например, по заголовку, ис-
точнику или нестыковкам в содержании). 

Задание 2: Определение признаков 
фейковых новостей 

На основе найденных новостей необхо-
димо определить пять главных признаков, 
которые помогают распознать информацию, 
вводящую в заблуждение. 

Студенты должны составить таблицу, в 
которой они укажут пять признаков, которые 
присутствуют в примерах фейков (например, 
слишком эмоциональный заголовок, отсутст-
вие ссылок на достоверные источники, ма-
нипуляции с фактами). 

Далее студентам предлагается дискуссия 
с целью выделения наиболее распространен-
ных признаков ложной информации. 

Задание 3: Проверка достоверности 
изображения 

Используя сервисы проверки изображе-
ний (например, Google Images или TinEye), 
студентам необходимо проверить достовер-
ность предоставленного им изображения (не-
сколько настоящих и несколько смонтиро-
ванных) и составить краткий письменный 
ответ о происхождении этого изображения и 
его достоверности. 

Примеры заданий модуля 2 для сту-
дентов направления подготовки «Ме-
неджмент организации» 

Задание 1: Сравнение новостей 
Предложите двум студентам из группы 

найди одну настоящую новость и одну фей-
ковую на одну и ту же тему (например, эко-
номика, технологии, политика). Эти студен-

ты должны будут кратко описать найденные 
новости, а после поделиться с одногруппни-
ками ссылками, чтобы они могли ознако-
миться с материалами самостоятельно. Сту-
денты обсуждают, какая из них настоящая, а 
какая – фейковая. В ходе дискуссии необхо-
димо сравнить заголовки, стиль текста, нали-
чие фактов и ссылок на достоверные источ-
ники. В конце необходимо сформулировать, 
почему новость, определенная как настоя-
щая, показалась студентом таковой, а также 
что заставило студентов засомневаться в 
достоверности новости, признанной нена-
стоящей. 

Задание 2: Проверка фактов в соцсетях 
Студентам в парах предлагается найти 

один пост в соцсети (на русском языке), ко-
торый, по их мнению, может быть ложным, и 
предложить партнеру провести процедуру 
факт-чекинга. 

Задание 3: Презентация по выявлению 
манипуляций 

Задача студентов – в качестве домашнего 
задания исследовать разные способы мани-
пуляций информацией и в формате группо-
вых проектов (по 3–5 человек) подготовить 
презентации (по 5–7 минут), в которых они 
продемонстрируют одногруппникам, как 
идентифицировать манипуляцию информа-
цией, приводя наглядные примеры. В случае 
затруднений с поиском новых примеров воз-
можно использовать примеры из заданий 1 и 2. 

Помимо групповой презентации, студен-
ты должны представить письменный отчет с 
кратким изложением результатов сравни-
тельного анализа, на основе которого произ-
водится презентация. Отчет должен вклю-
чать обсуждение основных выводов, сделан-
ных в ходе анализа, и размышления о про-
блемах, возникших в процессе сравнения 
данных. 

Задача 3. 
Первичная диагностика 
Я.И. Устименко работала с 18 (ЭГ1 = 

11, КГ1 = 7) студентами 2 курса направле-
ния подготовки «Реклама и связь с общест-
венностью» в рамках дисциплины «Ино-
странный язык».  
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А.Е. Бобер работал с 25 (ЭГ2 = 12, КГ2 = 
13) студентами 1 курса направления подго-
товки «Менеджмент организации» в рамках 
дисциплины «Иностранный язык».  

Вопросы были представлены на русском 
языке, чтобы обеспечить полное понимание, 
тест состоял из семи заданий (картинки, 
текст, видео). Это решение соответствует 
требованию коммуникативной задачи, по-
скольку тестирование на английском языке 
могло бы поставить под угрозу точность от-
ветов из-за языкового барьера. Каждый ис-
следователь предложил своим ЭГ и КГ ори-
гинальный диагностический тест (рис. 4, 5). 

Для проведения теста использовалась 
цифровая платформа Yandex.Forms. Студен-
ты должны были определить, является ли 
медиаматериал настоящим или поддельным, 
за каждый правильный ответ начислялся 1 
балл (табл. 2, 3). 

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

 
Задача 1. 
По результатам первого цикла апроба-

ции технология продемонстрировала себя 
как валидная, мы наблюдали и объективную 
общую динамику в ЭГ по сравнению с КГ, и 
стабильный личностный прогресс в сформи-
рованности навыка. Ограничением исследо-
вания на этом этапе явился характер выборки 
испытуемых – все они были студентами од-
ного направления подготовки, с одной сто-
роны, владеющими иностранным языком на 
достаточно высоком уровне, с другой сторо-
ны, достаточно осведомленными касательно 
событий в стране и мире в связи со специфи-
кой направления подготовки. Желая валиди-
ровать технологию, как минимум для уровня 
высшего образования, очевидным решением 
была организация второго цикла апробации с 
участием студентов других направлений 
подготовки. Напомним, что базовая гипотеза 
исследования заключалась в том числе в том, 
что первокурсники не подходят в качестве 
целевой аудитории применения технологии 
по причине пограничного состояния, объяс-
няющегося значительным фокусом на адап-

тацию в новой среде высшей школы в тече-
ние первого семестра. 

Задача 2. 
Необходимо было принять во внимание 

специфику направления подготовки и со-
ставлять комплект с учетом следующих осо-
бенностей: 1) будущих профессиональных 
обязанностей студентов; 2) задания упрощены 
с лингвистической точки зрения, но остают-
ся содержательным в плане смыслового на-
полнения. В заданиях используется понят-
ный, доступный английский язык, а основное 

 
 

Таблица 2  
Результаты диагностики ЭГ, КГ 

Table 2  
Diagnostic results of EG, СG 

 
Группа Среднее (𝑥) 

КГ1 5,57 балла 
ЭГ1 4,72 балла 
ЭГ2 3,75 балла 
КГ2 3,77 балла 

 
Источник: рассчитано и составлено авторами 
на основе данных первичной диагностики. 
Source: calculated and compiled by the authors on 
the primary diagnostic data basis. 

 
 
 
Прогресс по итогам половины цикла 

(Модуль 1, Модуль 2) 
 
 

Таблица 3 
Результаты семестрового теста ЭГ, КГ 

Table 3  
Results of the term test EG, СG 

 
Группа 𝑥 

ЭГ1 7,9 балла 
КГ1 5,9 балла 
ЭГ2 4,5 балла 
КГ2 4,44 балла 

 
Источник: рассчитано и составлено авторами 
на основе данных первичной диагностики. 
Source: calculated and compiled by the authors on 
the primary diagnostic data basis. 



Юрченко М.А., Бобер А.Е., Устименко Я.И. Валидация технологии формирования навыков… 
Yurchenko M.A., Bober A.E., Ustimenko Ya.I. Validation of technology for the formation… 

 

160 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 148-166 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 148-166 

 

внимание уделяется практическим сценари-
ям и наглядным примерам, которые будут 
актуальны в профессиональной жизни. 

Одной из главных проблем при разра-
ботке набора ресурсов был относительно 
низкий уровень владения студентами анг-
лийским языком. Поскольку курс преподает-
ся на английском языке, необходимо было 
так упростить языковую составляющую за-
нятий, чтобы не жертвовать сложностью 
концепций информационной безопасности, 
но добиться понимания ключевых идей. Дос-
тичь такого баланса было непросто, посколь-
ку требовалось тщательно подобрать лексику 
и формулировки, которые позволили бы сту-
дентам разобраться с техническими терми-
нами и концепциями безопасности. 

Еще одной проблемой было сохранение 
сугубо практического подхода. Поскольку 
курс не включает в себя лекции, а сосредото-
чен на семинарах и дискуссиях, важно было 
разработать задания, требующие практиче-
ского участия. Абстрактное теоретическое 
содержание нужно было свести к минимуму, 
а вместо этого сосредоточиться на заданиях, 
моделирующих реальные сценарии, такие 
как выявление фальшивых новостей или по-
пыток манипуляции медиа. Сложность за-
ключалась в том, чтобы эти задания были 
достаточно сложными, но при этом остава-
лись выполнимыми на уровне языка и навы-
ков студентов. 

Задача 3. 
Обсуждение результатов диагностики 

ЭГ1 и КГ1 
В группе ЭГ1 баллы варьируются от 2  

до 6, что говорит о значительных различиях 
в уровне медиаграмотности студентов. При-
мер тому – студент с минимальным баллом 2, 
что указывает на сложности в понимании 
критериев фейкового контента и, возможно, 
недостаток навыков критического мышления 
и анализа. Наличие четырех студентов, на-
бравших максимальные 6 баллов, говорит о 
высоком уровне восприятия медиаконтента у 
части студентов, но остальные участники 
группы демонстрируют менее устойчивые 
результаты. 

Напротив, в группе КГ1 все студенты 
набрали от 5 до 6 баллов, что свидетельству-
ет о более равномерной и последовательной 
способности участников анализировать ме-
диаматериалы. Отсутствие низких баллов 
(ниже 5) говорит о том, что все студенты 
данной группы обладают схожими навыками 
в области распознавания достоверной ин-
формации и демонстрируют уверенное по-
нимание требований к контенту. Стандарт-
ное отклонение составило 1,31. 

ЭГ2 и КГ2 
Из 12 студентов ЭГ2 1 студент смог на-

брать максимальное количество баллов, что 
говорит о хорошем понимании того, как от-
личить поддельный контент от настоящего. 
Один студент набрал заметно низкий балл – 1, 
что свидетельствует о трудностях в опреде-
лении различий. Большинство студентов 
группы (75 %) набрали от 3 до 5 баллов. 

В КГ2 средний балл составил 3,77, что 
немного выше среднего значения ЭГ2 – 3,75. 
В этой группе также один студент достиг 
максимального количества баллов, однако 
среди участников были и такие, кто набрал 
лишь 0 баллов. Это указывает на значитель-
ное расхождение в уровнях компетенции в 
распознавании фейковой информации среди 
студентов этой группы. 

Несмотря на небольшие различия в 
средних результатах, они не являются стати-
стически значимыми, что говорит о схожем 
уровне навыков в распознавании поддельной 
информации между двумя группами, поэто-
му мы можем проанализировать результаты 
двух групп в целом. 

Анализируя обобщенные результаты, 
средний балл составил 3,76 (из 8). Стандарт-
ное отклонение составило 1,69. 

Большинство студентов набрали от 3 до 
5 баллов, что говорит об умеренном уровне 
компетенции в различении реальной и под-
дельной информации. Только один участник 
набрал полное количество баллов, в то время 
как несколько студентов продемонстрирова-
ли весьма ограниченную способность пра-
вильно идентифицировать сфабрикованные 
материалы, набрав менее трех баллов. 
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Эти результаты показывают, что студен-
ты в среднем набрали менее 50 % баллов – 
этот результат отражает существующие 
трудности в распознавании фейковых мате-
риалов. В то же время относительно высокое 
стандартное отклонение говорит о значитель-
ной вариативности способностей студентов. 

Результаты первой половины цикла 
После завершения обучения для экспе-

риментальной группы было проведено по-
вторное тестирование с целью фиксации 
прогресса, по результатам которого можно 
сделать вывод о том, что аналитические на-
выки студентов экспериментальной группы 
(ЭГ2) заметно улучшились. Если в начале 
работы только один студент набрал макси-
мальный балл, то после обучения таких сту-
дентов стало трое. Это свидетельствует о 
росте числа участников, которые уверенно 
различают поддельный и настоящий контент. 

В результате повторного тестирования в 
паре ЭК-КГ1, в ЭГ1 средний балл вырос с 5,2 
до 7,9. Минимальный балл в ЭГ1 также 
повысился: если на начальном этапе один 
студент получил всего 2 балла, то после обу-
чения минимальный результат составил 3 
балла. Общее стандартное отклонение сни-
зилось с 2,73 до 2,18, что говорит о выравни-
вании уровня компетенции в группе. 

КГ1 показала меньшее улучшение. На-
пример, на 1 вопрос число правильных отве-
тов увеличилось с 3 из 8 до 4 из 8, а средний 
балл вырос незначительно – с 4,2 до 4,5. Это 
свидетельствует о недостаточности измене-
ний при отсутствии целенаправленного обу-
чения. 

Средний балл в ЭГ2 увеличился с 3,75 
до 4,50, что подтверждает общий прогресс в 
развитии навыков информационной безопас-
ности. В начале работы большинство студен-
тов (75 %) набрали от 3 до 5 баллов, что ука-
зывало на умеренный уровень компетенции. 
После обучения диапазон распределения 
сдвинулся: теперь большинство участников 
(66,7 %) набрали от 4 до 6 баллов. Важно 
отметить, что минимальный балл в ЭГ2 
также повысился: если на начальном этапе 
один студент получил всего 1 балл, то после 

обучения минимальный результат составил 2 
балла. Это указывает на снижение числа сту-
дентов с крайне низким уровнем знаний. 
Общее стандартное отклонение снизилось  
с 1,69 до 1,38, что говорит о выравнивании 
уровня компетенции в ЭГ2. При этом макси-
мальный разброс результатов уменьшился, 
что подтверждает эффективность примене-
ния технологии. 

Рост среднего балла в КГ2 может быть 
связан со случайными факторами, а не с ре-
альным ростом компетенций. Стандартное 
отклонение увеличилось с 1,19 до 1,34, что 
указывает на более широкую вариативность 
в результатах, однако не отражает качест-
венных изменений в уровне навыков. Это 
подтверждает неизменность способностей 
участников группы в распознавании поддель-
ного контента вне применения технологии. 

Безусловно, определенные ограничения 
в образовательный процесс вносил относи-
тельно невысокий уровень английского язы-
ка, которым владели студенты, однако, даже 
учитывая такие условия и работая с ними, 
анализ результатов демонстрирует улучше-
ние навыков студентов в различении фейко-
вых материалов, что подчеркивает успеш-
ность проведенного обучения. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В результате проведенного обучения 

студенты продемонстрировали значительные 
улучшения в нескольких ключевых аспектах. 

Во-первых, обучение позволило студен-
там овладеть методами поиска и критической 
оценки информации. Это особенно важно 
для будущих менеджеров, поскольку про-
фессиональная среда требует от них умения 
работать с качественными данными. Приме-
нение инструментов, таких как Google Schol-
ar и Crossref, помогло студентам понять, ка-
кие источники можно считать надежными, и 
как проводить верификацию информации. 
Практическое задание, связанное с поиском 
фейковых новостей, дало студентам возмож-
ность применить полученные знания в ре-
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альной среде, выявляя ключевые характери-
стики дезинформации. 

Во-вторых, обучение способствовало 
развитию навыков совместной работы. Срав-
нительный анализ данных и групповые пре-
зентации помогли студентам научиться об-
суждать и защищать свои точки зрения, фор-
мулировать аргументы и критически оцени-
вать мнения других, что позитивно влияет на 
формирование коммуникативной коммуни-
кации, которая является важным аспектом в 
профессиональной деятельности менеджера. 

В-третьих, обучение также повлияло на 
уровень критического мышления. Использо-
вание структурированных методик анализа 
научило студентов глубже вникать в матери-
ал, подвергать сомнению достоверность ин-
формации и рассматривать альтернативные 
точки зрения. Эти навыки являются базисны-
ми для принятия управленческих решений. 

Наконец, практическая направленность 
обучения позволила студентам не только 
теоретически изучить механизмы верифика-
ции данных и предотвращения манипуляций, 

но и закрепить их в процессе выполнения 
реальных задач. Например, задания по про-
верке достоверности изображений и сравне-
нию новостей позволили попрактиковаться в 
выявлении фейковой информации по ключе-
вым признакам. 

Мы рекомендуем рассмотреть возмож-
ность включения в образовательный процесс 
упражнений на развитие навыков ИИБ, что-
бы укрепить их скептицизм в правильном 
направлении – не слишком доверчивый и не 
слишком сомневающийся в реальных собы-
тиях, ответственный за контент, который 
производишь и которым делишься. Убежде-
ны, что общая рамка технологии помогает 
разработать УМК и тестирования, релевант-
ные для конкретной ЦА. 

Будущие исследования могут расширить 
рамку, включив более широкий спектр типов 
медиа и задействовав больше обучающихся, 
чтобы глубже изучить тенденции формиро-
вания навыков ИИБ.  
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Использование творческой, проектной и эвристической деятельности 
студентов-журналистов для повышения уровня  
их мотивации изучения профильных дисциплин 

Виктор Викторович Гаврилов  
БУ ВО ХМАО «Сургутский государственный педагогический университет» 

628417, Российская Федерация, г. Сургут, ул. 50 лет ВЛКСМ, 10/2 
victorg12@mail.ru   

Аннотация 
Актуальность. В настоящее время отмечается разрыв между современными трансформа-
циями медиапространства и традиционными методами обучения при подготовке студентов-
журналистов в вузе. Это приводит к снижению уровня мотивации обучающихся. Цель ис-
следования – оценка уровня сформированности мотивации обучающихся в рамках экспе-
римента и описание эффективной стратегии повышения мотивации студентов-журналистов 
в учебном процессе в вузе.  
Материалы и методы. Материалом исследования является уровень мотивации студентов-
журналистов вуза. Для исследования уровня мотивации была использована методика оцен-
ки и коррекции мотивированности А.Д. Тытарь.  
Результаты исследования. Изучались три блока мотивационного компонента: прагматиче-
ский, эмоциональный и творческий. В 2023/2024 учебном году был проведен педагогиче-
ский эксперимент. Были выбраны 2 группы студентов, обучающихся в Сургутском государ-
ственном педагогическом университете по направлению 42.03.02 «Журналистика» (бака-
лавриат) на 2 и 3 курсах: контрольная группа (2 курс, КГ, 18 человек) и экспериментальная 
группа (3 курс, ЭГ, 14 человек). В процессе работы были использованы активные методы 
обучения в экспериментальной группе. Сделан акцент на творческой, проектной и эвристи-
ческой деятельности, в рамках которой педагог выступает как фасилитатор, переводя отно-
шения педагога и студентов в субъект-субъектные. Использование активных методов спо-
собствовало повышению мотивации обучающихся в экспериментальной группе, содейство-
вало их успешной социализации, формированию профессиональной идентичности. Так, на 
контрольном этапе эксперимента в ЭГ свыше 70 % обучающихся оценили значимость курса 
в 6 баллов и выше, в КГ –  не более 4. В ЭГ на 30 % увеличились показатели, связанные с 
оценкой имеющихся у них ресурсов для реализации учебного графика. 80 % студентов ЭГ 
дали оценку выше 7 баллов по шкалам «Самостоятельность» и «Обратная связь». В КГ 
большинство показателей осталось на прежнем уровне. Системным свое обучение считают 
60 % студентов в контрольной группе и 90 % – в экспериментальной.  
Выводы. Новизна исследования заключается в организации работы по повышению учебной 
мотивации студентов-журналистов целенаправленно и в системе. Для студентов ЭГ было 
организовано единое образовательное пространство. На первом этапе (в рамках тренинга 
«Основы целеполагания») было выявлено противоречие между внутренними и внешними 
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мотивами студентов. Результаты эксперимента фиксируют ряд проблем отечественного ме-
диаобразования в части формирования мотивации студентов-журналистов, намечаются пу-
ти их решения. Сделан вывод о необходимости отхода от традиционных форм и методов 
обучения, отмечается актуальность формирования единого образовательного пространства 
на основе проектной деятельности учебной группы. Теоретические выводы и результаты 
проведенного эксперимента могут лечь в основу авторской педагогической концепции в 
рамках современного медиаобразования.  
Ключевые слова: медиаобразование, журналистика, медиапространство, мотивация, твор-
чество, деятельностный подход, активные методы обучения, медиакоммуникация 
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Abstract 
Introduction. Currently, there is a gap between modern transformations of the media space and 
traditional teaching methods in the training of journalism students at the university. This leads to a 
decrease in the level of motivation of students. The aim is to assess the level of motivation of stu-
dents within the framework of the experiment and describe an effective strategy for increasing the 
motivation of journalism students in the educational process at the university.  
Materials and Methods. The research material is the motivation level of university journalism 
students. To study the level of motivation, A.D. Tytar’s methodology of assessment and correction 
of motivation was used.  
Results and Discussion. Three blocks of the motivational component were studied: pragmatic, 
emotional and creative. A pedagogical experiment was conducted in the 2023/2024 academic year. 
Two groups of students studying at Surgut State Pedagogical University in the field of 42.03.02 
“Journalism” (bachelor’s degree) in the 2nd and 3rd courses were selected: a control group (2nd 
year, KG, 18 people) and an experimental group (3rd year, EG, 14 people). In the course of the 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-167-183
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-167-183
mailto:victorg12@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-1279-3066


Гаврилов В.В. Использование творческой, проектной и эвристической деятельности студентов-журналистов… 
Gavrilov V.V. The use of creative, project and heuristic activities of journalism students… 

 
Педагогика высшей школы 
Pedagogy of Higher Education 169 
 

work, active teaching methods were used in the experimental group. The emphasis is placed on 
creative, project-based and heuristic activities, in which the teacher acts as a facilitator, translating 
the teacher-student relationship into a subject-subject one. The use of active methods helped to in-
crease the motivation of students in the experimental group, contributed to their successful sociali-
zation, and the formation of professional identity. Thus, at the control stage of the experiment in the 
EG, over 70 % of students rated the significance of the course at 6 points or higher, in the CG – no 
more than 4. In the EG, the indicators related to the assessment of their available resources for the 
implementation of the curriculum increased by 30 %. 80 % of EG students gave a score above 7 
points on the “Independence” and “Feedback” grades. In KG, most indicators remained at the 
same level. 60 % of students in the control group and 90 % in the experimental group consider 
their education to be systematic. conclusion. The novelty of the research lies in the organization of 
work to increase the educational motivation of journalism students purposefully and systematical-
ly. A single educational space was organized for EG students. At the first stage (within the frame-
work of the training “Fundamentals of goal setting”) The contradiction between the internal and 
external motives of the students was revealed. The results of the experiment fix a number of prob-
lems of domestic media education in terms of forming the motivation of student journalists, and 
ways to solve them are outlined. The conclusion is made about the need to move away from tradi-
tional forms and methods of teaching, and the urgency of forming a unified educational space 
based on the project activities of the study group is noted. The theoretical conclusions and results 
of the experiment can form the basis of the author's pedagogical concept within the framework of 
modern media education. 
Keywords: media education, journalism, media space, motivation, creativity, activity approach, 
active learning methods, media communication 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Как любая другая, система традиционно-

го российского медиаобразования с течением 
времени, с учетом новых социально-эконо- 
мических условий, менялась, развивалась, 
реформировалась. Однако, как и вся тради-
ционная система вузовского образования, 
она прежде всего была нацелена на решение 
проблем, связанных с «совершенствовани-
ем», «качественным улучшением», «принци-
пиальным обновлением», то есть не было 
осуществлено глубинной, фундаментальной 
перестройки образовательного процесса, до 

сих пор во многих образовательных учреж-
дениях неизменными остается организаци-
онная модель управления образованием. 

Часто также остаются неизменными взаи-
моотношения студента, будущего журналиста, 
и преподавателя. Последний выполняет ин-
формационно-контролирующую функцию, 
ставит цели и задачи, которые обучающийся 
должен достигать. Безусловно, такие взаимо-
отношения не могут предполагать в полной 
мере тесного сотрудничества и совместного 
творчества, реализации эвристических мето-
дов в обучении, поиска научной истины. Бо-
лее того, в этом случае приходится констати-
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ровать взаимодействие двух разных авто-
номных систем (педагог и студент), каждая 
из которых имеет свои установки, мотиваци-
онную структуру, способы организации дея-
тельности, механизмы развития. Подобная 
работа приводит к тому, что обучающиеся 
овладевают исполнительной стороной дея-
тельности, однако у них, как правило, отсут-
ствуют умения самостоятельно ставить цели 
и задачи, анализировать объект, делать соб-
ственные выводы на основе полученных 
данных. Можно предположить, что студенту, 
который привык следовать образцу, стоит 
неимоверных усилий выйти за рамки учебно-
го материала, определенного программой, 
собирать и анализировать дополнительные 
сведения, а затем включать их в общую 
структуру учебной информации, создавать 
авторские, то есть оригинальные медиапро-
дукты. Также приходится констатировать, 
что внешний контроль и внешняя, а не внут-
ренняя оценка результата снижают познава-
тельные мотивы. Авторитет педагога как 
высшего арбитра и выполнение заданий по 
образцу зачастую лишают студентов воз-
можности оценивать результаты учебной 
деятельности самостоятельно, но также ни-
велирует попытки искать альтернативные 
или нестандартные способы решения науч-
ной задачи. 

В связи с этим возникла необходимость 
искать более эффективные способы развития 
познавательной активности обучающихся, 
повышения их мотивации, то есть новые 
принципы обучения и воспитания. 

Инновационные педагогические идеи в 
своих работах развивали такие исследовате-
ли, как И.М. Осмоловская, М.В. Кларин [1], 
В.Я. Ляудис, М.Н. Поташник, С.Д. Поляков, 
Т.И. Шамова, Т.А. Баклашова [2], В.С. Лаза-
рев [3; 4], В.Ф. Олешко [5; 6], И.Я. Львович 
[7], Н.Р. Юсуфбекова, Н.С. Бургин, В.И. Жу-
равлев, В.И. Загвязинский, П.С. Подымова, 
В.А. Сластенин, В.С. Лазарев и др. [1–7]. 

Организация педагогического процесса 
должна основываться на определенном по-
нимании психики человека, то есть любая 
педагогическая система имеет психологиче-

скую основу. В рамках учебной деятельности 
обучающийся становится субъектом (см., 
например, работы Б.Г. Ананьева). 

Эти взгляды во многом близки идеям 
А.Н. Леонтьева, который считал, что ядро 
личности составляет иерархия деятельно-
стей. В частности, автор отмечает: «В осно-
вании личности лежат отношения соподчи-
нения человеческих деятельностей, порож-
даемые ходом их развития. За соотношением 
деятельности открывается соотношение мо-
тивов» [8, с. 185]. Б.Ф. Ломов также понятие 
личности предлагает рассматривать с учетом 
ее направленности, мотивационной сферы [9, 
с. 311]. В.Б. Шапарь довольно определенно 
высказывается по этому поводу, акцентируя 
наше внимание на тесной взаимосвязи и 
взаимообусловленности деятельности и мо-
тива: «Мотив – то, ради чего совершается 
деятельность, а деятельность – совокупность 
действий, которые вызываются мотивом»1.  

Основной задачей современного медиа-
образования является обеспечение многоас-
пектного развития личности, способной к 
эффективной реализации в медиапространст-
ве. Однако гармоничного развития человека 
невозможно добиться насильственно, благо-
даря внешним мотивам, ведь в таком случае 
дискредитируется сама идея воспитания 
полноправного гражданина общества, спо-
собного творчески переосмыслять действи-
тельность, привносить в нее положительные 
изменения, то есть опять же выступать в ка-
честве субъекта, актора, но уже – медиапро-
странства. Таким образом, существенным в 
должно стать повышение мотивации обу-
чающегося. Иными словами, обучающийся 
должен понимать, для чего он решает кон-
кретную учебную задачу, чем ее успешное 
решение будет ему полезным в будущем. Ес-
ли мы хотим, чтобы деятельность обучающе-
гося была эффективной, чтобы он сам был 
заинтересован в положительных результатах, 
необходимо так организовать учебный про-
цесс, чтобы отправной точкой учебной дея-
тельности стала внутренняя мотивация. В 
                                                                 

1 Шапарь В.Б. Новейший психологический сло-
варь. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. С. 120.  
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этой связи целью нашего исследования явля-
ется оценка уровня сформированности моти-
вации обучающихся в рамках эксперимента и 
описание эффективной стратегии повышения 
мотивации студентов-журналистов в учеб-
ном процессе в вузе. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Нами применялись такие методы, как 

анализ нормативно-правовых документов, 
сравнительно-сопоставительный анализ на-
учной литературы, обобщение теоретических 
положений и эмпирических данных, изуче-
ние педагогического опыта в медиаобразова-
нии, тренинг «Основы целеполагания». Ма-
териалом исследования является уровень мо-
тивации студентов-журналистов вуза. С це-
лью исследования уровня мотивации была 
использована методика оценки и коррекции 
мотивированности студентов-журналистов в 
учебном процессе А.Д. Тытарь. Кроме того, 
с целью создания иерархии компетенций 
современного журналиста использовался 
коучинг.  

По мнению С.Л. Рубинштейна, деятель-
ность личности определяется объектом, но не 
прямо, а через ее внутренние закономерно-
сти. Успех деятельности зависит от взаимо-
действия трех компонентов: знаний, умений, 
мотивации, когда мотив побуждает к полу-
чению знаний и обретению навыков. Иссле-
дователь так определяет мотив применитель-
но к деятельности: «Всякое действие исходит 
из мотива, то есть побуждающего к дейст-
вию переживания чего-то значимого, что 
придает данному действию смысл для инди-
вида» [10, с. 187]. В данном случае речь идет 
как раз о внутренних мотивах, классифика-
цию внешних мотивов (престижность учеб-
ного заведения, долг перед родителями или 
педагогами и др.) можно найти, например, у 
Л.И. Божович [11, с. 25]. Но, повторим, 
внешние мотивы не обеспечивают полной 
включенности обучающегося в учебную дея-
тельность, зачастую задание выполняется 
формально. 

Несмотря на ясно выраженный социаль-
ный запрос, четкие формулировки норматив-
ных документов, которые ориентируют педа-
гогическое сообщество на формирование 
гармоничной личности выпускника вуза (с 
развитым мышлением, владеющего на высо-
ком уровне речевыми навыками, способного 
к успешной социальной адаптации), прихо-
дится констатировать, что теоретических ис-
следований по проблеме изучения и повы-
шения уровня мотивации студентов-журна- 
листов в рамках деятельностного подхода 
явно недостаточно.  

Любая деятельность (тем более связан-
ная с созданием медиапродуктов) определя-
ется мотивами субъекта и влияет на резуль-
тат, по сути, она начинается с мотива. В про-
цессе создания журналистского текста, кото-
рый всегда прагматичен, ключевую роль иг-
рает система ценностей, убеждений журна-
листа, именно мировоззренческими установ-
ками определяются интенции говорящего, 
заложенные в тексте. Однако при этом 
внешние факторы, имеющие социокультур-
ные истоки, также определяют ценностные 
установки говорящего, формируют языковую 
картину мира. От того, насколько успешно 
будет осуществляться интериоризация куль-
туросообразной нормы, будет зависеть фор-
мирование ценностных ориентаций и моти-
вационной составляющей.  

О проблеме формирования мотивации у 
обучающихся средней школы говорят  
Д.В. Кузина и Я.Р. Кайзер [12], Е.С. Леонова 
[13]. А.П. Каитов рассматривает теоретиче-
ские аспекты развития учебной мотивации 
студентов, опираясь на зарубежные исследо-
вания [14]. Мотивацию студентов к научной 
деятельности рассматривают С.А. Писарева 
и Е.И. Бражник с соавт. [15]. О методах 
оценки мотивации обучающихся вуза пишут  
А.Е. Зубарев, И.В. Кулик, Т.Г. Мотовиц [16]. 
Ю.В. Гвозденко в мотивации видит средство 
повышения достижений обучающихся [17]. 
Актуальными для нас являются выводы, 
сделанные Г.И. Ибрагимовым с соавт. отно-
сительно учебной мотивации магистрантов 
[18]. 



Гаврилов В.В. Использование творческой, проектной и эвристической деятельности студентов-журналистов… 
Gavrilov V.V. The use of creative, project and heuristic activities of journalism students… 

 

172 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 167-183 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 167-183 

 

Исследователь Н.В. Мормужева в работе 
«Мотивация обучения студентов профессио-
нальных учреждений» мотивацию обучения 
определяет как «средства побуждения уча-
щегося к продуктивной познавательной дея-
тельности, активному освоению содержания 
образования» [19]. Мы мотивацию рассмат-
риваем как психологический источник овла-
дения обучающимися действиями и опера-
циями, которые будут использованы в даль-
нейшем при коммуникативном взаимодейст-
вии с реципиентами, а шире – в процессе со-
циальной и профессиональной адаптации 
начинающих журналистов. То есть внешнее 
педагогическое воздействие должно быть 
созидающим, формирующим личные при-
оритеты обучающихся. В данном случае в 
рамках педагогического процесса задается 
вектор целенаправленного развития лично-
сти, способной к саморазвитию, к самостоя-
тельной осознанной деятельности. В этом 
случае учитываются потенциальные интел-
лектуальные и творческие возможности обу-
чающихся, их потребности и ценностные 
ориентиры. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Говоря об особенностях мотивационного 

компонента модели формирования профес-
сиональных компетенций студентов-журна- 
листов, отметим, что нам близко понимание 
мотивации как системы внутренних детер-
минант поведения человека (потребностей, 
интересов, мотивов, эмоций и т. д.), связан-
ных со структурой личности (В.К. Вилюнас, 
В.Г. Асеев, А.Н. Леонтьев, А.К. Маркова  
и др.). Мотивация непосредственным обра-
зом связана с деятельностью, поскольку ос-
новной ее функцией является побуждение к 
деятельности и смыслообразование, обеспе-
чение «принятия» цели деятельности, наде-
ление ее личностным смыслом (Б.А. Соснов-
ский). Н.В. Елфимова считает, что одним и 
важнейших процессов оформления мотива 
является «установление связи между целью 
формируемого действия и мотивом значимой 
деятельности. Данный процесс включает в 

себя анализ субъектом соответствия цели 
формируемого действия мотивам значимой 
деятельности, в результате которого цель 
принимается субъектом, то есть субъект ус-
танавливает определенный характер связи 
между целью и мотивом – опосредованный 
или непосредственный»2.  

В парадигме деятельностного подхода в 
обучении мотив рассматривается как пред-
мет потребности, как когнитивно-аффектив-
ное образование, когда знание о предмете 
накладывается на потребность побуждения 
(Л.И. Божович, И.В. Елфимова, А.К. Марко-
ва, Н.Ф. Моргун и др.). 

Очевидно, что мотивационный компо-
нент включает в себя несколько аспектов, 
которые определяются потребностью инди-
вида в познании, личностном и творческом 
развитии, формировании определенных цен-
ностей, успешной адаптации, реализации в со-
циуме (перцептивные и социальные мотивы). 

Опираясь на исследования С.Л. Рубин-
штейна, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и 
Н.В. Елфимовой, в структуре мотивационно-
го компонента мы выделяем три основных 
функции: побуждающая, направляющая и 
смыслообразующая3. 

Как видим, мотивационный компонент 
модели полифункционален, что позволяет 
нам выделить три блока: прагматический, 
эмоциональный и творческий (рис. 1). 

Прагматический блок модели включает 
в себя аспекты, связанные с формированием 
перспективных целевых установок, побуж-
дающих мотивов, опирающихся на понима-
ние обучающимся социальной значимости 
медийного контакта, условий эффективного 
взаимодействия, его прагматической состав-
ляющей и предполагаемых результатов. Фор- 
мирование подобного мотива имеет практи-
чески-прикладной, мировоззренческий, со-
циально значимый характер, то есть способ-
ствует успешной социальной адаптации лич-
ности.  В этой  связи  при  освоении  профес-  
                                                                 

2 Елфимова Н.В. Исследование структуры моти-
вационного компонента деятельности // Вопросы пси-
хологии. 1988. № 4. С. 85.  

3 Там же. С. 83. 
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Рис. 1. Мотивационный компонент модели формирования профессиональных компетенций студен-

тов-журналистов 
Fig. 1. Motivational component of the model of formation of professional competencies of students-

journalists 
 
Источник: построено автором с использованием материалов [6]. 
Source: constructed by the author using materials from [6]. 

 
 

сиональных журналистских компетенций в 
рамках деятельностного подхода необходимо 
сделать акцент на расширении кругозора, 
формировании языковой картины мира обу-
чающихся, их мировоззрения. Важно пока-
зать связь между изучаемыми положениями 
и их практической реализацией в медиапро-
странстве. 

Эмоциональный блок. В данном случае 
необходимо вести речь о формировании у 
обучающихся «непосредственно-побуждаю-
щих мотивов», которые имеют эмоциональ-
ную природу. При формировании мотивации 

студентов к обучению влияние педагога на 
их эмоциональную сферу может как стимули-
ровать данный процесс, так и затормозить его. 

Именно поэтому на занятиях всякий раз 
необходимо создавать ситуацию успеха для 
каждого. Студент должен получать удоволь-
ствие от усилий, направленных на решение 
учебной задачи. Педагог, выступающий в 
роли фасилитатора, создает на занятии атмо-
сферу сотрудничества, взаимопонимания, 
стремится к тому, чтобы все участники про-
цесса были вовлечены в деятельность. Имен-
но совместная исследовательская деятель-

Мотивационный компонент 

Цель: формирование мотивационной составляющей студентов-журналистов  
в рамках освоения профессиональных компетенций 

 
Прагматический блок: 

формирование перспек-
тивно-побуждающих мо-
тивов в профессиональной 
деятельности 

 
Эмоциональный блок: 

формирование непосредствен-
но-побуждающих мотивов в 
профессиональной деятельно-
сти 

 
Творческий блок: 

формирование креа-
тивно-побуждающих 
мотивов в профессио-
нальной деятельности 

Условия реализации:  
– активное формирование языковой картины мира; 
– практикоориентированное обучение; 
– индивидуализация обучения, создание ситуации успеха для каждого студента; 
– использование приемов аффилиации; 
– опора на рефлексивную деятельность; 
– самостоятельная научная и творческая деятельность студентов 
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ность, работа на общий результат (целостный 
медиапродукт в рамках групповой работы, 
проектной деятельности) создадут необхо-
димый микроклимат. При этом задания 
должны быть дифференцированными и гото-
виться педагогом с опорой на уже изученный 
материал. Важны занимательность подачи 
материала, его практическая значимость, ак-
туальность, соответствие интересам обу-
чающихся и тем изменениям, которые про-
исходят в современном медиапространстве.  

Результатом деятельности педагога в 
данном направлении должно стать, по наше-
му мнению, формирование аффилиации как 
составляющей мотивации, когда студент в 
процессе обучения начинает ощущать себя 
частью сообщества, способен понять и раз-
делить эмоции, которые переживает учебный 
коллектив.  

На этапе рефлексии педагогу важно оце-
нить особенности эмоциональной реакции 
каждого студента в процессе работы, осо-
бенно в момент, когда тот сталкивается с 
трудностями и неудачами, чтобы впоследст-
вии избежать негативной реакции, вырабо-
тать алгоритм эффективного решения учеб-
ной задачи.  

Творческий блок модели подразумевает 
формирование креативных мотивов, когда 
обучающийся создает нечто новое (ориги-
нальный медиапродукт), самостоятельно, 
благодаря внутренней мотивации, получает 
новое знание. Но данный процесс педагогу 
необходимо организовать, создать условия 
для его эффективной реализации, определить 
критерии результативности. В этой связи мо-
гут оказаться эффективными работа в груп-
пах, реализация на занятиях стратегии со-
трудничества, коллективное решение про-
блемной задачи (мозговой штурм, деловая 
игра, дискуссия), использование игровых 
методов.  

Личности, особенно в период с 18 до 23 
лет, свойственно стремление к творчеству, 
самовыражению, самоутверждению и само-
реализации. Это стремление студентов необ-
ходимо грамотно использовать с целью по-
вышения их учебной мотивации.  

Показателем эффективности педагогиче-
ского сопровождения, при условии макси-
мально возможного снятия внешнего кон-
троля, в данном направлении будет состав-
ление авторских (оригинальных) медиатек-
стов студентами, а также их исследователь-
ская деятельность, самостоятельный поиск 
пресуппозиционного материала и шире – на-
учной истины. 

Итак, основной единицей процесса фор-
мирования учебной мотивации считается мо-
тив – «направленность студента на отдель-
ные стороны учебной работы, связанная с 
внутренним отношением студента к ней и от-
ношение к предмету его деятельности» [19].  

Как уже говорилось, мотивы в психоло-
гии делятся на внешние и внутренние. Для 
нас приоритетным является фасилитаторское 
сопровождение студента при формировании 
его внутренних мотивов к развитию в про-
цессе обучения, активизация внутренних ре-
зервов, побудительных сил личности. Иными 
словами, в процессе обучения у студентов 
должна быть сформирована внутренняя по-
требность использовать профессиональные 
навыки (прежде всего – коммуникативные) 
для достижения определенных жизненных 
целей, для выстраивания эффективного об-
щения в конкретных социальных условиях, 
для самостоятельного медиатворчества, соз-
дания новых смыслов в медиапространстве.  

Мотивационный критерий педагогиче-
ской модели отражает стремление студентов 
к достижению успеха в определенных видах 
деятельности. Осознание пользы от занятий, 
понимание того, какие компетенции разви-
ваются и как это поможет в будущей профес-
сиональной адаптации, стимулирует студен-
тов к саморазвитию и достижению более вы-
соких результатов в обучении.  

Существуют следующие методики оцен-
ки мотивированности студентов: «Лесенка 
побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова), 
методика изучения мотивов учебной дея-
тельности студентов (А.А. Реан, В.А. Яку-
нин), «Мотивация к успеху» (Т. Элерс) и др. 

Мы избрали методику оценки и коррек-
ции мотивированности студентов в учебном 
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процессе А.Д. Тытарь [20], которая была 
специально разработана для студентов выс-
ших учебных заведений, получила апроба-
цию на практике и дала положительные ре-
зультаты.  

Методика представляет собой экспресс-
опрос по значимым параметрам учебной си-
туации с последующим проведением коучин-
га по проблемным шкалам с целью выявле-
ния причин возникновения в учебном про-
цессе проблемной ситуации. Методика пред-
ставлена в виде анкеты. Испытуемые выби-
рают оценку от 1 до 7, наиболее полно отра-
жающую их мнение. Оцениваются такие па-
раметры, как разнообразие развиваемых 
компетенций, целостность (насколько сис-
темным является обучение), значимость кур-
са в учебном плане, степень самостоятельно-
сти при выполнении учебных заданий, об-
ратная связь (в какой степени сам учебный 
процесс предоставляет информацию об эф-
фективности профессиональной подготовки 
студента), напряженность деятельности (на-
сколько имеющиеся у студента ресурсы со-
ответствуют требуемым затратам для выпол-
нения учебных заданий). 

Дальнейшая работа с результатами об-
следования требует уточнения источников 
проблемной ситуации и возможной коррек-
ции с целью повышения мотивированности 
студентов в учебном процессе. 

Каждый из четырех критериев имеет 
собственную шкалу оценки. Наиболее высо-
кие баллы свидетельствуют не только о каче-
ственном усвоении программы курса, но и о 
высокой степени профессионализации, о го-
товности студентов адаптироваться в социу-
ме, реализоваться профессионально.  

Результаты фиксируются по каждому 
студенту. Таким образом, педагог получает 
важные фактические данные, учитывающие 
интенциональные характеристики личности 
каждого студента. Из полученных данных 
становится понятно, какие позиции у обучаю-
щихся в плане мотивации являются западаю-
щими, а какие не требуют корректировки.  

В 2023/2024 учебном году нами был 
проведен педагогический эксперимент. Были 

выбраны 2 группы студентов, обучающихся 
в Сургутском государственном педагогиче-
ском университете по направлению 42.03.02 
«Журналистика» (бакалавриат) на 2 и 3 кур-
сах: контрольная группа (2 курс, КГ, 18 че-
ловек) и экспериментальная группа (3 курс, 
ЭГ, 14 человек).  

Тестирование по методике А.Д. Тытарь в 
начале учебного года показало, что в обеих 
группах невысоким является показатель зна-
чимости курсов. Также в качестве проблем-
ного аспекта можно отметить констатацию 
студентами недостатка имеющихся у них 
ресурсов для реализации учебного графика. 
Кроме того, у 70 % обследуемых обеих групп 
по указанным параметрам отмечается значи-
тельное расхождение между оценкой ситуа-
ции студентами и (в их представлении) оцен-
кой преподавателей. 65 % опрошенных де-
монстрировали низкие показатели в шкале 
«Самостоятельность» (в среднем – не выше 4 
баллов). При оценке напряженности дея-
тельности и обратной связи преобладал от-
вет «В достаточной степени». Полученные 
результаты говорят о невысокой общей мо-
тивации студентов к учебной деятельности и 
понимании значимости профильных дисцип-
лин («Анализ журналистского текста», «Про- 
фессиональные творческие студии» и др.). 
Подобная ситуация, безусловно, не могла не 
настораживать и потребовала от нас рефлексии 
и корректировки методов обучения. 

После экспресс-опроса, согласно вы-
бранной методике, был проведен коучинг со 
студентами групп ЭГ и КГ. Коучинг пред-
ставлял разновидность тренинга, в процессе 
которого педагог («коуч») стремился помочь 
обучающимся сформулировать профессио-
нальную цель. Полученные результаты сес-
сии коучинга мы сравнивали с ожидаемым 
решением поставленной задачи. Эффектив-
ность работы оценивалась с помощью набора 
индикаторов, в качестве которых выступали 
чувство удовлетворенности, снятия напря-
жения, снятия проблемности по конкретному 
аспекту и повышение оценки по данной шка-
ле опросника «Учебная ситуация».  
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Студентами в каждой группе была со-
ставлена иерархия желаемых компетенций 
(из предложенных педагогом), что позволило 
нам в дальнейшем сконцентрировать свое 
внимание на тех компетенциях, которые счи-
тает актуальными не только педагог, но и его 
подопечные. 

В нашем случае в пятерку значимых (с 
несущественными расхождениями) в обеих 
группах вошли следующие позиции («Мои 
идеальные компетенции (образа себя в бу-
дущем»): 1) психологическая устойчивость, 
2) коммуникабельность, 3) целеустремлен-
ность, 4) мотивирование, 5) адаптивность. 

К сожалению, такие компетенции, как 
организаторские способности, прогноз бу-
дущего, креативность не являются для сту-
дентов значимыми, что говорит, прежде все-
го, о том, что обучающиеся на начальном 
этапе освоения профильных дисциплин не 
видят перспектив практического применения 
знаний и практических навыков в плане со-
циальной адаптации, профессионального 
роста и саморазвития.  

Подобная ситуация, безусловно, требует 
коррекции, использования дополнительных 
педагогических ресурсов. Профессиональ-
ный ресурс, как считает А.Д. Тытарь, «это 
закладываемый в учебном процессе потенци-
ал профессионального роста, опирающийся 
на интенциональные характеристики лично-
сти студента и наличие компетенций, осво-
енных на момент коррекционной работы в 
коучинге» [20, с. 240]. Таким образом, в за-
дачу педагога входит повышение мотивации 
студентов по западающим на начальном эта-
пе работы позициям благодаря использованию 
ресурсов учебной дисциплины, но с учетом 
интенций каждого субъекта образовательного 
процесса. 

Итак, в рамках проведения эксперимен-
тальной работы по повышению уровня моти-
вации студентов вуза в рамках деятельност-
ного подхода на констатирующем этапе бы-
ли выполнены намеченные задачи. Мы опре-
делили критерии оценки сформированности 
мотивации у студентов-журналистов. Затем, 
с учетом достижений отечественных и зару-

бежных исследователей, нами были опреде-
лены наиболее эффективные процедуры и 
апробированные методы диагностики, кото-
рые позволили бы нам установить уровень 
сформированности мотивации студентов на 
начальном этапе работы. Важной задачей 
стало формирование репрезентативной вы-
борки студентов из числа участников экспе-
римента, определение контрольной и экспе-
риментальной групп. Ключевым на данном 
этапе эксперимента являлась диагностика 
студентов по определенным критериям. На-
коплен обширный материал по каждому сту-
денту, участвовавшему в эксперименте. Мы 
получили довольно интересные и важные для 
последующей работы результаты в кон-
трольной и экспериментальной группах. Ди-
агностика на этапе констатирующего экспе-
римента показала средний или ниже средне-
го уровень сформированности мотивации 
обучающихся, что делает актуальной всю 
дальнейшую работу по ее развитию, а также 
апробации на практике педагогической кон-
цепции развития речи студентов вуза в рам-
ках когнитивно-деятельностного подхода.  

Мотивационный компонент модели 
предполагал развитие у студентов-журнали- 
стов мотивации к приобретению профессио-
нальных компетенций. Как уже говорилось, 
мотивация непосредственным образом свя-
зана с деятельностью, ее основной функцией 
является побуждение к деятельности и целе-
полагание. Работа проходила в рамках реали-
зации трех блоков мотивационного компо-
нента: прагматического, эмоционального и 
творческого. Обучение основывалось на 
следующих принципах: активное формиро-
вание языковой картины мира; ориентация 
на практику; индивидуализация обучения, 
создание ситуации успеха для каждого сту-
дента; опора на рефлексивную деятельность; 
самостоятельная научная и творческая дея-
тельность студентов. 

В ЭГ использовались активные методы 
обучения, акцент делался на проектной и эв-
ристической деятельности. В КГ обучение 
осуществлялось в рамках традиционного ву-
зовского обучения. 
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С опорой на выделенные принципы бы-
ли выбраны соответствующие формы и ме-
тоды обучения. Прагматический блок (фор-
мирование перспективно-побуждающих мо-
тивов в реализации речевой деятельности) 
был реализован благодаря таким методам, 
формам и приемам, как «Прием на работу», 
упражнения «Аргументация», «Суд над геро-
ем», метод проектов (подготовка и публич-
ная защита медиапроекта), брейн-ринг, ин-
тервью, пресс-конференция.  

В этой связи интерес представляет семи-
нар-тренинг «Основы целеполагания». Он 
проводится на одном из первых занятий, за-
нимает немного времени, однако предостав-
ляет богатый материал для рефлексии и са-
моанализа поведенческих мотивов.  

Структура тренинга достаточна проста. 
Сначала студенты на листах пишут по одной 
цели, ради которой посещают университет. 
Листы прикрепляются на доске, они разби-
ваются на тематические блоки (так как по-
вторы неизбежны). Проводится предвари-
тельное подведение итогов, анализ. Затем 
каждый студент имеет право отдать 3 голоса 
за тот или иной смысловой блок. Таким об-
разом достигается объективность при выборе 
наиболее популярных ответов, проводится 
их ранжирование. Затем студентам предлага-
ется побыть в роли администрации и педаго-
гов (прием эмпатии). Студенты должны за-
писать на листах по 1 цели, ради которой 
они, по мнению наставников, приходят в 
университет. Процедура голосования и ран-
жирования повторяется. Третьим и заключи-
тельным этапом становится попытка соотне-
сти цели студентов и цели наставников. И 
оказывается, что они зачастую не совпадают, 
а порой диаметрально противоположны. Да-
лее начинается обсуждение полученных ре-
зультатов, выяснение причин расхождения 
целей педагогов и студентов, рефлексия. 

Наиболее значимыми для студентов обе-
их групп целями посещения вуза (в порядке 
убывания) оказались следующие: 1) получе-
ние диплома об образовании; 2) общение;  
3) провести время. С точки зрения препода-
вателей цели были следующие: 1) получить 

знания; 2) овладеть профессией (компетен-
циями); 3) приобрести практический опыт. 
Как видим, расхождение очевидное. И это 
стало предметом нашего особого внимания в 
рамках реализуемой учебной дисциплины.  

По сути, мотивация студентов понима-
лась нами в двух аспектах: это 1) мотивация 
учебная, то есть желание и стремление уз-
нать что-то новое, получить одобрение фаси-
литатора и высокий балл за работу на учеб-
ном занятии; 2) желание заниматься выбран-
ной профессией (вовлеченность студента в 
учебную деятельность, стремление к успеху, 
одобрению в группе и – как итог – успешная 
профессионализация). 

Вне всяких сомнений, оба этих аспекта 
тесно взаимосвязаны, как скажем, получение 
высокого балла и одобрение в группе. Но 
есть и ряд различий, поскольку есть мотивы 
внешние (продиктованные социумом, окру-
жением) и внутренние (личные). Они не все-
гда совпадают. Задача фасилитатора в дан-
ном случае состоит в том, чтобы устранить 
противоречие между этими мотивами, чтобы 
векторы внешних и внутренних мотивов бы-
ли однонаправленны. 

Это рассогласование внешних и внут-
ренних мотивов в обеих группах стало для 
нас очевидным после проведенного семинара 
по основам целеполагания. Компетенции не 
могут быть освоены без осознания самим 
студентом важности их дальнейшего приме-
нения на практике.  

Целью нашего исследования было фор-
мирование целевых установок, побуждаю-
щих мотивов, опирающихся на понимание 
обучающимся социальной значимости меди-
авзаимодействия, условий эффективного 
воздействия на аудиторию (прагматика). Мы 
старались продемонстрировать студентам 
связь между теоретическими положениями и 
их практической реализацией в социуме. 
Эмоциональный блок (формирование непо-
средственно-побуждающих мотивов в реали-
зации медиакоммуникации) был реализован, 
по преимуществу, при работе в группах, при 
проведении викторин, дискуссий, деловых 
игр. Нам важно было создавать условия, при 
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которых студенты смогли оценить важность 
эмоциональной сферы в общении и достиже-
нии коммуникативных результатов. Всякий 
раз, благодаря активным методам обучения, 
мы пытались создавать ситуацию успеха, 
студенты работали в атмосфере сотрудниче-
ства и сотворчества. Именно поэтому особое 
внимание уделялось творческому блоку 
(формирование креативно-побуждающих мо- 
тивов в медиакоммуникации). Благодаря уп-
ражнениям по созданию оригинальных ме-
диатекстов студенты развивали в себе такие 
умения, как адекватное использование язы-
ковых средств при решении коммуникатив-
ной задачи, выработка стратегии коммуни-
кации, оценка условий коммуникации (ис-
пользуемая знаковая система, характеристи-
ки аудитории и др.), реагирование на изме-
нения при взаимодействии в медиапростран-
стве (учет обратной связи). Основным пока-
зателем качества обучения в данном случае 
стало умение студентов создавать авторские 
медиапродукты (как устные, так и письмен-
ные) с учетом коммуникативных задач, в со-
ответствии с определенными критериями. 
Все это, безусловно, содействовало повыше-
нию уровня мотивации студентов к обучению, 
поскольку демонстрировало значимость ус-
пешной коммуникации в медиапространстве. 

Итак, основными условиями реализации 
данного компонента стали: опора на личные 
установки говорящего, вовлечение в общую 
деятельность, передача культуросообразной 
нормы, рефлексия коммуникативных дейст-
вий. Педагог в данном случае выступает как 
фасилитатор, который организует образова-
тельное пространство, создает студентам ус-
ловия для взаимного общения, обогащения, 
творческой самореализации.  

Использование активных методов обу-
чения (деловые игры, дискуссии, доклады, 
творческие задания, мозговой штурм, груп-
повая работа и др.) позволяли создавать бла-
гоприятную атмосферу сотрудничества, ко-
гда каждый мог высказываться в соответст-
вии со своим мировосприятием, интенциями 
и доносить собственную точку зрения до ок-
ружающих. Практические занятия, в рамках 

которых отрабатываются стратегии межлично-
стного взаимодействия, в данном случае ста-
новятся базой для реализации потребностей, 
связанных с социализацией обучающегося.  

Фасилитатор является для студентов об-
разцом, транслятором культуросообразной 
нормы. Он демонстрирует способы, приемы 
построения эффективного взаимодействия в 
различных ситуациях, способы воздействия 
на аудиторию. Благодаря непосредственному 
взаимодействию педагога и студентов у по-
следних формируются навыки реализации 
механизмов эффективного взаимодействия в 
медиапространстве на основе собственной 
языковой картины мира, формируется эмпа-
тия, потребность в создании теплых, довери-
тельных, эмоционально значимых отноше-
ний с другими. 

Фасилитатор демонстрирует ценности 
коммуникации и педагогического диалога. 
Студенты должны воспринимать его как 
ориентир для саморазвития. Принятие куль-
туросообразной нормы проходит ненасиль-
ственным путем. Создание ситуации успеха 
на каждом занятии поддерживает мотивацию 
к обучению, развитию познавательной, ком-
муникативной и творческой инициативности. 
Рефлексия, обсуждение результатов каждого 
упражнения развивают навыки самоанализа 
эффективных индивидуальных способов дея-
тельности, формируют ценностные ориенти-
ры. Студенты учатся самостоятельному ос-
мыслению личностных и учебных достиже-
ний, осознают их значимость для последую-
щей социализации и профессионализации. 

На занятиях студент переходит от лич-
ного опыта к социальному. Поскольку ком-
муникативные задачи решаются в деятельно-
сти, которая непосредственно связана с ин-
теллектуальным развитием личности, фор-
мируется структурированная языковая кар-
тина мира. 

С целью получения обратной связи и ис-
следования уровня мотивации студентов Сур-
ГПУ на контрольном этапе эксперимента мы 
выбрали апробированный метод экспресс-
опроса по наиболее значимым параметрам 
учебной ситуации (авторская методика оцен-
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ки и коррекции мотивированности студентов 
в учебном процессе А.Д. Тытарь [20]).  

Студентам вновь предстояло ответить на 
вопросы анкеты, выбрав оценку от 1 до 7 
предложенного параметра. Оценивались та-
кие показатели, как разнообразие, целост-
ность, значимость курсов в вашем учебном 
плане, самостоятельность, обратная связь, 
напряженность деятельности. Результаты по 
каждому студенту были представлены в виде 
таблиц, отражающих интенциональные ха-
рактеристики личности каждого студента. 
Полученные данные сравнивались с результа-
тами констатирующего эксперимента, что да-
ло возможность не только отметить западаю-
щие показатели, но и оценить эффективность 
работы педагога по коррекции мотивацион-
ных характеристик обучающихся в рамках 
традиционного и деятельностного подходов. 

Мы можем констатировать, что, по срав-
нению с предыдущими результатами, пока-
затель значимости курса в КГ остался на 
прежнем уровне (в среднем не выше 4 бал-
лов). В ЭГ свыше 70 % обучающихся оцени-
ли значимость курса в 6 баллов и выше (то 
есть вариант «Курс важен для моей профес-
сиональной успешности»). Студенты пони-
мают важность курса для своей будущей 
профессиональной деятельности, следова-
тельно, готовы работать над собой по устра-
нению имеющихся недостатков как в устной, 
так и в письменной речи, развивать навыки 
эффективного общения. Похожие результаты 
мы получили и по показателю «Разнообразие 
развиваемых компетенций» (вариант «Учеб-
ный процесс вынуждает меня выполнять 
много разных дел с использованием ряда на-
выков и способностей»). Студентами ЭГ от-
мечен деятельностный характер обучения. 
Также они констатируют высокую плотность 
каждого занятия, разнообразие предлагаемых 
форм и методов обучения. Это позволяет им 
реализовать себя в том или ином виде дея-
тельности, проявить творческие способности. 
Создаваемая на каждом занятии ситуация 
успеха способствует повышению мотивации 
к обучению, заставляет работать активнее, 

прикладывать больше усилий для достиже-
ния намеченной цели.  

При этом усталости, благодаря активным 
методам обучения, у студентов не возникает. 
В ЭГ на 30 % увеличились показатели, свя-
занные с оценкой имеющихся у них ресурсов 
для реализации учебного графика. Совер-
шенно очевидно, что занятия в рамках дея-
тельностного подхода помогли обучающим-
ся задействовать скрытые резервы, что по-
зволило стать им более успешными в учеб-
ной деятельности.  

80 % студентов ЭГ дали оценку выше 7 
баллов по шкалам «Самостоятельность» (ва-
риант «Всегда предпочитаю выполнять зада-
ния самостоятельно») и «Обратная связь» 
(вариант «В ходе учебного процесса я осоз-
наю появление у меня новых профессио-
нальных качеств») (в КГ результат остался на 
прежнем уровне). Для нас это весьма важный 
показатель, поскольку совершенно очевидно, 
что большинство студентов, работавших в 
ЭГ, научились находить информацию само-
стоятельно, перерабатывать ее в соответст-
вии с поставленной коммуникативной зада-
чей, достигать наилучшего результата в об-
щении. Обратная связь – это еще и рефлек-
сия, то есть способность студентов критиче-
ски оценивать свои учебные результаты, со-
относить их с культуросообразной нормой, 
получая от преподавателя соответствующие 
замечания по корректировке собственных 
действий.  

Системным свое обучение считают 60 % 
студентов в КГ и 90 % – в ЭГ (выбран вари-
ант «Я получаю системные знания, которые 
складываются в целостную картину моей 
профессии»). Такой высокий результат объ-
ясняется тем, что нами в ЭГ был выбран 
концептуальный и системный подход в обу-
чении. В нем воедино связаны все необходи-
мые, на наш взгляд, аспекты повышения мо-
тивации. В основе обучения лежит теория 
интериоризации, то есть развитие мышления, 
внутреннего плана действия. Системный 
подход определил выбор оптимальных мето-
дов и приемов обучения, что, в итоге, и было 
отмечено студентами в процессе итогового  
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Таблица 1  
Иерархия компетенций в экспериментальной группе (ЭГ) и контрольной группе (КГ) 

Table 1 
Hierarchy of competencies in the experimental group and control group 

 
№ п/п ЭГ № п/п КГ 

1 Целеустремленность 1 Психологическая устойчивость 
2 Коммуникабельность 2 Эмпатия 
3 Мотивирование 3 Адаптивность 
4 Креативность 4 Прогноз будущего 
5 Организаторские способности 5 Коммуникабельность 
6 Психологическая устойчивость 6 Организаторские способности 
7 Адаптивность 7 Целеустремленность 
8 Прогноз будущего 8 Креативность 
9 Эмпатия 9 Мотивирование 
10 Интуитивность 10 Интуитивность 

 
Источник: составлено автором (материалы коучинга и исследования [4]). 
Source: compiled by the author (coaching and research materials [4]). 

 
 

опроса. Кроме того, отметим, что «целостная 
картина профессии» – это еще и целостная 
языковая картина мира, это устойчивая ми-
ровоззренческая позиция, основа самоиден-
тификации будущего журналиста. И нам 
важно понимать, что только благодаря нрав-
ственному стержню, адекватному воспри-
ятию действительности, восприятию себя в 
окружающим мире профессионализация бу-
дущих специалистов пройдет успешно. 

Полученные результаты говорят о том, 
что выбранная стратегия обучения позволила 
повысить мотивацию студентов к освоению 
новых компетенций. Студенты ЭГ готовы к 
саморазвитию, рефлексии и последующей 
социализации. 

После проведенного опроса, с учетом по-
лученных результатов, был вновь организован 
коучинг со студентами всех четырех групп.  

Студентам, как и в начале освоения кур-
сов, было предложено составить иерархию 
желаемых компетенций (выбрать из предло-
женных). Нам необходимо было сравнить 
результаты констатирующего эксперимента 
и полученные теперь (табл. 1). 

Итак, «Мои идеальные компетенции (об-
раз себя в будущем)». В пятерку значимых в 
контрольной группе вошли: 1) психологиче-
ская устойчивость; 2) эмпатия; 3) адаптив-

ность; 4) прогноз будущего; 5) коммуника-
бельность. Акцент студенты делали на соци-
альной адаптации, их волновало безболез-
ненное вхождение во «взрослую жизнь». 

В ЭГ иерархия компетенций получилась 
несколько иной (для каждого студента она 
составлялась отдельно, но мы приводим 
обобщенные результаты). 

Как видим, для студентов ЭГ приоритет-
ными являются целеустремленность, то есть 
желание добиваться поставленных целей, и 
коммуникабельность. Вне всяких сомнений, 
речь в данном случае идет о вхождении в 
медиапространство благодаря выстраиванию 
эффективной стратегии взаимодействия. 
Студенты мотивированы на то, чтобы влиять 
на аудиторию (организаторские способно-
сти), готовы творить и при этом сохранять 
психологическую устойчивость, то есть объ-
ективно оценивать свои успехи и неудачи, а 
также давать адекватную оценку поведению 
других людей. Высокое место в ЭГ занимает 
креативность как средство будущей успеш-
ной профессионализации. Любопытно, что 
интуитивность обе группы поставили на по-
следнее место. Полагаем, это может говорить 
о том, что в рамках медиакоммуникации 
обучающиеся не собираются полагаться на 
случай и готовы всякий раз в плане внутрен-
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ней речи создавать план будущего медиакон-
такта (с учетом всех условий общения).  

 
ВЫВОДЫ 

 
Итак, с целью повышения мотивации 

обучающихся была проведена предваритель-
ная диагностика данной сферы, определены 
стратегия обучения и выбор оптимальных 
форм и методов. Результаты эксперимента 

подтверждают, что поставленная цель была 
достигнута, студенты ЭГ демонстрировали 
высокий уровень мотивации по всем заяв-
ленным показателям. 

В целом полученные в рамках экспери-
ментальной работы результаты подтвердили 
правильность сформулированной нами ги-
потезы и верность выбранной стратегии 
обучения  в рамках  педагогической  кон-
цепции.  
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Аннотация 
Актуальность. Сегодня волонтерство – это не просто тренд, а норма жизни активной со-
временной молодежи. Источником социальных изменений становится само общество. В 
нашей стране закладывается основательный фундамент волонтерства на всех уровнях обра-
зования, распространяя свое влияние на другие сферы жизни общества. Ассоциация Доб-
ро.pф развивает концепцию «Волонтерство через всю жизнь», над которой работает боль-
шая команда – и государство в лице различных ведомств, и крупнейшие НКО, и сами граж-
дане России. С внедрением законодательных актов и стратегических документов, направ-
ленных на развитие в образовательных организациях высшего образования воспитательной 
деятельности и программы «Обучение служением», высокую актуальность приобретает по-
иск эффективных инструментов и практик, ориентированных на развитие надпрофессио-
нальных компетенций студентов, а также адаптивных образовательных программ. Цель ис-
следования – определить ключевые тенденции развития надпрофессиональных компетен-
ций студентов в процессе интеграции практик добровольчества в учебную и внеучебную 
деятельность.  
Методы исследования. С использованием метода экспертного интервью добровольчество 
исследовано как инструмент практико-ориентированного образования, имеющего высокую 
воспитательную ценность и направленного на развитие профессиональных и надпрофес-
сиональных компетенций.  
Результаты исследования. Представлены результаты экспертного интервью с представи-
телями профессионального сообщества в сфере образования в Российской Федерации, ко-
торые отражают позитивное отношение респондентов к волонтерству как к перспективному 
инструменту развития надпрофессиональных и профессиональных компетенций студентов, 
выступающему эффективным элементом молодежной и воспитательной политики образо-
вательных организаций высшего образования.  
Выводы. Подтверждена значимость университетов в формировании и продвижении куль-
туры и ценностей добровольчества, а также обоснованы возможности включения в образо-
вательный процесс волонтерства как эффективного конвергентного инструмента в развитии 
надпрофессиональных и профессиональных компетенций студентов. 
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Abstract 
Importance. Today volunteering is not just a tendency, but rather a trend in the development of 
modern society. It’s becoming a life standard for active young people. The society itself begins to 
act as a social change source. In our country a solid foundation of volunteering is being laid at all 
levels of education, spreading its influence on other society spheres. Association Dobro.RF to-
gether with its partners has been implementing the “Volunteering over a lifetime” concept for 
many years. A large team is working on it, including the state represented by Rospatriotcenter, 
Federal Agency for Youth Affairs of Russia “Rosmolodezh”, Ministry of Education, Ministry of 
Science and Higher Education of the Russian Federation, Ministry of Economic Development, 
Agency for Strategic Initiatives, other agencies and major public organizations of the country, and 
Russian citizens themselves. The implementation of legislative acts and strategic documents aimed 
at the educational activities development in educational organizations of higher education (herein-
after – EOHE), as well as the growing demand for the program “Service Learning” makes the 
search for effective tools and practices highly relevant. They are focused on the education and de-
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velopment of students’ soft-skills, which are adaptive and relevant to the educational programs 
content. In this study we analyze the experts’ experience and opinion in the higher education field. 
Volunteering is considered as a tool for seamless educational activities integration into educational 
and extracurricular activities of students undergoing different academic programs in order to de-
velop both hard and soft skills. The volunteering effectiveness in this area is confirmed by the high 
level of support for this type of activity, stated in the National Project “Education”, the National 
Project “Youth and Children” and a number of specialized strategic documents and resolutions. 
The aim of the study is to identify the key trends in the students’ soft-skills development in the in-
tegrating volunteering practices process into curricular and extracurricular activities, considering 
volunteer work as a convergent tool in the professional education system, based on expert interviews.  
Materials and Methods. Using the expert interview method, volunteerism has been studied as a 
tool of practice-oriented education, which has a high educational value and is aimed at developing 
professional and supra-professional competencies. 
Results and Discussion. The results of an expert interview with the professional community rep-
resentatives in the education field in Russian Federation are presented, which reflect the respond-
ents’ positive attitude towards volunteerism as a promising tool for developing students’ supra-
professional and professional competencies, acting as an the youth effective element and educa-
tional policy of higher education educational institutions. 
Conclusion. The importance of universities in the formation and promotion of the volunteerism 
culture and values is confirmed, and the possibilities of including volunteerism in the educational 
process as an effective convergent tool in the students’ supra-professional and professional compe-
tencies development are substantiated. 
Keywords: volunteering, soft-skills, service learning, upbringings, higher education, social project 
management 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В России третье десятилетие XXI века 

ознаменовалось множеством вызовов и зна-
чительных изменений в профессиональном 
образовании, требующих актуализации и 

усовершенствования системы подготовки 
специалистов, направленной на обеспечение 
преемственности не только знаний и навы-
ков, но и ценностей, традиций, формирую-
щих культуру гражданина. Исследователями 
подтверждается, что институт наставничест-
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ва позволяет обеспечивать преемственность 
не только профессиональных, но и надпро-
фессиональных компетенций, а также ценно-
стей и установок личности [1]. 

Современная молодежь, растущая в ус-
ловиях информационной перенасыщенности, 
многообразия мнений и взглядов, нуждается 
в современной системе образования, способ-
ной помочь найти ответы на противоречия, 
внутренние и внешние вызовы, связанные 
как с личностным развитием студентов, так и 
с сохранением традиций, в условиях цифро-
вого общества, что, согласно современным 
исследованиям, является актуальной про-
блемой [2]. Приоритетом молодежной, обра-
зовательной и социально-экономической по-
литики становится воспитание человека, 
формирование системы взглядов, ориентиро-
ванной на развитие здоровой, социально-
ориентированной личности, способной ана-
лизировать информацию, проявлять инициа-
тиву, принимать решения и брать на себя от-
ветственность за собственное благополучие и 
личный вклад в развитие страны и общества. 

Актуальность исследования обуслов-
лена, с одной стороны, необходимостью 
поиска эффективных образовательных и 
воспитательных технологий, методик для 
внедрения в образовательный процесс 
высших учебных заведений и, с другой 
стороны, востребованностью добровольче-
ской деятельности, которая сегодня высту-
пает не только инструментом решения со-
циальных проблем, но и полноценным со-
циальным институтом, в котором совре-
менная молодежь находит возможности 
реализовать себя личностно, творчески и 
профессионально. Волонтерство одновре-
менно получает широкую поддержку со 
стороны государства в рамках множества 
стратегических документов и законопроек-
тов (Национальный проект 
ние»1, Концепция развития добровольчест-
                                                                 

1 Национальный проект «Образование» // Мини-
стерство просвещения РФ: офиц. сайт. URL: 
https://edu.gov.ru/national-project/about/ (дата обраще-
ния: 10.12.2023). 

ва в Российской Федерации2, Закон о под-
держке добровольчества3 и др.) и высоко 
ценится работодателями4, так как люди с 
опытом добровольчества наиболее лояль-
ны, включены и инициативны в том, чем 
занимаются [3]. 

Проблемная ситуация. В условиях вы-
сокой турбулентности, необходимости опера-
тивного реагирования на мировые вызовы5, 
постоянных интеграционных и трансформа-
ционных процессов в системе отечественного 
высшего образования [4] развитие студенче-
ского добровольчества становится востребо-
ванным на законодательном уровне [5; 6], в 
университетском [7; 8] и профессиональном 
сообществе [9]. Институционально данная 
тенденция прослеживается в развитии Цен-
тров компетенций АНО «Россия – страна 
возможностей»6, «Добро.Центров» Ассоциа-
ции волонтерских центров7, в образователь-
ной технологии «Обучение служением»8, а 
также в программах воспитательной дея-
                                                                 

2 Об утверждении Концепции развития доброволь-
чества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 г.: 
Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 № 2950-р 
// Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/docu- 
ment/552050511 (дата обращения: 10.12.2023). 

3 Принят закон о поддержке волонтерского движе-
ния в России // Государственная Дума ФС РФ: офиц. сайт. 
URL: http://duma.gov.ru/news/58327/ (дата обращения: 
10.12.2023). 

4 Святицкая И. Рынок труда молодых специали-
стов: тренды, вызовы, возможности // HH Students. 
URL: https://hhcdn.ru/file/17302040.pdf (дата обраще-
ния: 11.12.2023). 

5 Телбаева Л.Ж., Алишер Ж. Гуманизация взаимо-
отношений в учебно-воспитательном процессе педаго-
гического вуза // Endless Light in Science. 2024. № 1.  
С. 30-34.  

6 Степашкина Е.А., Суходоев А.К., Гужеля Д.Ю. 
Исследование профиля надпрофессиональных компе-
тенций, востребованных ведущими работодателями 
при приеме на работу студентов и выпускников универ-
ситетов и молодых специалистов. Москва: НИУ ВШЭ, 
2022. Вып. 2 (62). 32 с. URL: https://ioe.hse.ru/pubs/ 
share/direct/575367055.pdf (дата обращения: 12.02.2024). 

7 Что такое Добро.Центр? // ДОБРО.РФ. URL: 
https://center.dobro.ru/  (дата обращения: 12.02.2024). 

8 Обучение служением / под ред. О.В. Решетникова, 
С.В. Тетерского. Москва, 2020. 216 с. https://www.min-
obrnauki.gov.ru/files/Metodicheskoe_posobie_Obuchenie_
sluzheniem.pdf (дата обращения: 12.02.2024). 

https://edu.gov.ru/national-project/about/
https://docs.cntd.ru/docu-ment/552050511
https://docs.cntd.ru/docu-ment/552050511
http://duma.gov.ru/news/58327/
https://hhcdn.ru/file/17302040.pdf
https://ioe.hse.ru/pubs/%20share/direct/575367055.pdf
https://ioe.hse.ru/pubs/%20share/direct/575367055.pdf
https://center.dobro.ru/
https://www.min-obrnauki.gov.ru/files/Metodicheskoe_posobie_Obuchenie_sluzheniem.pdf
https://www.min-obrnauki.gov.ru/files/Metodicheskoe_posobie_Obuchenie_sluzheniem.pdf
https://www.min-obrnauki.gov.ru/files/Metodicheskoe_posobie_Obuchenie_sluzheniem.pdf


Нам Т.А., Смирнов М.В., Ли В.В. Волонтерство как конвергентный инструмент… 
Nam T.A., Smirnov M.V., Li V.V. Volunteering as a convergent tool… 

 

188 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 184-198 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 184-198 

 

тельности в образовательных организациях 
высшего образования. Возможности исполь-
зования волонтерства как инструмента практи-
ко-ориентированного образования [10–12], 
имеющего высокую воспитательную цен-
ность и направленного на социализацию сту-
дентов в образовательной среде [13], разви-
тие профессиональных [14], надпрофессио-
нальных компетенций [15; 16], повышают 
запрос на стратегически качественное разви-
тие университетских волонтерских сооб-
ществ и Добро.Центров [17]. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Основным методом исследования явля-

ется экспертное интервью с 20 представите-
лями (7 преподавателей, 6 специалистов по 
работе с молодежью и 7 линейных руководи-
телей) ООВО с целью выявления отношения 

представителей экспертного сообщества в 
сфере образования в Российской Федерации 
к воспитательной деятельности в рамках 
высшего образования, и выявления тенден-
ций развития надпрофессиональных компе-
тенций студентов посредством добровольче-
ских практик в рамках образовательной и 
внеучебной деятельности9. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Анкета для экспертного интервью была 

составлена с учетом интегрированных гипо-
тез, заключающихся в ожидаемых вариантах 
ответов респондентов (табл. 1). 
                                                                 

9 Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социо-
логия: методология и методы. Москва, 2009. 414 с. 
URL: https://www.hse.ru/data/2013/09/06/1276838352/ 
Prikl_Soc_full.pdf (дата обращения: 12.02.2024). 

 
Таблица 1 

Анкета для экспертного интервью 
Table 1 

The questionnaire for the expert interview 
 

№ п/п Вопрос Возможные варианты ответов респондентов 
1 2 3 

1 

Как вы относитесь к воспита-
тельной деятельности в образова-
тельных организациях высшего 
образования? 

1. Это позволяет формировать культуру будущих специалистов, 
активных и ответственных членов общества. 
2. Это является полезным дополнением образовательного процесса.  
3. Это мешает образовательному процессу и отвлекает от главного – 
получения знаний. 
4. Свой ответ 

2 

Является ли волонтерство эле-
ментом воспитательной работы? 
В чем проявляется воспитание в 
процессе добровольческой дея-
тельности? 

1. Да, участие в добровольческой деятельности способствует фор-
мированию общечеловеческих ценностей и развитию проактивной 
личностной позиции. 
2. Нет, волонтерство – лишь вид деятельности, который может не-
сти различный эффект и закрывать различные потребности. 
3. Свой ответ 

3 

Есть ли, по вашему мнению, осо-
бенности мотивации студентов-
волонтеров? В чем они заключа-
ются? 

1. Да, студенты – это особая социальная группа, находящаяся в осо-
бой социально-образовательной среде, которая оказывает свое 
влияние на факторы их мотивации. 
2. Нет, либо эти особенности носят персональный характер. 
3. Свой ответ 

4 

Влияет ли волонтерская среда на 
студента? Если да, то расскажите, 
как? 

1. Волонтер получает дополнительные возможности для обучения и 
практики в процессе добровольческой деятельности, если это под-
крепляется помощью наставников, поддержкой руководства уни-
верситета и активными студентами – участниками сообщества. 
2. Никак, образовательная среда и волонтерская среда могут пересе-
каться, но это два независимых пространства деятельности. 
3. Свой ответ 

 

https://www.hse.ru/data/2013/09/06/1276838352/%20Prikl_Soc_full.pdf
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Продолжение таблицы 1 
Continuation of Table 1 

 
1 2 3 

5 

Как вы считаете, нужны ли во-
лонтерские сообщества при обра-
зовательных организациях выс-
шего образования? 

1. Да, потому что условия университета позволяют формировать сооб-
щества на основе локальной идентичности и общности интересов. 
2. Нет, для волонтерской деятельности достаточно профильных НКО. 
3. Свой ответ 

6 

Как вы считаете, университет-
ские волонтерские сообщества 
должны выступать инициаторами 
проектов или посредника-
ми/агрегаторами в работе с НКО? 

1. Студенческие волонтерские сообщества должны консолидировать 
студенческий актив, обучать волонтеров, но далее подбирать надежные 
НКО, а не напрямую взаимодействовать с благополучателями. Это 
делается для того, чтобы построить более качественную работу, ведь 
профильные НКО более экспертны в вопросах адресной помощи. 
2. Студенческие волонтерские сообщества могут напрямую взаимодей-
ствовать с благополучателями: без посредников выезжать в приюты и 
социальные дома, создавать адресные проекты и оказывать помощь. 
3. Свой ответ 

7 

Какие функции должны выпол-
нять (чем должны заниматься) 
университетские волонтерские 
сообщества? 

В рамках данного интервью эксперты приводят перечень функций 
университетских волонтерских сообществ 

8 

Влияет ли участие в волонтер-
ской деятельности на развитие 
компетенций студента? 

1. Да, волонтерство способствует развитию универсальных и про-
фессиональных компетенций в зависимости от выбранного направ-
ления волонтерства.  
2. Да, но только надпрофессиональных компетенций, связанных с 
общим развитием и воспитанием личности студента. 
3. Нет, не влияет. 
4. Свой ответ 

9 

Как и в каких случаях, по-
вашему, опыт добровольческой 
деятельности студента влияет на 
его профессиональные возмож-
ности? 

1. Да, поскольку люди с опытом волонтерства чаще всего инициа-
тивны и неравнодушны, а вовлеченность в рабочий процесс, заинте-
ресованность в результатах, готовность разделять ценности – это 
важнейший элемент корпоративной культуры. 
2. Все зависит от специальности, например, опыт зооволонтерства 
не поможет программисту добиться профессиональных успехов. 
3. Свой ответ 

10 

Как вы считаете, кто должен ру-
ководить университетским во-
лонтерским сообществом? Каким 
статусом, какими компетенциями 
и чертами характера должен об-
ладать лидер в этой области? 

1. Лидер – преподаватель-наставник. 
2. Лидер – эксперт в сфере молодежной политики. 
3. Лидер – студент. 
4. Лидер – представитель любой категории, обладающий необходи-
мым набором навыков. 
5. Свой ответ 

11 

Требуется ли поощрение волон-
терской деятельности в рамках 
системы высшего образования? 
Каким вы его видите? 

1. Да, подобная деятельность должна поощряться, так как способст-
вует развитию надпрофессиональных и/или профессиональных на-
выков студента. Например: возможности практиковаться / выполнять 
научные работы / писать дипломную работу на материале добровольче-
ской деятельности; дополнительные льготы при поступлении для 
соискателей с опытом волонтерской деятельности; учет волонтер-
ской деятельности при оценивании результатов работы по дисцип-
линам. 
2. Нет, это деятельность не связана с учебным процессом. 
3. Свой ответ 

12 

Требуется ли университетскому 
волонтерскому сообществу со-
трудничество с некоммерческими 
организациями, с бизнесом, с госу-
дарством? 
Каким должно быть такое меж-
секторное сотрудничество? 

1. Да, является необходимым для развития, привлечения ресурсов и 
поддержки. Необходимо ситуативно подбирать партнеров под кон-
кретные запросы. Важно выстраивать стратегическое взаимодейст-
вие. Важно строить систему взаимосвязей, в рамках которой будут 
действовать десятки партнеров. 
2. Нет, волонтерское сообщество должно быть самодостаточным. 
3. Свой ответ 
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Окончание таблицы 1 
End of Table 1 

 
1 2 3 

13 

Как вы считаете, следует ли про-
двигать добровольчество? Если 
да, то рассказывать важнее про 
процесс или результат деятель-
ности? 

1. Да, продвигая добровольчество, мы продвигаем ценности, кото-
рые оно несет в общество. 
2. Нет, это дело добровольческое, продвижение и стимулирование 
деятельности подрывает сами ее основы и способствует дисфункции 
добровольческой деятельности, которая становится трендом или 
того хуже – средством получения социальных льгот 
1. Акцент при продвижении рекомендуется сделать на процесс во-
лонтерской деятельности, так как он заключает в себе коммуника-
цию, оказание помощи и другие позитивные и созидательные аспек-
ты деятельности. 
2. Акцент при продвижении рекомендуется делать на результат, так 
как результаты добровольческой деятельности – это позитивные 
изменения в жизни благополучателей, которые выступают конечной 
целью и главной ценностью деятельности. 
3. Важно совмещать элемент процесса и элемент результата. 
4. Рекомендуется работать с целевыми группами и адаптироваться 
под их факторы мотивации деятельности 

14 

Как, по вашему мнению, должна 
производиться оценка эффектив-
ности работы университетских 
волонтерских сообществ? Какие 
критерии вы бы выделили? 

1. Оценка эффективности университетских волонтерских сообществ 
следует производить по тем же принципам, что и оценку эффектив-
ности любых социальных практик: с позиции количественного, ка-
чественного и социального эффектов. 
2. Оценка эффективности университетских волонтерских сообществ 
требует дополнительных критериев, отражающих образовательный 
и воспитательный эффект, который волонтерство оказывает на обу-
чающихся. 
3. Свой ответ 

 
Источник: составлено авторами на основании экспертного интервью. 
Source: compiled by the authors based on an expert interview. 

 
 
При формировании выборки экспертов 

разработана карта исследования, представ-
ленная на рис. 1. Карта составлена в соответ-
ствии с методикой экспертного интервью [6, 
с. 137-146] и включает ранжирование и 
оценку экспертности респондентов, а также 
темы и цели исследования.  

Оценка компетентности экспертов про-
водилась на основе информации, полученной 
из открытых подтвержденных данных об их 
текущей должности, стаже работы, профес-
сиональных достижениях и наградах, а также 
уровне и профиле образования. Ранговая 
шкала включала три показателя: «высокий», 
«средний» и «низкий». Первой позиции при-
сваивается значение, равное 1, второй – 0,5 и 
третьей – 0. Коэффициент уровня компе-

тентности эксперта представляет собой сово-
купный индекс, вычисляемый по формуле 
расчета совокупного индекса компетентно-
сти эксперта: 
 

𝑘 = 𝑘1+𝑘2+𝑘3
3

, 
 
где k1 – это значение оценки профессиональ-
ного статуса эксперта; k2 – значение оценки 
практического опыта эксперта; k3 – значение 
оценки уровня развития волонтерства в обра-
зовательной организации высшего образова-
ния (далее – ООВО). В результате ранжиро-
вания были отобраны 20 экспертов (k > 0,6). 
Авторы благодарят за участие в исследова-
нии уважаемых экспертов, среди которых 7 
преподавателей, 6 специалистов по работе с 
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молодежью и 7 линейных руководителей 
ООВО из 15 городов: Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Воронежа, Брянска, Белгорода, Волго-
града, Тамбова, Черкесска, Кемерово, Кур-
ска, Пензы, Магадана, Новосибирска, Мур-
манска и Самары. 

Первой темой, предложенной для обсу-
ждения экспертам, стало их отношение к 
воспитательной работе в образовательной 
организации высшего образования. 17 из 20 
опрошенных экспертов отметили положи-
тельное отношение к данному вопросу. Ос-
тальные трое респондентов относятся к вос-
питательной работе как к обязательному яв-
лению. 

Отмечается, что воспитательная работа 
может быть ресурсоемкой как для студентов, 
так и для преподавателей. Важно, чтобы она 
не нарушала образовательный процесс.  

Некоторые эксперты отметили, что же-
лательно создавать условия, когда воспита-
тельная деятельность будет находиться в зо-
не ответственности не только преподавателя: 

«Для проведения части мероприятий я бы 
привлекала, например, некоммерческое ор-
ганизации, которые эти мероприятия разра-
батывают и реализуют». 

Стоит обратить внимание, что эксперты 
отмечают важность воспитания даже в со-
вершеннолетнем возрасте: «Несмотря на то, 
что студенты считаются уже совершеннолет-
ними   гражданами, им все  еще   необходима 
поддержка и наставления от более взрослых 
товарищей и преподавателей». 

На вопрос «Является ли волонтерство 
элементом воспитательной работы?» экспер-
ты единогласно дали положительный ответ. 
Среди воспитательных эффектов волонтер-
ства эксперты отметили: 

1) формирование чувства сопричастно-
сти и эмпатии (13 упоминаний); 

2) формирование патриотизма (9 упоми-
наний);  

3) развитие надпрофессиональных на-
выков (9 упоминаний); 

 
 

 
 
Рис. 1. Карта экспертного интервью 
Fig. 1. Expert interview card 
 

Источник: составлено авторами по [5]. 
Source: compiled by the authors based on [5]. 
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4) привитие чувства ответственности и 
долга (8 упоминаний); 

5) популяризация доброты и отзывчиво-
сти (7 упоминаний); 

6) возможности самореализации (7 упо-
минаний); 

7) развитие неравнодушия и инициа-
тивности (5 упоминаний); 

8) укрепление ценностей гуманизма (5 
упоминаний). 

Что касается особенностей мотивации 
студентов к участию в социальном проекти-
ровании, общественной и волонтерской дея-
тельности, то респонденты предлагают ши-
рокий спектр мнений. Четверо ответивших 
считают, что особенностей нет. Девять экс-
пертов отмечают разнообразие мотивов, сре-
ди которых и нематериальные (общение, зна-
комства, участие в создании значимых проек-
тов и мероприятий, развитие навыков, призна-
ние), и материальные (униформа, подарки, 
бесплатные билеты на концерты), и ценност-
ные (альтруизм, желание изменить мир к луч-
шему, благородство, самореализация). 

Отдельно десятью экспертами отмечает-
ся, что в работе со студентами-волонтерами 
мотивацию необходимо поддерживать по-
стоянно. Важным инструментом также высту-
пает сторителлинг и личные примеры старше-
курсников. Важно учитывать, что доброволь-
чество остается занятием добровольным и, по 
мнению экспертов, нарушение данного прин-
ципа в рамках образовательного процесса мо-
жет повлечь негативные последствия.  

По мнению экспертов, волонтерская 
среда способствует социализации студентов 
(18 экспертов), осознанности и ответствен-
ности (13 экспертов), развитию компетенций 
(5 экспертов). Эксперты также отмечают, что 
волонтерская среда создает кумулятивный 
эффект, когда новые студенты черпают мо-
тивацию участия во взаимодействии с акти-
вистами, тем самым вовлекаясь в доброволь-
чество. Существует также мнение о том, что 
волонтерство идет в ущерб образовательной 
деятельности (3 эксперта). 

На вопрос о необходимости создания 
университетского волонтерского сообщества 

респонденты дали единогласный положи-
тельный ответ, однако, ряд экспертов отме-
тили, что необходимо давать таким сообще-
ствам определенную свободу действий, что-
бы избежать их формализации. 

По вопросу взаимодействия универси-
тетских волонтерских сообществ с неком-
мерческими организациями (далее – НКО) 14 
экспертов отметили, что такое взаимодейст-
вие необходимо, трое экспертов отметили 
опасность работы с НКО, ссылаясь на их не-
надежность. Четверо экспертов отметили, 
что задача университетского волонтерского 
сообщества заключается исключительно в 
выполнении посреднической функции между 
студентами и НКО. 

Следующей темой, предложенной к об-
суждению, стали функции университетских 
волонтерских сообществ. Опираясь на пред-
ложенные респондентами ответы, можно вы-
делить 6 основных функций: 

1) решение проблем общества и служе-
ние обществу (18 упоминаний); 

2) консолидация, патронаж и мотивация 
неравнодушных студентов (13 упоминаний); 

3) реализация социальных проектов (10 
упоминаний); 

4) помощь университету в реализации 
различных проектов (8 упоминаний); 

5) помощь студентам в выполнении за-
дач, близких к их профессии (5 упоминаний); 

6) популяризация добровольческой дея-
тельности (5 упоминаний). 

На вопрос о том, как волонтерство влия-
ет на развитие компетенций студента, 13 
экспертов заявили, что волонтерство в случае 
его соответствия изучаемой студентами спе-
циальности, может выступать эффективным 
инструментом развития профессиональных 
компетенций. Подавляющее большинство 
респондентов (19 экспертов) отметили пози-
тивное влияние волонтерства на развитие 
универсальных компетенций, связанных с 
управлением временем, задачами, людьми, 
эмоционального интеллекта, аналитического 
мышления, адаптивности и т. д. Первый экс-
перт выразил мнение о том, что влияние во-
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лонтерского опыта на развитие компетенций 
студента незначительно. 

На вопрос о том, в каких случаях опыт 
добровольческой деятельности студента 
влияет на его профессиональные возможно-
сти, можно выделить несколько ситуаций, 
особенно отмеченных экспертами: 

1) развитие надпрофессиональных ком-
петенций, таких как общение и работа в ко-
манде, эмоциональный интеллект, ответст-
венность (19 упоминаний); 

2) получение навыков, связанных с ос-
ваиваемой специальностью, например, ин-
теллектуальное или pro bono волонтерство 
(13 упоминаний); 

3) если студент планирует сменить сфе-
ру деятельности на молодежную или соци-
альную политику (5 упоминаний). 

Также экспертами отмечается формирова-
ние профессиональной культуры, когда сту-
дент понимает, что его работа может оказывать 
созидательный эффект и влиять не только на 
его жизнь, но и на жизнь окружающих: «Сту-
дент погружается в проблемы общества и мо-
жет с опорой на имеющийся социальный и об-
разовательный опыт соотносить работу с бу-
дущими профессиональными задачами». 

На вопрос о фигуре лидера университет-
ского волонтерского сообщества и его профес-
сиональных и личностных чертах эксперты 
также дали весьма вариативные ответы. Среди 
наиболее распространенных требований к ли-
деру можно выделить следующие. 

1. Большой опыт в сфере добровольче-
ства (10 упоминаний). 

2. Харизма и умение находить общий 
язык со студентами, мотивировать их (10 упо-
минаний). 

3. Широкий круг связей в сфере неком-
мерческого, государственного и бизнес-
секторов (8 упоминаний). 

4. Готовность разделять ценности, со-
ответствующие статусу добровольческой 
деятельности (8 упоминаний). 

5. Профессиональная подготовка соот-
ветствующего профиля (5 упоминаний). 

Двенадцать респондентов считают, что 
лидером университетского волонтерского 

сообщества должен выступать преподаватель 
или сотрудник университета (желательно, 
молодой, с опытом студенческого волонтер-
ства), восемь респондентов, напротив, счи-
тают, что данную роль должен брать на себя 
активный студент (желательно, старшекурс-
ник) как молодой наставник. 

Еще одной важной темой, затронутой в 
экспертном интервью, стала тема необходи-
мости и форм поощрения студенческого во-
лонтерства. 18 из 20 респондентов отметили 
необходимость поощрения волонтеров сле-
дующими мерами: 

1) путешествия и поездки на различные 
форумы, фестиваля и мероприятия (16 упо-
минаний); 

2) материальная и финансовая поддерж-
ка (10 упоминаний); 

3) бесплатное обучение и встречи с ин-
тересными людьми (8 упоминаний); 

4) поддержка и признание (7 упомина-
ний); 

5) льготные условия образования, 
включая дополнительные баллы при вступ-
лении, скидки на обучение и возможности 
перевода на бюджетную основу обучения  
(5 упоминаний). 

Стоит отметить высокую частоту упо-
минания материального поощрения: трое 
экспертов даже отметили прямое финансовое 
поощрение волонтерской деятельности. Од-
нако наиболее распространенной мерой под-
держки выступили путешествия и поездки на 
различные мероприятия. 

Зачастую для того, чтобы у университет-
ского волонтерского сообщества появлялись 
ресурсы для поощрения активных студентов, 
ему требуется обращаться к различным 
партнерам. По вопросу о межсекторном со-
трудничестве университетского волонтер-
ского сообщества с государством, бизнесом и 
НКО 19 из 20 экспертов ответили, что такое 
сотрудничество необходимо. При этом рес-
понденты отметили, что партнерство не 
должно быть чрезмерно формализованным, 
чтобы не подрывать инициативу студентов 
строгими бюрократическими процедурами. 
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Наиболее востребованной формой со-
трудничества эксперты считают спонсор-
скую поддержку со стороны бизнеса, воз-
можности для совместного проведения ме-
роприятий с НКО, а также информационное 
сопровождение, поощрение, снабжение ре-
сурсами и предоставление площадок со сто-
роны государственных органов и СМИ. 

Основными принципами сотрудничества 
эксперты отметили открытость, наличие вза-
имной выгоды и стратегический характер. 
Также отмечаются возможности формирова-
ния кадровых резервов из числа активных 
волонтеров. 

Продвижение добровольчества также 
выступает важным вопросом, связанным с 
развитием данного вида деятельности. С од-
ной стороны, распространен стереотип о том, 
что добро должно быть «тихим», а огласка 
обесценивает волонтерский труд, превращая 
его в профанацию. С другой стороны, в со-
временном мире популярно то, что придается 
огласке. Для поддержания добровольческой 
деятельности освещать ее становится необ-
ходимостью. Обнадеживает, что эксперты 
единогласно считают необходимым продви-
жение добровольческой деятельности.  

Освещая добровольчество, важно пони-
мать, на каком из его элементов строится 
продвижение: на процессе или на результате 
деятельности. 13 экспертов отмечают, что 
необходимо охватывать и процесс, и резуль-
тат, пять экспертов ориентированы на про-
цесс и два – на результат. Респонденты отме-
чают, что освещение процесса добровольче-
ства раскрывает механику участия, работу 
сообщества, в то время как освещение ре-
зультата позволяет осознавать значимость 
деятельности и вклада каждого волонтера. 
Причем эксперты обратили внимание, что 
волонтеров-новичков в большей степени 
привлекает процесс, так как они хотят разо-
браться, как происходит работа, и включить-
ся в сообщество, а опытных волонтеров в 
большей степени привлекает результат, воз-
можности помогать больше и эффективнее. 

Одним из самых сложных вопросов в ра-
боте с волонтерскими сообществами всегда 

выступает оценка эффективности. С одной 
стороны, количественные показатели могут 
дать информацию о том, сколько благополу-
чателей получило поддержку в рамках про-
екта, с другой стороны, глубину и качество 
поддержки оценить гораздо труднее. 

10 экспертов отдают предпочтение коли-
чественным показателям, среди которых ко-
личество мероприятий, характер мероприя-
тий, количество волонтеров, количество бла-
гополучателей (людей и организаций), коли-
чество представителей разных категорий 
благополучателей, количество студенческих 
проектов, количество благодарностей от 
НКО и органов власти, количество человеко-
часов, информационный охват, рост волон-
терского штаба и др. 

Что касается качественных показателей, 
эксперты из числа оставшихся предложили 
оценивать с использованием анонимных па-
нельных исследований добровольность уча-
стия (отсутствие директивного стимулирова-
ния), впечатления волонтеров, проводить 
анкетирования благополучателей по вопро-
сам изменений, которые произошли благода-
ря деятельности волонтеров. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В рамках проведенного исследования мы 

рассмотрели специфику студенческого во-
лонтерства в контексте воспитательной и об-
разовательной деятельности в вузе. Проана-
лизировав мнение экспертов по представлен-
ным выше вопросам, приходим к следующим 
выводам.  

1. Большинство экспертов сходится во 
мнении, что воспитательная деятельность в 
ООВО позволяет формировать культуру бу-
дущих специалистов как активных и ответст-
венных членов общества, высокомотивиро-
ванных и заинтересованных в развитии ком-
петенций. 

2. По мнению респондентов, участие в 
добровольческой деятельности способствует 
формированию общечеловеческих, обще-
культурных, образовательных, личностных 
ценностей и развитию проактивной жизнен-
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ной позиции, а также формированию над-
профессиональных компетенций. 

3. Особенности мотивации студентов-
волонтеров носят зачастую персональный 
характер, однако, мотивацию данной группы 
следует поддерживать постоянно, учитывая 
специфику образовательной среды, которая 
проявляется в высокой заинтересованности в 
развитии профессиональных и надпрофес-
сиональных компетенций. 

4. Эксперты считают, что волонтеры 
получают дополнительные возможности для 
социализации, развития коммуникативных 
навыков, навыков лидерства, работы в ко-
манде, планирования и тайм-менеджмента. 
Они могут обучаться и практиковаться в 
процессе добровольческой деятельности, ес-
ли это не нарушает образовательного про-
цесса и подкрепляется помощью активных 
студентов – участников сообщества. 

5. Респонденты сходятся во мнении, что 
необходимо формировать на базе универси-
тетов волонтерские сообщества на основе 
локальной идентичности и общности интере-
сов, а также давать им определенную свобо-
ду действий и поддерживать интеграцию ре-
левантных волонтерских практик в образова-
тельный процесс. 

6. Большинство экспертов отмечает, что 
университетским волонтерским сообществам 
важно выстраивать эффективное межсекторное 
сотрудничество, однако, важно контролиро-
вать качество работы партнеров во избежание 
различных организационных трудностей. 

7. Основными функциями университет-
ских волонтерских сообществ эксперты вы-
деляют решение проблем общества и служе-
ние обществу, а также консолидацию, под-
держку и мотивацию социально активной 
студенческой молодежи. 

8. Эксперты отмечают, что волонтер-
ская деятельность способствует формирова-
нию надпрофессиональных компетенций, 
связанных с взаимодействием с людьми и 
организацией процессов, а также профессио-
нальных компетенций ряда специальностей в 
случае выбора соответствующих направле-
ний добровольчества. 

9. Наиболее распространенное пред-
ставление о лидере университетского волон-
терского сообщества складывается как о на-
ставнике с большим опытом добровольче-
ской деятельности, харизматичного и спо-
собного выстраивать крепкие связи со сту-
дентами, мотивировать и поддерживать их, а 
также обладающего широкими связями в со-
циальной сфере: от НКО до государственно-
го и бизнес-сектора. 

10. Эксперты сходятся во мнении, что 
студенческое волонтерство необходимо по-
ощрять, и наиболее эффективным методом 
стимулирования считают путешествия и по-
ездки на различные форумы, фестивали и 
образовательные мероприятия. 

11. Эксперты сошлись во мнении, что 
межсекторное сотрудничество является необ-
ходимым для развития, привлечения ресурсов 
и поддержки университетского волонтерского 
сообщества. Необходимо строить взаимодей-
ствие на основе принципов открытости, со-
трудничества и стратегического характера. 
Важно избегать формализации. 

12. Эксперты единогласно считают не-
обходимым заниматься продвижением доб-
ровольчества: как процесса, так и результа-
тов деятельности. 

13. Оценку эффективности университет-
ских волонтерских сообществ, по мнению экс-
пертов, следует производить по тем же прин-
ципам, что и оценку эффективности любых 
социальных практик: с позиции количествен-
ного, качественного и социального эффектов. 

Итак, результаты экспертного интер-
вью подтвердили возможности университе-
та в формировании и продвижении культу-
ры и ценностей добровольчества, опреде-
лили необходимость межсекторного со-
трудничества и включения волонтерства в 
образовательный процесс как эффективно-
го конвергентного инструмента в развитии 
надпрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций студентов. Данное ис-
следование может быть использовано в 
рамках управления коммуникациями уни-
верситетского волонтерского сообщества, а 
также при формировании и развитии уни-
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верситетских волонтерских сообществ 
профильными структурами, связанными с 

работой по молодежной политике и воспи-
тательной работе. 
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Формирование субъектности старших дошкольников  
в совместной со взрослыми социально-значимой деятельности 

Светлана Ивановна Карпова1 , Людмила Николаевна Макарова2 * 
1ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

129226, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный пр-д, 4, корп. 1 
2ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

392000, Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33 
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Аннотация 
Актуальность. Ориентация современного дошкольного образования на формирование 
субъектных качеств личности дошкольников, определяющих становление их субъектной 
позиции и свидетельствующих о достижении целевых ориентиров на этапе завершения ос-
воения программы дошкольного образования, предполагает активный поиск эффективных 
путей реализации этой сложной задачи. Цель исследования – определить субъектные каче-
ства личности старших дошкольников и обосновать эффективность их формирования в со-
вместной со взрослыми социально-значимой деятельности.  
Методы исследования. Использовался комплекс теоретических и эмпирических методов: 
аналитический обзор научных источников, посвященных изучению феномена субъектности 
и его проявлениям у детей в старшем дошкольном возрасте, анализ и обобщение результа-
тов, проектирование, педагогический эксперимент.  
Результаты исследования. На основе теоретического анализа были определены качества 
субъектности старших дошкольников (эмпатия, инициативность, самостоятельность, ответ-
ственность), которые обеспечивают развитие «начал социально-значимой активности» и 
формируются посредством включения дошкольников в социально-значимую, общественно-
полезную деятельность, реализуемую детьми совместно со взрослыми (педагогами, родите-
лями, членами семьи воспитанников). С целью формирования субъектных качеств личности 
старших дошкольников в социально-значимой деятельности был разработан и реализован 
проект «Добрые дела», включающий перечень мероприятий (социальные акции, коллектив-
ные дела, волонтерские проекты). В эксперименте приняли участие 63 ребенка 6–7 лет, их 
родители (члены семьи), воспитатели дошкольной образовательной организации. Срок реа-
лизации проекта «Добрые дела» – один учебный год. Проведенный на заключительном эта-
пе реализации проекта сравнительный анализ результатов первичной и повторной диагно-
стики с применением t-критерия Стьюдента выявил статистически значимые позитивные 
изменения в показателях субъектных качеств личности старших дошкольников (эмпатия 
tэмп1 = 10,8; инициативность tэмп2 = 6,6; самостоятельность tэмп3 = 7,1; ответственность  
tэмп4 = 4,2) на уровне значимости 0,05.  
Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что социально-значимая 
деятельность, ориентированная на благо других и реализуемая старшими дошкольниками 
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совместно со взрослыми (педагогами, родителями, членами семьи) способствует становле-
нию детско-взрослой общности и формированию у детей субъектных качеств личности.  
Ключевые слова: старшие дошкольники, субъектность, субъектные качества личности, со-
циально-значимая деятельность, дошкольное образование, проект 
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Abstract 
Importance. The orientation of modern preschool education towards the subjective qualities’ for-
mation of the preschoolers’ personality, determining the formation of their subjective position and 
indicating the achievement of target guidelines at the stage of completing the preschool education 
program, presupposes an active search for effective ways to implement this task. The purpose of 
the study is to determine the subjective qualities of the senior preschoolers’ personality and sub-
stantiate the effectiveness of their formation in joint socially significant activities with adults. 
Materials and Methods. The study used a combination of theoretical and empirical methods: an 
analytical review of scientific sources devoted to the study of the phenomenon of subjectivity and 
its manifestations in senior preschool age children, results’ analysis and generalization, design, and 
a pedagogical experiment.  
Results and Discussion. Based on the theoretical analysis, the qualities of senior preschoolers’s 
subjectivity (empathy, initiative, independence, responsibility) are determined, which ensure the 
“beginnings of socially significant activity” development and are formed through the inclusion of 
preschoolers in socially significant, socially useful activities carried out by children together with 
adults (teachers, parents, family members of pupils). In order to form the subjective qualities of the 
personality of senior preschoolers in socially significant activities, the project “Good Deeds” is 
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developed and implemented, including a list of events (social actions, collective affairs, volunteer 
projects). 63 children aged 6–7 years, their parents (family members), and educators of the pre-
school educational organization took part in the experiment. The implementation period of the 
“Good Deeds” project is one academic year. A comparative analysis of the primary and repeated 
diagnostics’ results conducted at the final stage of the project implementation using Student’s  
t-test revealed statistically significant positive changes in the indicators of subjective personality 
traits of senior preschoolers (empathy tэмп1 = 10.8; initiative tэмп2 = 6.6; independence tэмп3 = 7.1; 
responsibility tэмп4 = 4.2) на уровне значимости 0.05. 
Conclusion. The obtained results allow us to conclude that socially significant activities aimed at 
the benefit of others and implemented by senior preschoolers together with adults (teachers, par-
ents, family members) contribute to the formation of a child-adult community and the develop-
ment of subjective personality traits in children. 
Keywords: senior preschoolers, subjectivity, subjective qualities of personality, socially signifi-
cant activity, preschool education, project 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Важнейшей задачей дошкольного обра-

зования является формирование у старших 
дошкольников субъектных качеств личности 
(инициативности, самостоятельности, ответ-
ственности и др.), о чем свидетельствуют 
целевые ориентиры на этапе завершения 
детьми освоения программы дошкольного 
образования, представленные в основных 
федеральных нормативных документах: Фе-
деральном государственном образователь-
ном стандарте дошкольного образования 
(далее ФГОС ДО) и Федеральной образова-
тельной программе дошкольного образова-
ния (далее ФОП ДО).  

Целенаправленное формирование у до-
школьника субъектных качеств личности 
обеспечивает становление его субъектной 
позиции, предполагающей проявление ини-
циативы и активности в выборе собственной 
деятельности, постановке цели, планирова-

нии путей ее достижения, настойчивости, 
самостоятельности и др. Приоритетной зада-
чей образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» (ФОП ДО, раз-
дел 2, п. 2.1) является развитие у дошкольни-
ков «начал социально-значимой активности», 
проявляющейся в стремлении ребенка участ-
вовать в общественно-полезной деятельно-
сти, направленной на благо других.  

Цель исследования заключается в опре-
делении субъектных качеств личности стар-
ших дошкольников и обосновании эффек-
тивности их формирования в совместной со 
взрослыми социально-значимой, обществен-
но-полезной деятельности. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В процессе исследования были примене-

ны следующие методы: аналитический обзор 
научных источников, посвященных изуче-
нию феномена субъектности и его проявле-
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нию у детей в старшем дошкольном возрас-
те, анализ и обобщение результатов, проек-
тирование, педагогический эксперимент. Ис-
пользовались диагностические методики: 
проективные ситуационные картинки для 
изучения эмпатии старших дошкольников 
(В.А. Деркунская) [1]; «Проективная методи-
ка для диагностики автономности-зависи- 
мости у дошкольников 5−7 лет» (С.В. Хусаи-
нова, Г.С. Прыгин) [1]; карта проявлений 
инициативности и карта проявления само-
стоятельности (А.М. Щетинина) [2]; беседа 
«Что значит стать ответственным» (И.Д. Зуе-
ва) [1]; проективная методика «Закончи рас-
сказ» (Т.Ю. Иванова) [1]; статистический 
анализ эмпирических данных с применением 
метода «t-критерий Стьюдента». 

Аналитический обзор работ отечествен-
ных исследователей (А.Н. Атарова, Т.В. Без-
родных, Д.А. Бухаленкова, А.Н. Веракса, 
Н.Е. Веракса, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Дер-
кунская, Л.Р. Логачева, В.А. Плотникова, 
Л.С. Римашевская, И.А. Рябкова, Е.О. Смир-
нова, Т.А. Черникова и др.) показал, что 
субъектность в старшем дошкольном возрас-
те связывается с проявлением инициативно-
сти, активности, осознанности, целеустрем-
ленности, автономности, ответственности, 
самостоятельности, рефлексивности, творче-
ства (креативности) в различных видах дет-
ской деятельности (игровой, проектной, тру-
довой, познавательной и др.) [3–9]. В иссле-
дованиях И.А. Рябковой, Е.О. Смирновой 
Г.А. Цукерман и С.Е. Шур [10; 11] обоснова-
но, что взаимоотношения взрослого и ребен-
ка, а также ребенка со сверстниками в совме-
стной деятельности выступают в качестве 
источника формирования субъектных ка-
честв личности.  

Мы разделяем мнение ряда исследовате-
лей (О.И. Глазунова, М.М. Глебова, А.В. Кап- 
цов, В.И. Панов, Е.А. Сергиенко) о том, что 
проявление субъектности в различных видах 
деятельности имеет качественное своеобра-
зие, которое заключается в объективации и 
дальнейшем развитии у личности определен-
ных качеств, необходимых для успешной реа-
лизации конкретной деятельности [12–14]. В 

соответствии с метасистемным подходом к 
изучению личности и принципом метаси-
стемности в структурной организации лично-
сти (М.С. Гусельцева, В.В. Знаков, А.В. Кар- 
пов, А.Н. Плющ и др.) [15–18] субъектность 
как сложное, системное, многокомпонент-
ное, динамическое личностное образование 
представляет собой систему со встроенным 
метасистемным уровнем, обеспечивающим 
включение субъектности личности в качест-
ве структурного компонента в более широ-
кую метасистему – социальную, то есть ме-
тасистему социума, с которой личность взаи- 
модействует и которая оказывается функ-
ционально представленной в структуре и со-
держании субъектности личности в виде 
комплекса свойств и личностных качеств, 
необходимых для успешного выполнения 
деятельности.  

Поэтому формирование у старших до-
школьников начал «социально-значимой ак-
тивности» (ФОП ДО) как проявления субъ-
ектности предполагает их включение совме-
стно со взрослыми в различные виды соци-
ально-значимой, общественно-полезной дея-
тельности (коллективная творческая, куль-
турно-досуговая, познавательно-исследова-
тельская, волонтерская и др.).  

Социально-значимая деятельность в до-
школьном образовании представляет собой 
совместные действия дошкольников и взрос-
лых (педагогов, родителей, представителей 
организаций – социальных партнеров до-
школьного учреждения), ориентированных 
на благо социума, включая оказание посиль-
ной помощи окружающим (волонтерские 
мероприятия, социальные акции, коллектив-
ные проекты заботы и помощи и др.). Такая 
деятельность характеризуется субъект-субъ- 
ектным взаимодействием взрослого и ребен-
ка и сопровождается положительными изме-
нениями в развитии его личности (формиро-
ванием социальной компетентности, приоб-
ретением индивидуальных просоциальных 
моделей поведения и навыков их применения 
в реальных социокультурных ситуациях об-
щения с разновозрастными участниками дея-
тельности, удовлетворением потребности 



Карпова С.И., Макарова Л.Н. Формирование субъектности старших дошкольников… 
Karpova S.I., Makarova L.N. Subjectivity formation of senior preschool children… 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 203 
 

детей 5–7 лет в совместной деятельности со 
взрослыми и др.).  

Привлечение родителей (членов семьи) 
воспитанников в совместную, эмоционально 
и событийно-насыщенную общественно-по- 
лезную деятельность способствует образова-
нию воспитывающих детско-взрослых об-
ществ, характеризующихся объединением 
детей и взрослых, имеющих единые интере-
сы, замыслы, цели деятельности. В процессе 
совместной подготовки и реализации меро-
приятий происходит сближение родителей и 
детей, родители становятся для детей парт-
нерами, демонстрирующими примеры соци-
ально-одобряемого поведения [19].  

Ученые отмечают сензетивность периода 
старшего дошкольного возраста (5–7 лет) для 
проявления детьми субъектной активности в 
социально-значимых видах деятельности, 
поскольку в этом возрасте у ребенка выра-
жена потребность участвовать в серьезной, 
важной в глазах окружающих деятельности. 
В соответствие с ФОП ДО (п. 14.3), «призна-
ние дошкольника полноценным участником 
образовательных отношений предполагает, 
что субъектность старшего дошкольника 
представляет собой результат его взаимодей-
ствия со сверстниками и взрослыми (педаго-
гами, родителями). Субъектная позиция до-
школьника является важным условием раз-
вития начал его социальной активности и 
проявляется в таких качествах, как самостоя-
тельность, инициативность, ответствен-
ность» [20, с. 25]. 

В целом аналитический обзор научных 
источников, посвященных изучению фено-
мена субъектности детей в старшем дошко-
льном возрасте, анализ и обобщение его ре-
зультатов выявили отсутствие единого мне-
ния ученых на проявления субъектности 
старших дошкольников и на единый пере-
чень их субъектных качеств. В разных ис-
следованиях присутствует достаточно широ-
кий спектр проявлений субъектности детей 
5–7 лет (инициативность, активность, осоз-
нанность, целеустремленность, автоном-
ность, ответственность, самостоятельность, 
рефлексивность, креативность и др.). Многие 

исследователи рассматривают субъектность 
как интегративное, системное, динамическое 
личностное образование, обеспечивающее 
становление субъектной позиции ребенка, 
проявляющейся в ценностно-смысловой са-
моорганизации действий, осознанной само-
регуляции и активно-преобразующей (твор-
ческой) деятельности.  

Мы поддерживаем точку зрения, соглас-
но которой проявление субъектности стар-
ших дошкольников зависит от специфики 
деятельности и считаем, что в социально-
значимой деятельности, ориентированной на 
благо других, следует формировать у детей 
такие качества субъектности, как эмпатия, 
инициативность, самостоятельность и от-
ветственность.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
С целью формирования субъектных ка-

честв личности старших дошкольников в со-
циально-значимой деятельности был разра-
ботан проект «Добрые дела», реализация ко-
торого предполагала включение родителей, 
членов семьи воспитанников (старших 
братьев, сестер, бабушек, дедушек и др.) в 
совместную деятельность по подготовке и 
проведению мероприятий, в процессе кото-
рой происходит становление воспитывающей 
детско-взрослой общности с присущими ей 
доверительными взаимоотношениями, атмо-
сферой сотрудничества, сотворчества, эмо-
ционально-психологического комфорта в 
сочетании с ответственным отношением к 
делу, что обеспечивает благоприятные усло-
вия для приобретения детьми «социально 
значимых знаний и опыта социально значи-
мых действий». Паспорт проекта «Добрые 
дела» представлен в табл. 1. 

Реализация проекта осуществлялась в 
рамках вариативной части ООП дошкольных 
образовательных организаций, в проекте уча-
ствовали 63 ребенка седьмого года жизни (вос-
питанники двух дошкольных образовательных 
организаций Одинцовского городского округа 
Московской области), 52 родителя, члены се-
мьи воспитанников; 6 воспитателей.  
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Таблица 1 
Паспорт образовательного проекта по формированию субъектных качеств личности  

старших дошкольников «Добрые дела» 
Table 1 

Passport of the educational project on the subjective personality traits formation  
of senior preschoolers “Good deeds” 

 
Полное наименование  
проекта 

Образовательный проект по формированию субъектных качеств личности старших 
дошкольников 

Тип проекта  Исследовательский проект (по составу участников – групповой; по содержанию – инте-
гративный; по продолжительности – долгосрочный) 

Приоритетная образова-
тельная область (ФГОС 
ДО) 

Социально-коммуникативное развитие 

Области интеграции  Познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие 

Актуальность проекта  

Достижение целевых ориентиров на этапе завершения освоения программы дошколь-
ного образования предполагает целенаправленное формирование у старших дошколь-
ников субъектных качеств личности в различных видах детской деятельности, при этом 
акцентируется внимание на формирование начал социально-значимой активности де-
тей посредством их включения совместно со взрослыми в социально-значимую, обще-
ственно-полезную деятельность  

Цель проекта  
Формирование субъектных качеств личности старших дошкольников в социально-
значимой деятельности, реализуемой совместно со взрослыми (педагогами, родителя-
ми, членами семьи воспитанников) 

Основные задачи проекта  

Разработать и реализовать с детьми 6–7 лет (подготовительная к школе группа) с при-
влечением родителей (членов семей) перечень мероприятий социально-значимой дея-
тельности. Создать условия для становления воспитывающей детско-взрослой общно-
сти. Определить эффективность реализации проекта 

Продукт проекта  
 Практико-ориентированные материалы по проведению мероприятий социально-
значимой деятельности, реализуемых с детьми 6–7 лет совместно со взрослыми (педа-
гогами, родителями, членами семьи воспитанников) 

Участники проекта  Старшие дошкольники, родители (члены семьи) воспитанников, педагоги дошкольной 
образовательной организации 

Продолжительность реа-
лизации проекта  Один учебный год (сентябрь–май) 

Этапы реализации проек-
та  

1. Подготовительный этап (сентябрь), задачи: сформировать критериально-
диагностический инструментарий и провести диагностику уровня проявлений субъект-
ных качеств личности старших дошкольников; выявить мнение родителей (членов се-
мьи) на совместное с детьми участие в общественно-полезной деятельности с целью 
формирования социально-значимых качеств личности, заполнение воспитателями карт 
проявления самостоятельности и инициативности старших дошкольников.  
2. Основной этап (октябрь–апрель), задачи: реализация мероприятий социально-
значимой, общественной полезной деятельности со старшими дошкольниками совме-
стно с педагогами и родителями (членами семьи) воспитанников. 
3. Заключительный этап (май), задачи: определить эффективность реализации проекта 
посредством сравнительного анализа результатов первичной и повторной диагностики 
показателей проявления субъектных качеств старших дошкольников с применением 
статистического метода «t-критерий Стьюдента» 

Ожидаемые основные 
результаты  

 Положительная динамика в показателях субъектных качеств личности старших до-
школьников (эмпатии, инициативности, самостоятельности, ответственности); форми-
рование у старших дошкольников опыта проявления социальной активности; усиление 
связей и взаимопонимания между детьми и родителями; повышение педагогической 
компетентности родителей; создание детско-взрослой воспитывающей общности 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors. 
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Таблица 2 
Критериально-диагностический инструментарий для выявления показателей  

субъектных качеств личности старших дошкольников 
Table 2 

Criteria-diagnostic tools for identifying indicators  
of the subjective personality traits of older preschoolers 

 
№ 
п/п Субъектные качества личности старших дошкольников 

1 Эмпатия 
Критерии: когнитивный, эмоциональный, поведенческий (действенный) 
Показатели: способность распознавать и понимать эмоциональные состояния другого человека, проявление 
сочувствия (сопереживание), содействие (оказание помощи) 
Методы: индивидуальная беседа, наблюдение. Методики диагностики: проективные ситуационные картинки 
(В.А. Деркунская) 

2 Инициативность 
Критерии: познавательный, эмоционально-мотивационный, коммуникативный  
Показатели: проявление любознательности, выступление инициатором деятельности, в том числе незнако-
мой; стремление включиться в деятельность других (сверстников), исполнять главные роли в играх, нахо-
диться в центре внимания 
Методы: наблюдение. Методики диагностики: карта проявления инициативности (А.М. Щетинина) 

3 Самостоятельность (автономность) 
Критерии: саморегуляция поведения, самоорганизация деятельности 
Показатели: способность ребенка самостоятельно (автономно), независимо от взрослого, выбирать вид дея-
тельности, ставить цель, планировать ее достижение, выбирать способ действия с учетом влияющих факторов 
(условий), настойчиво, без помощи других добиваться результата, самоконтроль 
Методы: наблюдение за выполнением задания, беседа. Методики диагностики: «Проективная методика для 
диагностики автономности-зависимости у дошкольников 5−7 лет» (С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгин); карта про-
явления самостоятельности (А.М. Щетинина) 

4 Ответственность 
Критерии: когнитивный, регуляционный, поведенческий 
Показатели: представления ребенка об ответственности, умение различать ответственное и безответственное 
поведение, способность доводить начатое дело до конца, прилагать волевые усилия, отвечать за результат 
своей деятельности; эмоциональное переживание за достижение результата, за невыполненное задание 
Методы: индивидуальная беседа, наблюдение. Методики диагностики: беседа-диалог «Что значит стать от-
ветственным» (И.Д. Зуева); проективная методика «Закончи рассказ» (Т.Ю. Иванова) 

 
Источник: составлено авторами на основе проекта «Добрые дела». 
Source: compiled by the authors on the basis of the project “Good deeds”. 

 
 

На констатирующем этапе эксперимента 
(подготовительный этап реализации проекта) 
63 дошкольника приняли участие в ком-
плексной диагностике субъективных качеств 
личности (эмпатия, инициативность, само-
стоятельность (автономность), ответствен-
ность). Критериально-диагностический ин-
струментарий представлен в табл. 2. 

Результаты констатирующей диагности-
ки отражены на рис. 1. 

Как показывают данные рис. 1, на подго-
товительном этапе реализации проекта (кон-

статирующий этап исследования) у большого 
количества старших дошкольников прояв-
лялся низкий уровень самостоятельности (30 
человек – 47 %) и инициативности (28 чело-
век – 44 %). Эти два качества взаимосвязаны 
через эмоционально-мотивационный аспект, 
высокий уровень проявления инициативно-
сти и самостоятельности во многом зависит 
от отношения детей к содержанию деятель-
ности, ее процессу. Дошкольники, демонст-
рирующие высокий уровень инициативности 
(13 человек – 21 %) и самостоятельности (10 
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человек – 16 %), были увлечены процессом 
деятельности, выступали инициаторами дея-
тельности, у трех детей (5 %) был менее вы-
ражен волевой аспект, они не проявили 
должный уровень настойчивости, чтобы по-
лучить желаемый результат, и не обратились 
за помощью к взрослому (выполнение зада-
ния не было доведено до желаемого резуль-
тата – постройка из конструктора не была 
закончена).  

По результатам проведения проективной 
методики диагностики автономности-зависи- 
мости (С.В. Хусаинова, Г.С. Прыгин) к груп-
пе «автономные дети» («автономный» тип 
субъектной саморегуляции) отнесены 10 до-
школьников (16 %) как набравшие 12–14 
баллов; 23 ребенка (37 %), набравших от 11 
до 8 баллов, отнесены к группе со «смешан-
ным» типом субъектной саморегуляции; 30 
детей (47 %), набравших от 1 до 7 баллов, 

отнесены к группе с «зависимым» типом 
субъектной саморегуляции. Заполнение вос-
питателями дошкольных групп карты прояв-
лений самостоятельности (А.М. Щетинина) 
показало примерно аналогичные результаты. 

Данные, полученные по качеству «ответ-
ственность», немного позитивнее, однако 
также выделена большая группа детей с низ-
ким уровнем проявления данного качества 
(24 дошкольника – 38 %). Беседа с детьми 
«Что значит стать ответственным?» (И.Д. 
Зуева) на выявление у них представлений об 
ответственности (когнитивный критерий) 
показала, что правильно охарактеризовать 
содержание понятия «ответственность» мо-
гут 8 человек (13 %). Отвечая на вопросы, 
дети объясняли, кого можно назвать ответст-
венным («кто выполняет свои обещания», 
«кто доводит дело до конца», «кто хорошо 
выполняет все поручения» и т. п.); остальные  

 
 

 
 

Рис. 1. Результаты комплексной диагностики субъектных качеств старших дошкольников на конста-
тирующем этапе эксперимента, % 

Fig. 1. Comprehensive diagnosis results of the subjective qualities of older preschoolers at the ascertaining 
stage of the experiment, % 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors.  
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дошкольники испытывали затруднения в 
объяснении понятий «ответственный» и 
«безответственный» человек, например, от-
вечали, что ответственным является тот, «кто 
слушается воспитателей и родителей». 

Результаты наблюдений за детьми во 
время выполнений трудовых поручений и 
уборки за собой игрушек после самостоя-
тельной игровой деятельности показали, что 
у большинства детей 6-го года жизни не 
сформированы регуляторный и поведенче-
ский критерии ответственности (не достига-
ют должного результата, не осуществляют 
самоконтроль своих действий, не проявляют 
стремление (внутренние мотивы) успешно 
выполнить поручение). Результаты проведе-
ния проективной методики «Закончи рас-
сказ» (Т.Ю. Иванова) показали, что те же 
дошкольники, у кого сформированы пра-
вильные представления об ответственности, 
ответственных и безответственных людях (8 
человек), проявляют беспокойство за успеш-
ное выполнение задания и оценку своего ре-
зультата другими людьми, они правильно 
отвечают на вопросы по ситуации, рассуж-
дают, пытаясь объяснить причину наруше-
ния правила. Остальные дошкольники не 
проявляют эмоциональных переживаний за 
успешность или неуспешность результатов 
своих действий.  

Для участия в таких видах социально-
значимой деятельности, как волонтерские 
мероприятия, социальные акции и проекты, 
ориентированные на оказание помощи дру-
гим (людям, животным), важным качеством 
является «эмпатия», представляющая собой 
сложный феномен, в структуру которого 
входят эмоциональные, когнитивные, дея-
тельностные (поведенческие) компоненты. 
Дошкольный возраст – сензитивный период 
для проявления особой социально-эмоцио-
нальной чувствительности (В.А. Деркун-
ская), усвоения детьми норм морали и соот-
несения с ними своих поступков и результа-
тов деятельности. Поэтому изучение прояв-
лений эмпатии в старшем дошкольном воз-
расте и целенаправленное ее формирование 
как субъектного качества личности представ-

ляется нам особенно важным, от развития эм-
патии зависит мотивация личности к оказа-
нию действенной помощи окружающим.  

Данные первичной диагностики выяви-
ли: 7 (11 %) детей, выбравших картинку с 
безразличным отношением к ситуации (на-
пример, пожилой человек не может перейти 
дорогу, потерявший и плачущий маленький 
ребенок, промокший под дождем котенок  
и т. п.); 42 ребенка (67 %) выбрали картинку, 
на которой отражено сопереживание (сочув-
ствие) к персонажам, и только 14 человек  
(22 %) выбрали картинку с изображением 
ситуации – разрешения, то есть оказания по-
мощи (содействие).  

На подготовительном этапе реализации 
проекта было проведено анкетирование ро-
дителей (членов семьи) воспитанников, в ко-
тором приняли участие 55 человек с целью 
выявления их мнения об участии вместе с 
детьми в различных видах социально-значи- 
мой деятельности (социальных акциях, во-
лонтерских проектах заботы и помощи  
и т. д.), а также получения ответа на вопрос, 
хотели бы они участвовать вместе с детьми в 
нашем проекте. Ответы показали, что многие 
семьи (38 человек – 69 %) участвуют в про-
ектах и социальных акциях («Своих не бро-
саем», «Домики добра» и др.) по сбору 
средств (медикаментов, одежды и др.); счи-
тают добровольческую (волонтерскую) дея-
тельность важной для решения многих соци-
альных проблем большинство респондентов 
(49 человек – 89 %), дали согласие на уча-
стие в нашем проекте «Добрые дела» – 52 
человека.  

С учетом результатов констатирующей 
диагностики была составлена программа 
проекта, включающая перечень мероприя-
тий, предусматривающих участие дошколь-
ников вместе с родителями в социальных 
акциях и проектах, в том числе, городских, 
разных по длительности подготовки и прове-
дения. К кратковременным мероприятиям 
относятся достаточно распространенные со-
циальные акции, такие как: сбор корма для 
приюта бездомных животных, приготовле-
ние поздравительных открыток для ветера-
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нов боевых действий, одиноких пожилых 
людей и инвалидов, проживающих в пансио-
натах; изготовление кормушек для птиц, уча-
стие в субботнике по уборке территории до-
школьной организации и т. п. Однако, как 
показывает практика, периодическое участие 
дошкольников в проведении таких акций но-
сит часто формальный характер. Для дости-
жения желаемого результата участие детей в 
подготовке и проведении социальных акций 
должно быть систематическим.  

С учетом государственных праздников и 
памятных дат нами был составлен календар-
ный план мероприятий программы проекта, 
который мы обсудили и согласовали с роди-
телями, фрагмент календарного плана меро-
приятий представлен в табл. 3.  

Представленный в табл. 3 план меро-
приятий традиционный, включает мероприя-

тия, предусмотренные планом воспитатель-
ной работы для дошкольных и общеобразо-
вательных организаций, однако результат от 
их проведения зависит во многом от харак-
тера участия в них взрослых. Так, например, 
посещение приютов для бездомных живот-
ных, а не просто сбор корма, произвело 
сильное эмоциональное впечатление на де-
тей, они увидели, как содержатся животные 
разного возраста, в том числе возрастные и 
больные, как они нуждаются в уходе и вни-
мании людей. 

Наибольший эффект в формировании 
субъектных личностных качеств достигается 
участием дошкольников в долгосрочных со-
циальных проектах. В процессе проведения 
экспериментальной работы в двух старших 
группах дошкольных организаций были соз-
даны детские волонтерские отряды, включая  

 
 

Таблица 3 
Фрагмент календарного плана мероприятий программы проекта «Добрые дела»  

Table 3 
Fragment of events’ calendar plan of the project “Good Deeds” program 

 
Месяц Название и форма  

проведения мероприятия Подготовительная работа 

Сентябрь  Организационная встречи с родителями 
воспитанников и педагогами дошколь-
ных организаций 

Проведение анкетирования родителей, обсуж-
дение вопросов участия в проекте 

1 октября 
Международный день 
пожилых людей 

Участие дошкольников вместе с роди-
телями в городской социальной акции и 
онлайн-поздравлении пожилым людям, 
проживающим в пансионатах на терри-
тории Одинцовского округа. Показ де-
тям фильма о пожилых людях и их 
проживании в пансионате 

Подготовка вместе с родителями в течение 
недели (23–30 сентября) именных поздрави-
тельных открыток в пансионаты для пожилых 
людей «Линия жизни», расположенных в 
Одинцовском городском округе Московской 
области. Предварительная беседа с дошколь-
никами о сущности данной акции, формирова-
ния представлений о том, кто такие пожилые 
люди, почему о них следует заботиться и т. д.  

4 октября 
Всемирный день защиты 
животных 

Организация родителями посещений 
дошкольников и педагогов муници-
пальных приютов для бездомных жи-
вотных «Лохматый ангел» и «Кошачья 
надежда» с передачей корма и средств 
ухода за животными 

Организация и проведение благотворительной 
акции в микрорайонах проживания семей до-
школьников по сбору корма и предметов ухо-
да для передачи в муниципальные приюты 
«Лохматый ангел» и «Кошачья надежда» 

4 ноября 
День народного единства 

Участие дошкольников и родителей в 
городских мероприятиях (концертах, 
выставках детских художественных 
работ), посвященных празднику 

Подготовка детских рисунков, коллективных 
панно к городской выставке детских работ, 
посвященных культурным традициям много-
национального народа России 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: compiled by the authors. 



Карпова С.И., Макарова Л.Н. Формирование субъектности старших дошкольников… 
Karpova S.I., Makarova L.N. Subjectivity formation of senior preschool children… 

 
Педагогика среднего и дошкольного образования 
Pedagogy of Secondary and Preschool Education 209 
 

соответствующую атрибутику (эмблему, де-
виз, элементы одежды, кодекс волонтера), 
составление и обсуждение плана деятельно-
сти отряда на неделю, на месяц, распределе-
ние обязанностей, назначение ответственных 
за организацию «добрых дел» и их результат. 
Используя авторскую методику позитивной 
социализации дошкольников Н.П. Гришае-
вой «Дети волонтеры» [21], мы организовали 
разновозрастное взаимодействие старших 
дошкольников с детьми первой и второй 
младших групп, включающее проведение с 
ними игр, чтение сказок, разучивание стихо-
творений, песенок, показ инсценировок, а 
также оказание помощи воспитателям млад-
ших групп в организации режимных момен-
тов (одевании детей на прогулку, укладыва-
нии спать и т. п.).  

Такая волонтерская деятельность стар-
ших дошкольников предусматривает опреде-
ленную подготовительную работу: объясне-
ние воспитателем важности оказания помо-
щи младшим детям, выявление дошкольни-
ков, склонных к взаимодействию с детьми 
младших групп и желающих участвовать в 
такой деятельности, их обучение общению с 
маленькими детьми в игре, на занятиях, во 
время проведения досуговых мероприятий, а 
также обучение правильному оказанию по-
мощи воспитателям младших групп в про-
цессе режимных моментов. В результате был 
составлен план посещений старшими дошко-
льниками младших групп, в его реализации 
принимали систематическое участие до 
окончания срока проведения эксперимента 
17 старших дошкольников (15 девочек и  
2 мальчика).  

В пространстве группой комнаты было 
выделено место и создан волонтерский 
центр, в нем собраны книги, посвященные 
деятельности волонтеров (Е.А. Ахметзянова 
«Отряд спешит на помощь», А.Н. Макурина 
«Сказка в детской больнице», Ю. Наумова 
«Для чего нужны помощники?» и др.), отра-
жена деятельность волонтерского отряда 
дошкольной группы в фотографиях, на кото-
рых запечатлены эпизоды участия дошколь-
ников вместе с взрослыми в добровольческих 

акциях, на стенде представлены благодарст-
венные письма от администрации городского 
округа за участие в социальных акциях, 
приютов для бездомных животных за помо-
щи и др.  

В процессе реализации проекта с акцен-
том на формирование таких важных субъ-
ектных качеств личности старших дошколь-
ников как самостоятельность и ответствен-
ность, нами была несколько по-новому при-
менена система трудовых поручений. С уче-
том методических рекомендаций по органи-
зации и чередованию традиционных поруче-
ний для старших дошкольников, разработан-
ных специалистами Всероссийского детского 
центра «Орленок» в рамках Всероссийской 
программы развития социальной активности 
обучающихся начальных классов «Орлята 
России» [20], мы сформировали систему по-
стоянно действующих трудовых поручений с 
активным участием всех воспитанников 
группы.  

Сначала предложили наиболее инициа-
тивным дошкольникам стать организаторами 
и ответственными за различные направления 
жизнедеятельности группы, участвовать в 
приеме сверстников в утренний промежуток 
времени (встреча и вежливое общение с ро-
дителями, контроль за внешним видом свер-
стника, порядком в раздевалке); приведение 
групповой комнаты в порядок перед утрен-
ней гимнастикой (уборка игрушек, настоль-
ных игр); помощь в подготовке к завтраку 
(сервировка столов, расстановка стульев), 
затем в уборке посуды после приема пищи; 
подготовка к занятиям (раскладывание раз-
даточного материала на столы и др.), помощь 
воспитателю в организации и проведении 
прогулки и т. д., перечень поручений также 
включал подготовку к поздравлению именин-
ников с днем рождения, проведению музы-
кальных и спортивных досугов, других меро-
приятий, предусмотренных планом недели.  

Воспитатель заранее формирует список 
поручений и озвучивает его детям в конце 
недели, чтобы с понедельника можно было 
приступить их выполнению. Дошкольники, 
ответственные за организацию поручений, в 
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пятницу, при участии воспитателя формиру-
ют из общего состава воспитанников ма-
ленькие мини-группы (2–3 человека), кото-
рые в течение недели выполняют определен-
ные поручения и несут ответственность за их 
результат. Затем, в конце недели подводятся 
итоги, обсуждаются результаты, награжда-
ются знаками отличия (значками, открытка-
ми, размещением фотографий на небольшом 
стенде и т. п.) те мини-группы, которые вы-
полняли обязанности добросовестно и не по-
лучали серьезных замечаний. В награждении 
принимают участие представители родитель-
ского комитета группы. Дети-организаторы, 
помогающие воспитателю в формировании 
мини-групп, а также дошкольники, осущест-
вляющие руководство мини-группами, ме-
няются каждую неделю, что стимулирует 
формирование у детей навыков самооргани-
зации, командного взаимодействия и взаимо-
ответственность. Таким образом, каждый 
дошкольник получает возможность получить 
опыт руководства сверстниками и участво-
вать во всех трудовых поручениях, что обес-
печивает формирование устойчивых лично-
стных качеств и трудовых навыков в различ-
ных видах труда. 

По окончании реализации проекта был 
проведена повторная (контрольная) диагно-
стика субъектных качеств личности старших 
дошкольников (эмпатия, самостоятельность, 
ответственность, инициативность). Оценка 
эффективности реализации проекта осущест-
влялась посредством сравнительного анализа 
результатов констатирующей и контрольной 
диагностики. Результаты отражены в табл. 4. 

С целью определения статистической 
значимости различий результатов комплекс-
ной диагностики субъектных качеств, полу-
ченных на констатирующем и контрольном 
этапах эксперимента, применен метод мате-
матической статистики t-критерий Стьюден-
та (для выявления различий в количествен-
ных данных старших дошкольников). Ре-
зультаты расчетов на основе полученных 
данных субъективных качеств (эмпатия  
(tэмп1 = 10,8), инициативность (tэмп2 = 6,6), 
самостоятельность (автономность) (tэмп3 = 
7,1), ответственность (tэмп4 = 4,2) на уровне 
значимости 0,05. Наличие статистически 
значимых различий в показателях субъект-
ных качеств личности старших дошкольни-
ков позволяет сделать вывод об эффективно-
сти реализации проекта.  

 
Таблица 4 

Показатели субъектных качеств старших дошкольников  
на констатирующем и контрольном этапах педагогического исследования 

Table 4 
Indicators of  senior preschoolers’ subjective qualities  

at the ascertaining and control stages of pedagogical research 
 

Субъектные качества 

Констатирующий этап Контрольный этап 
t-критерий 
Стьюдента 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 

ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % ч. % 
Эмпатия 7 11 42 67 14 22 1 2 6 10 56 88 tэмп1 = 10,8 
Инициативность 28 44 22 35 13 21 12 19 28 44 23 37 tэмп2 = 6,6 
Самостоятельность 
(автономность)  

30 47 23 37 10 16 14 22 29 46 20 32 tэмп3 = 7,1 

Ответственность 24 38 31 49 8 13 16 25 32 51 15 24 tэмп4 = 4,2 
 
Примечание: tэмп – расчет t-критерия Стьюдента экспериментальных данных, tэмп1 – эмпатии, tэмп2 – 

инициативности, tэмп3 – самостоятельности (автономности), tэмп4 – ответственности.  
 
Источник: составлено и рассчитано авторами. 
Source: compiled and calculated by the authors.  
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ВЫВОДЫ 
 
В актуальных федеральных норматив-

ных документах, определяющих содержание 
отечественного дошкольного образования, 
подчеркивается необходимость целенаправ-
ленного формирования у дошкольников 
субъектных качеств личности, определяю-
щих становление их субъектной позиции и 
свидетельствующих о достижении целевых 
ориентиров на этапе завершения освоения 
программы дошкольного образования. В то 
же время в научных источниках, посвящен-
ных изучению субъектности личности, от-
сутствует единое мнение ученых на сущ-
ность и структурно-содержательные харак-
теристики данного феномена, а также на его 
проявления у детей в старшем дошкольном 
возрасте, что свидетельствует о недостаточ-
ной изученности данного личностного обра-
зования. 

Результаты проведенного исследования 
позволяют сделать вывод о том, что форми-
рование у дошкольников субъектных качеств 
личности обусловлено спецификой и содер-
жанием деятельности. Ориентация совре-
менного дошкольного образования на фор-
мирование у старших дошкольников начал 
«социально-значимой активности» как про-
явления субъектности предполагает их 
включение совместно со взрослыми в раз-
личные виды социально-значимой, общест-
венно-полезной деятельности. Участие стар-
ших дошкольников совместно со взрослыми 
(педагогами, родителями) в реализации про-
екта «Добрые дела», включающего перечень 
мероприятий социально-значимой, общест-
венно-полезной деятельности, ориентиро-
ванной на помощь окружающим, обеспечило 
успешность формирования таких качеств 
субъектности, как эмпатия, инициативность, 
самостоятельность и ответственность.  
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Применение упражнений на лошади для улучшения навыков ходьбы 
и развития равновесия у детей с детским церебральным параличом 
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Аннотация 
Актуальность. Несмотря на высокую ценность иппотерапии как средства реабилитации, в 
настоящее время в доступной научной литературе встречается крайне мало сведений о це-
ленаправленных исследованиях, направленных на изучение влияния биомеханики лошади 
на пациента и формирование у него навыков ходьбы и равновесия в процессе занятий иппо-
терапией. Цель исследования – экспериментально обосновать и оценить эффективность 
применения комплекса упражнений на лошади для улучшения навыков ходьбы и развития 
равновесия у детей с детским церебральным параличом (ДЦП). 
Материалы и методы. Анализ научно-методической литературы и медицинской докумен-
тации, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент, функциональное тестиро-
вание по методике “Habilect”, методы математико-статистической обработки данных. 
Результаты исследования. Курс иппотерапии для детей с ДЦП позволяет получить поло-
жительную динамику в показателях паттернов походки и приблизить их к уровню здоровых 
детей. Причем максимальный положительный эффект зафиксирован в таких показателях, 
как длина шага, скорость шага и цикл шага. Доказан значимый коррекционный эффект от 
иппотерапии при ДЦП. 
Выводы. Верховая езда не только создает базу для формирования правильного двигатель-
ного акта, но и всесторонне развивает ребенка, делая его смелым, ловким, выносливым, ре-
шительным и находчивым, что позволяет рекомендовать применение иппотерапии как в 
программах комплексной реабилитации, так и как самостоятельное средство при ДЦП.  
Ключевые слова: детский церебральный паралич, дети, иппотерапия, ходьба, методика 
“Habilect” 
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Using horseback riding exercises to improve walking skills  
and develop balance in children with cerebral palsy 

Larisa V. Vinogradova , Natalia I. Fedorova * 
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23 Gagarin Ave., Smolensk, 214018, Russian Federation 
*Corresponding author: doc_fni777@mail.ru 

Abstract 
Importance. Despite the high value of hippotherapy as a means of rehabilitation, currently in the 
available scientific literature there is very little information about targeted studies aimed at study-
ing the influence of horse biomechanics on the patient and the walking and balance skills’ for-
mation in the hippotherapy process. The aim of the study is to experimentally substantiate and 
evaluate the effectiveness of using a set of exercises on horseback to improve walking skills and 
balance development in children with cerebral palsy. 
Materials and Methods. Analysis of scientific and methodological literature and medical docu-
mentation, pedagogical observation, pedagogical experiment, functional testing using the 
“Habilect” method, methods of mathematical and statistical data processing. 
Results and Discussion. A hippotherapy course for children with cerebral palsy allows for posi-
tive dynamics in gait pattern indicators and brings them closer to the level of healthy children. 
Moreover, the maximum positive effect is recorded in such indicators as step length, step speed 
and step cycle. A significant corrective effect of hippotherapy for cerebral palsy has been proven. 
Conclusion. Horseback riding not only creates the basis for the correct motor act formation, but 
also comprehensively develops the child, making him brave, agile, resilient, determined and re-
sourceful, which allows us to recommend the hippotherapy use, both in comprehensive rehabilita-
tion programs and as an independent means for cerebral palsy. 
Keywords: cerebral palsy, children, hippotherapy, walking, the “Habilect” method 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Детский церебральный паралич (ДЦП) 

является одной из наиболее значимых при-
чин, приводящих к инвалидизации среди 
детского населения [1–4]. Возникающие уже 
на ранней стадии болезни тонические реф-
лексы, контрактуры, порочные установки 
конечностей, деформации и другие двига-
тельные нарушения с трудом поддаются кор-
рекции, обусловливая глубокие нарушения 
во всех сферах жизнедеятельности больного 
человека [5–9]. В этой связи особое значение 
приобретает ранняя физическая реабилита-
ция, которая позволяет воздействовать на 
функциональную недостаточность опорно-
двигательного аппарата, способствуя компен-
сации нарушенных двигательных функций.  

По мнению С.Т. Кохан и Я.И. Грабов-
ской, «…применение иппотерапии в ком-
плексной реабилитации детей с ДЦП позво-
ляет существенную активизацию ЦНС и вос-
становление двигательных, сенсорных и ког-
нитивных функций с учетом особенностей 
функциональных нарушений организма» [10]. 

Ряд исследователей указывают, что ип-
потерапия заставляет ребенка использовать 
многочисленные корреляционные проприо-
цептивные сигналы и напряжения воли, обу-
читься максимально подавлять гиперкинезы 
и подчинить их тем требованиям, которые 
ставит перед ними верховая езда [11; 12]. 

Несмотря на высокую ценность иппоте-
рапии как средства реабилитации, в настоя-
щее время в доступной научной литературе 
встречается крайне мало сведений о целена-
правленных исследованиях, направленных на 
изучение влияния биомеханики лошади на 
пациента и формирование у него навыков 
ходьбы и равновесия в процессе занятий ип-
потерапией. Имеющиеся научные публика-
ции в основном представляют собой обоб-
щение мирового научно-практического опы-
та преимущественно немецких и финских 
исследователей, что подчеркивает актуаль-
ность выбранной темы и необходимость ее 
дальнейшего изучения отечественными ав-
торами [13–15].  

Цель исследования – экспериментально 
обосновать и оценить эффективность приме-
нения комплекса упражнений на лошади для 
улучшения навыков ходьбы и развития рав-
новесия у детей с детским церебральным па-
раличом. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Экспериментальной базой исследования 

явился ФГБУЗ Медицинский центр «Решма» 
ФМБА России. В эксперименте принимали 
участие 6 детей в возрасте от 6 до 14 лет с 
детским церебральным параличом, испыты-
вающие трудности в ходьбе и проблемы с 
равновесием разной степени выраженности 
(экспериментальная группа), и 8 детей без 
нарушения опорно-двигательного аппарата, 
которые послужили группой сравнения по 
оцениваемым показателям. В качестве мето-
дов исследования применялись анализ науч-
но-методической литературы и медицинской 
документации, педагогическое наблюдение, 
педагогический эксперимент, функциональ-
ное тестирование по методике “Habilect”, 
методы математико-статистической обработ-
ки данных. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В констатирующей части исследования 

была изучена медицинскую документация с 
целью выявления формы ДЦП и степени вы-
раженности нарушений, что является необ-
ходимым условием для подбора конкретных 
упражнений реабилитационного комплекса с 
применением лошади. При подборе упраж-
нений учитывались: рекомендации невропа-
толога; возраст; интеллект (норма или име-
ются нарушения); атоническая или спастиче-
ская форма ДЦП; степень поражения (со-
гласно диагнозу). 

Для каждого из 6 участников экспери-
мента был составлен индивидуальный ком-
плекс упражнений на лошади:  

− при мышечной атонии, гипотонии 
упражнения применялись, преимущественно 
направленные на развитие силы мышц и ско-
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рости реакции (темп максимально быстрый, 
исходя из возможностей ребенка); 

− при спастической форме применялись 
упражнения, направленные на увеличение 
подвижности в суставах и расслабление спаз-
мированных мышц (темп при работе спазми-
рованной мышцы медленный; упражнения вы-

полнялись с различными положениями тела 
относительно лошади и укладками). 

Конечной целью всех занятий иппотера-
пией являлось улучшение функционального 
состояния нервно-мышечного аппарата ре-
бенка, коррекция имеющегося дефекта и 
достижение максимально возможного для 
каждого реабилитанта результата.  

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ данных паттернов походки по методике “Habilect”  
здоровых детей и детей с ДЦП с нормой, Х ± m  

Table 1 
Comparative analysis of gait patterns data using the “Habilect” method for healthy children  

and children with cerebral palsy with the norm, Х ± m 
 

Показатель ДЦП Норма p 
Количество шагов за 15 секунд 8,6 ± 1,93 13,5 ± 1,8 <0,05 
Длительность шага, с 1,56 ± 0,24 1,23 ± 0,2 <0,05 
Длина шага, см 13,48 ± 6,94 7,57 ± 3,01 <0,05 
Высота шага, см 13,15 ± 4,67 7,23±1,96 <0,05 
База шага, см 13,94 ± 1,62 19,8 ± 2,53 <0,05 
Скорость шага, см/с 19 ± 6,97 12,48 ± 5,26 <0,05 
Частота шага, шаг/мин 52,5 ± 6,82 59,98 ± 2,55 <0,05 
Цикл шага, см 27,3 ± 13,79 15,14 ± 6,02 <0,05 
Время опоры, с 0,06 ± 0,02 0,04 ± 0 <0,05 
 

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

 

 
 
Рис. 1. Показатели паттернов походки детей с ДЦП и детей без патологии 
Fig. 1. Indicators of gait patterns of children with cerebral palsy and children without pathology 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами. 
Source: calculated and compiled by the authors. 
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Таблица 2 
Изменение паттернов походки у детей c ДЦП в ходе эксперимента 

Table 2 
Changes in gait patterns of children with cerebral palsy during the experiment 

 
Показатель Экспериментальная группа, n = 6 р 

 до после  
Количество шагов за 15 с 8,6 ± 1,93 12,6 ± 1,95 <0,05 
Длительность шага, с 1,56 ± 0,24 1,05 ± 0,11 >0,05 
Длина шага, см 13,48 ± 6,94 27,9 ± 5,89 <0,05 
Высота шага, см 13,15 ± 4,67 18,06 ± 3,81 <0,05 
База шага, см 13,94 ± 1,62 24,2 ± 4,09 <0,05 
Скорость шага, см/с 19 ± 6,97 30,7 ± 5,45 <0,05 
Частота шага, шаг/мин 52,5 ± 6,82 61,7 ± 6,69 <0,05 
Цикл шага, см 27,3 ± 13,79 58,91 ± 11,85 <0,05 
Время опоры, с 0,06 ± 0,02 0,05 ± 0 >0,05 

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

 

 
 
Рис. 2. Изменение паттернов походки у детей с ДЦП в ходе эксперимента 
Fig. 2. Changes in gait patterns of children with cerebral palsy during the experiment 
 

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

Для оценки проводимой реабилитации 
были изучены показатели функции равнове-
сия и ходьбы у всех участников эксперимен-
та с помощью методики “Habilect”. Посколь-
ку в доступной научной литературе отсутст-
вуют оценочные нормативы, а заключение по 
методике носит описательный характер для 
каждого испытуемого, было проведено изу-
чение оцениваемых показателей эксперимен-

тальной группы в сравнении с группой здо-
ровых детей без патологии нервной системы 
и каких-либо нарушений опорно-двигатель- 
ного аппарата.  

Данные табл. 1 и рис. 1 наглядно свиде-
тельствуют о достоверном отклонении всех 
изучаемых показателей походки детей с ДЦП 
от их здоровых сверстников. Характерно, что 
максимальные отклонения фиксируются в 
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таких показателях, как количество шагов за 15 
секунд, база и частота шага и время опоры.  

Полученные данные подтверждают кли-
нические наблюдения и основной диагноз 
«детский церебральный паралич», для кото-
рого в 100 % случаев характерно нарушение 
моторной сферы различной степени выражен-
ности, приводящее к нарушению формирова-
ния жизненно необходимого навыка ходьбы.  

Для оценки эффективности реабилита-
ции с применением иппотерапии по разви-
тию навыка ходьбы и равновесия по оконча-
нии курса также было проведено повторное 
изучение показателей паттернов походки у 
детей с ДЦП (табл. 2) и их сравнение с дан-
ными здоровых детей (рис. 2). Данные  
табл. 2 свидетельствуют о достоверной ди-
намике всех изучаемых показателей, что 
доказывает значимый коррекционный эф-
фект от иппотерапии при ДЦП. 

Из рис. 2 также следует, что курс иппо-
терапии позволяет получить положительную 
динамику в показателях паттернов походки и 
приблизить их к уровню здоровых детей. 
Причем максимальный положительный эф-
фект зафиксирован в таких показателях, как 
длина шага, скорость шага и цикл шага.  

ВЫВОДЫ 
 
В целом следует заключить, что прово-

димая иппотерапия позволят эффективно 
корректировать двигательные нарушения у 
детей с ДЦП за счет того факта, что езда на 
лошади позволяет неходячим детям пере-
жить опыт «прямохождения». При регуляр-
ных занятиях, во-первых, начинают работать 
и укрепляются мышцы, необходимые для 
ходьбы, во-вторых, в коре головного мозга 
формируется стереотип «прямохождения». 
Тело и мозг ребенка готовятся к тому, чтобы 
сделать первый самостоятельный шаг. Нау-
чившись балансировать на лошади, ребенок 
постепенно переносит этот навык в обычную 
жизнь и более уверенно чувствует себя на 
земле. Верховая езда не только создает базу 
для формирования правильного двигатель-
ного акта, но и всесторонне развивает ре-
бенка, делая его смелым, ловким, выносли-
вым, решительным и находчивым, что по-
зволяет рекомендовать применение иппоте-
рапии как в программах комплексной реа-
билитации, так и как самостоятельное сред-
ство при ДЦП. 
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Эффективность методики коррекции мелкой моторики  
у детей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями речи 

Анастасия Евгеньевна Дедя1, Виталина Викторовна Гриднева2 ,  
Артем Валерьевич Потешкин2 * 

1МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»  
629730, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий округ, г. Надым, ул. Заводская, 7А 

2ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет физической культуры и спорта» 
644009, Российская Федерация, г. Омск, ул. Масленникова, 144 
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Аннотация 
Актуальность. На основании психолого-педагогических характеристик и особенностей 
развития детей, имеющих нарушения речи тяжелой степени, нами была усовершенствована 
и апробирована в ходе лонгитюдного исследования методика коррекции мелкой моторики, 
направленная на развитие речи у данной группы исследуемых. Данная методика реализовы-
валась с участием детей, обучающихся во 2 и 3 общеобразовательных классах в условиях 
инклюзивного образования. Цель исследования – теоретическое обоснование и эксперимен-
тальное апробирование методики коррекции мелкой моторики у детей 8–9 лет с тяжелыми 
нарушениями речи.  
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 8–9 лет с тяжелыми нарушениями 
речи (n = 10). С ними проводились 12 занятий лечебной физической культурой 2 раза в не-
делю по 40 минут. Содержание занятия включало основную, подготовительную и заключи-
тельную части. Методика коррекции мелкой моторики реализовывалась во второй половине 
основной части занятия и была поделена на три блока. Первый блок включал занятия в сен-
сорной комнате с использованием бизибордов, во втором блоке использовались элементы 
песочной терапии. Третий блок сочетал первый и второй блоки.  
Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента проводилась оценка 
мелкой моторики с помощью проб (проба «Обводим кисти рук»; проба  
Н.И. Озерецкого на динамический праксис «Кулак–ребро–ладонь»; графическая проба  
А.В. Семенович «Заборчик»; проба А.В. Семенович «Реципрокная координация рук»; проба 
«Имитация игры на рояле»). Был выявлен низкий (50 %) и средний (50 %) уровни развития. 
В ходе апробирования методики коррекции мелкой моторики было предложено 12 занятий 
ЛФК, общей продолжительностью 40 минут. Каждое занятие включало подготовительную, 
основную и заключительную части. Подготовительная и заключительная части строились 
по общепринятым принципам проведения занятий. В основной части 5–8 минут уделялось 
общеразвивающим упражнениям. Далее осуществлялась коррекция мелкой моторики, со-
стоящая из трех блоков: Блок 1 (1–4 занятие) занятия в сенсорной комнате на бизибордах; 
Блок 2 (5–8 занятие) – песочная терапия; Блок 3 (9–12 занятие) – упражнения первых двух 
блоков для закрепления и улучшения мелкомоторных навыков. Продолжительность трех 
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блоков от 12 до 15 минут. После проведенного педагогического эксперимента нами были 
выявлены достоверные различия по всем исследуемым пробам, кроме «Кулак–ребро–
ладонь». Общий уровень развития мелкой моторики повысился до среднего (80 %) и высо-
кого уровня (20 %).  
Выводы. В результате диагностики функциональных особенностей выявлены нарушения в 
развитии мелкой моторики у детей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями речи. Усовершенство-
ванная методика коррекции мелкой моторики у детей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями ре-
чи, с включением в основную часть занятий упражнений с бизибордами и элементами пе-
сочной терапии позволила достоверно повысить проявления мелкой моторики. Темпы при-
роста составили 27–48 %.  
Ключевые слова: мелкая моторика, тяжелые нарушения речи, дети, инклюзивное образо-
вание, методика коррекции, бизиборды, рисование песком и игры с кинетическим песком 
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Abstract 
Importance. Based on the psychological and pedagogical characteristics and developmental char-
acteristics of children with severe speech disorders, we improved and tested during a longitudinal 
study a technique for the correction of fine motor skills aimed at the speech development in this 
group of subjects. This technique is implemented with the participation of children studying in 
grades 2 and 3 in inclusive education. The purpose of the study is the theoretical justification and 
experimental testing of the technique for the correction of fine motor skills in children 8–9 years 
old with severe speech impairments.  
Materials and Methods. The study involved 8–9 years of age with severe speech impairment (n = 10). 
With them, 12 sessions of therapeutic physical education are carried out 2 times a week for 40 
minutes. The content of the lesson included the main, preparatory and final parts. The technique of 
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fine motor skills correction is implemented in the second half of the lesson’s main part and is di-
vided into three blocks. The first block included classes in the sensory room using bisibords, the 
second block used elements of sand therapy. The third block combined the first and second blocks.  
Results and Discussion. At the beginning of the pedagogical experiment, fine motor skills are as-
sessed using samples (sample “Circle the hands”; N.I. Ozeretsky for dynamic praxis “Fist–rib–
palm”; graphic sample A.V. Semenovich “Zaborchik”; test A.V. Semenovich “Reciprocal hand 
coordination”; sample “Imitation of playing the piano”). Low (50 %) and medium (50 %) devel-
opment levels are detected. During the fine motor technique testing, 12 exercise therapy sessions 
with a total duration of 40 minutes are proposed. Each lesson included preparatory, main and final 
parts. The preparatory and final parts are built according to the generally accepted principles of 
conducting classes. In the main part, 5–8 minutes are devoted to general developmental exercises. 
Further, fine motor skills correction is carried out, consisting of three blocks: Block 1 (1–4 les-
sons) classes in the sensory room on bisibords; Block 2 (5–8 sessions) – sand therapy; Block  
3 (lesson 9–12) – exercises of the first two blocks to consolidate and improve small-engine skills. 
The duration of three blocks is from 12 to 15 minutes. After the pedagogical experiment, we found 
significant differences in all the samples under study, except for “Fist–rib–palm”. The overall de-
velopment level of fine motor skills increased to medium (80 %) and high (20 %).  
Conclusion. As a diagnosis result of functional features, disorders in the fine motor skills devel-
opment are revealed in children 8–9 years old with severe speech disorders. An improved tech-
nique for the correction of fine motor skills in children 8–9 years old with severe speech impair-
ments, with the inclusion of exercises with bisibords and elements of sand therapy in the main part 
of the classes, made it possible to significantly increase the manifestations of fine motor skills. The 
growth rate is 27–48 %. 
Keywords: fine motor skills, severe speech disorders, children, inclusive education, correction 
technique, bisibords, sand drawing and kinetic sand games 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В последнее время в нашей стране и по 

всему миру отмечается значительный при-
рост детей, у которых выявляются наруше-
ния речи различной формы и степени тяже-
сти. Статистика, которую приводят отечест-
венные исследователи, показывает, что около 
24 % младших школьников имеют наруше-
ния речевого становления [1]. Зарубежные 
исследователи демонстрируют другие пока-
затели. В европейских странах показатели 
составляют от 3,8 до 16 % [2–5]. Такая раз-
ница в процентных показателях объясняется 

различиями в применяемых методиках диаг-
ностики, способах и своевременности обсле-
дования и доступности предоставления по-
мощи. Однако даже при такой разнице в по-
казателях мы видим, что данная проблема 
носит мировой характер и требует присталь-
ного внимания, комплексного подхода и 
взаимодействия специалистов разных облас-
тей [4; 6–8]. 

Дети 8–9 лет с тяжелыми речевыми на-
рушениями – это специфическая категория, 
которая сочетает нарушения разных облас-
тей: нарушения речевой системы (фонемати-
ческие, лингвистические, грамматические, 
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сочетанные, общее недоразвитие речи), выс-
шей нервной деятельности (страдает память, 
внимание, координация, мышление, воспри-
ятие), эмоционально-волевой сферы (пове-
денческие отклонения, нарушения эмоцио-
нального интеллекта), моторно-координа- 
ционной сферы (нарушения как в крупной, 
так и в мелкой моторике, атаксия), однако, 
при этом в большинстве случаев у них со-
хранен функциональный уровень организа-
ции интеллектуальных способностей [1; 8]. 

А.Р. Лурия писал, что «чаще всего рас-
стройства речи детей младшего школьного 
возраста возникают в детском возрасте. В 
тяжелых случаях речевых нарушений ребе-
нок не только не может ясно и четко гово-
рить сам – он плохо воспринимает и усваива-
ет чужую звучащую речь, с трудом строит 
фразы и предложения, имеет ограниченный 
словарный запас. Это касается как активного 
словаря, так и пассивного. Если своевремен-
но не принять должные меры к коррекции 
речи, у ребенка возникают серьезные про-
блемы общения со сверстниками и взрослы-
ми, и как следствие, – развитие всевозмож-
ных комплексов, препятствующих обучению, 
раскрытию умственного и творческого по-
тенциала» (цит. по: [9, с. 29]). 

Дети с речевыми отклонениями имеют 
недостаточный уровень организации мелко-
моторной функции рук. Однако такие откло-
нения можно корректировать, используя раз-
личные специализированные техники, адап-
тационные программы, дополнительные кор-
рекционно-развивающие занятия, которые 
будут косвенно или напрямую влиять на раз-
витие мелкой моторики [10–13]. 

Опираясь на вышеизложенные факты, 
можно предположить, что анализ возраст- 
ных, психологических, педагогических ха-
рактеристик развития моторных и функцио-
нальных навыков у детей 8–9 лет с тяжелыми 
нарушениями речи позволяет усовершенство-
вать методику коррекции мелкой моторики. 

Целью исследования является теорети-
ческое обоснование и экспериментальное 
апробирование методики коррекции мелкой 

моторики у детей 8–9 лет с тяжелыми нару-
шениями речи. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Была сформирована группа из 10 детей 

для занятий лечебной физической культурой, 
имеющих тяжелые нарушения речи (дизартрия 
n = 6, моторная алалия n = 3, ринолалия n = 1). 
Основной педагогический эксперимент про-
водился с июня 2023 года по октябрь 2024 г. 
Данные учащиеся обучались по адаптиро-
ванной основной образовательной программе 
начального общего образования с использо-
ванием индивидуального образовательного 
маршрута (вариант 5.1, 5.2).  

Л.С. Выготский подчеркивал, что «опре-
деление реального уровня развития – насущ-
нейшая и необходимая задача при решении 
всякого практического вопроса воспитания и 
обучения ребенка, контроля за нормальным 
ходом его физического и умственного разви-
тия или установления тех или иных рас-
стройств в развитии, нарушающих нормаль-
ное течение и придающих всему процессу 
атипический, аномальный, а в иных случаях 
патологический характер» (цит. по [10,  
с. 11]). Таким образом, определение реально-
го уровня развития – первая и основная зада-
ча диагностики развития [9; 10; 14–16]. 

Исходя из этого, в начале и в конце пе-
дагогического эксперимента была проведена 
диагностика уровня мелкой моторики у де-
тей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями речи.  

Диагностика была комплексной и вклю-
чала следующие пробы:  

1) «Обводим кисти рук»; 
2) проба Н.И. Озерецкого на динамиче- 

ский праксис «Кулак–ребро–ладонь»; 
3) графическая проба «Заборчик»  

А.В. Семенович; 
4) реципрокная координация рук  

А.В. Семенович; 
5) имитация игры на рояле [13]. 
Оценивались результаты индивидуально 

для каждого ребенка. Баллы, полученные в 
результате 5 методик, складывались. Сумма 
полученных результатов распределялась по 
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следующим уровням: менее 7 баллов – низ-
кий уровень. Для него характерна вялость 
или, наоборот, излишняя напряженность 
мышц кисти, нарушение моторной коорди-
нации, несогласованность действий, низкий 
уровень концентрации внимания, преобла-
дающая кратковременность памяти, неусид-
чивость, иногда тремор рук. Следующий 
уровень варьировал от 8 до 14 баллов (сред-
ний). Особенности данного уровня: темп 
действий достаточно неравномерный, к кон-
цу наблюдается высокая утомляемость, на-
пряжение в мышцах рук, движения могут 
быть резкими, координация недостаточная, 
способность сосредоточения и удержания 
внимания также недостаточная. Последний 
уровень – высокий, от 14 до 20 баллов. Дви-
жения точные, последовательные, уверен-
ные, руки расслабленные, но в тонусе, вни-
мание произвольное, скорость переключения 
быстрая и легкая, но при этом ребенок спо-
собен удерживать внимание на предмете 
длительное время [5–7; 11]. 

Результаты эксперимента статистически 
обрабатывались с помощью компьютерной 
программы Statistica-10. В результатах были 
отражены стандартные отклонения, а также 
средние значения. Статистически значимые 
различия определялись в результатах иссле-
дования по Т-критерию Вилкоксона при 
уровне значимости р < 0,05. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Благодаря диагностике в начале педаго-

гического эксперимента нами были получе-
ны особенности развития и психолого-
педагогические характеристики детей в воз-
расте 8–9 лет, у которых имеются тяжелые 
нарушения речи. Дети путали последова-
тельность, движения в большинстве были 
слабыми, неуверенными, амплитуда сокра-
щена. При выполнении задания по образцу 
сложность была в удержании внимания, по-
этому многие фигуры оказались недорисо-
ванными. В координационных пробах частой 
ошибкой была путаница в координации и 
положении рук в пространстве, понимание 

инструкции после повтора. Сенсорная инте-
грация нарушена. Лучше всего детям удалось 
выполнить пробу «Обводим кисти рук» по 
сравнению с другими видами заданий. Хуже 
всего дети справились с заданием «Реци-
прокная координация рук». В соответствии с 
этим была усовершенствована методика кор-
рекции мелкой моторики. 

Всего было предложено 12 занятий ЛФК 
общей продолжительностью 40 минут.  

Структура занятия осталась неизменна и 
включала три части: подготовительную, ос-
новную и заключительную.  

В подготовительной части использова-
лась ходьба и ее элементы для постепенной 
подготовки организма к физическим нагруз-
кам, бег (простой и с усложнениями), а также 
упражнения для восстановления организма с 
помощью дыхательных и расслабляющих 
техник. Продолжительность подготовитель-
ной части не превышала 10 минут.  

Далее основная часть занятия была раз-
делена на две составляющие. Первая поло-
вина основной части длилась 5–8 минут и 
включала упражнения общеразвивающие, 
для развития общей физической подготовки, 
укрепления организма и выносливости обу-
чающихся. Во вторую половину основной 
части мы включили усовершенствованную 
методику коррекции мелкой моторики, кото-
рая была разделена на три блока.  

В первом блоке (1–4 занятия) дети зани-
мались в сенсорной комнате на бизибордах. 
Здесь были представлены упражнения с за-
щелками, пуговицами, замками, щеколдами, 
тактильными панелями, лабиринтами, счета-
ми и т. д. Помимо прямого воздействия на 
мелко-моторную функцию кисти также ре-
шалась важная задача социально-бытовой 
адаптации ребенка. Второй блок сочетал уп-
ражнения песочной терапии, а именно рисо-
вание песком и игры с кинетическим песком. 
Нами была выбрана песочная терапия, так 
как ее воздействие улучшает сенсорно-
тактильное ощущение, развивает воображе-
ние и восприятие, а также способствует соз-
данию крепких связей моторных нейронов 
головного мозга. Элементы песочной тера-
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пии были представлены на 5–8 занятиях. И, 
наконец, третий блок сочетал упражнения 
первых двух блоков для закрепления и 
улучшения мелкомоторных навыков. На за-
нятии 9 использовались упражнения на бизи-
бордах. Упражнения с песком проводились на 
10–11 занятиях. На последнем занятии для 
улучшения эмоционального состояния и под-
ведения итогов использовалось рисование 
песком. Продолжительность второй половины 
основной части была от 12 до 15 минут. 

Распределение средств коррекции мел-
кой моторики представлено в табл. 1. 

Заключительная часть составляла 10 ми-
нут и была направлена на восстановление ор-
ганизма, работы сердечно-сосудистой, нерв-
ной системы, подготовку учащихся к даль-
нейшему распорядку дня. Эти задачи выпол-
нялись путем подвижных игр, дыхательной 
гимнастики. Обязательным элементом была 
рефлексия для отслеживания эмоционального 
и физического состояния детей. 

Так как занятия проводились с детьми 
младшего школьного возраста, для улучшения 
мотивации применялись игровой и соревно-
вательный методы. 

 
 

Таблица 1 
Распределение средств коррекции нарушения мелкой моторики  

у детей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями речи на занятиях ЛФК 
Table 1 

Distribution of correction means of fine motor skills disorders  
in children aged 8–9 years with severe speech disorders in exercise therapy 

 
Содержание второй половины основной части № занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Бизиборды + + + +     +    Песочная терапия (рисование песком)     + +    +  + 
Песочная терапия (игры с кинетическим песком)       + +   +   

Источник: рассчитано и составлено авторами по результатам проведенного эксперимента. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the results of the experiment. 

 
 

Таблица 2 
Показатели развития мелкой моторики у детей 8–9 лет  

с тяжелыми нарушениями речи до и после эксперимента, n = 10 
Table 2 

Indicators of fine motor skills development in children 8–9 years old  
with severe speech disorders before and after the experiment, n = 10 

 
Проба Результаты, М ± s pw До эксперимента, баллы После эксперимента, баллы 

«Обводим кисти рук» 1,9 ± 0,3 2,5 ± 0,2 0,031 
«Кулак–ребро–ладонь» 1,6 ± 1,1 2,1 ± 0,6 0,232 
«Заборчик»  1,8 ± 0,4 2,6 ± 0,3 0,012 
«Реципрокная координация рук» 1,1 ± 0,4 1,8 ± 0,2 0,022 
«Имитация игры на рояле» 1,6 ± 0,2 2,4 ± 0,4 0,012 
 
Примечание. pw – статистическая значимость различий по Т-критерию Вилкоксона при p < 0,05. 

 
Источник: рассчитано и составлено авторами по результатам проведенного эксперимента. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the results of the experiment. 
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После проведенного педагогического 
эксперимента нами были выявлены улучше-
ния по многим исследуемым пробам. Так, 
достоверные различия получены по всем 
пробам, за исключением «Кулак–ребро–
ладонь». По субъективным оценкам распре-
деление внимания детей было более устойчи-
вым, они меньше отвлекались, движения ста-
ли более точными, уверенными, утомляемость 
снизилась, однако ошибка координации и по-
ложения рук сохранилась у части детей. 

Положительные изменения могут объяс-
няться воздействием бизибордов и песочной 
терапии, которые способствуют коррекции 
точности двигательных навыков. Известно, 
что в проекции ладонной части кисти скон-
центрировано большое количество рецепто-
ров, которые получают, обрабатывают и по-
сылают информацию в спинной и головной 
мозг. При выполнении упражнений кистями 
и пальцами рук в песке и на бизиборде за-
пускается мощный поток афферентной и эф-
ферентной импульсации, что дополнительно 
стимулирует развитие мелкой моторики. 

Результаты детей до и после экспери-
мента представлены в табл. 2. 

Распределение в начале педагогического 
эксперимента по уровням было следующим: 
у 5 детей – низкий уровень, у 5 детей – сред-
ний уровень развития мелкой моторики. В 
конце педагогического эксперимента показа-
тели улучшились – 8 детей показали средний 
уровень развития уровня мелкой моторики, 2 
ребенка – высокий уровень. 

Общий уровень развития мелкой мото-
рики у детей 8–9 лет с тяжелыми наруше-
ниями речи в сравнении до и после экспери-
мента представлен на рис. 1. 

Во всех пробах как до, так и после педа-
гогического эксперимента наблюдалось уве-
личение средних значений результатов. Вме-
сте с тем в 4-х из 5-ти проб, а именно, в «Об-
водим кисти рук» (p = 0,031), «Заборчик» (p 
= 0,232), «Реципрокная координация рук  
А.В. Семенович» (p = 0,022), «Имитация иг-
ры на рояле» (p = 0,012), наблюдались досто-
верные различия  в показателях  до и  после  

 
 

 
 
Рис. 1. Распределение обучающихся по уровням развития мелкой моторики, количество человек 
Fig. 1. Distribution of students by the levels of development of fine motor skills, number of people 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами по результатам проведенного эксперимента. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the results of the experiment. 
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Рис. 2. Темпы прироста показателей мелкой моторики у детей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями  
речи, % 

Fig. 2. Growth rate of fine motor skills in children aged 8–9 years with severe speech disorders, % 
 

Источник: рассчитано и составлено авторами по результатам проведенного эксперимента. 
Source: calculated and compiled by the authors based on the results of the experiment. 
 
 

эксперимента. В пробе «Кулак–ребро–ладонь» 
результат после эксперимента улучшился  
(p = 0,232), однако достоверных различий вы-
явлено не было. 

Темпы прироста показателей мелкой мо-
торики у детей 8–9 лет с тяжелыми наруше-
ниями речи представлены на рис. 2. 

Наибольший темп прироста наблюдался 
в пробе «Реципрокная координация рук  
А.В. Семенович» – 48 %, наименьший в про-
бах «Кулак–ребро–ладонь» и «Обводим кис-
ти рук» – 27 %. Возможно, это связано с бо-
лее высокими исходными показателями по 
данным пробам. 

Таким образом, по результатам тестирова-
ния после эксперимента по всем пяти тестам 
ни один из детей не показал низкий уровень 
развития мелкой моторики. По окончании 
эксперимента мы выявили положительную 
динамику изучаемых показателей, что свиде-
тельствует об эффективности ее применения 
для детей 8–9 лет с тяжелыми нарушениями 
речи. Данная методика может быть успешно 
реализована в образовательных и коррекци-

онных учреждениях на занятиях лечебной 
физической культурой как в условиях специ-
ального, так и инклюзивного образования. 
По окончании эксперимента мы выявили по-
ложительную динамику изучаемых показате-
лей, что свидетельствует об эффективности 
ее применения для детей 8–9 лет с тяжелыми 
нарушениями речи. Данная методика может 
быть успешно реализована в образователь-
ных и коррекционных учреждениях на заня-
тиях лечебной физической культурой как в 
условиях специального, так и инклюзивного 
образования. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. В результате диагностики функцио-

нальных особенностей выявлены нарушения 
в развитии мелкой моторики у детей 8–9 лет 
с тяжелыми нарушениями речи: половина 
испытуемых имела низкий уровень развития 
мелкой моторики; половина – средний. 

2. Усовершенствование методики кор-
рекции мелкой моторики у детей 8–9 лет с 
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тяжелыми нарушениями речи было возмож-
но за счет включения в основную часть заня-
тия специальных блоков: блок упражнений с 
использованием бизибордов (упражнения с 
защелками, пуговицами, замками и т. п.); 
блок упражнений с элементами песочной 
терапии (рисование песком и игры с кинети-
ческим песком); блок сочетанных упражне-
ний (сочетание бизибордов и песка). 

Применение усовершенствованной ме-
тодики на занятиях лечебной физической 
культуры показало ее эффективность по ито-

гам анализа и интерпретации результатов 
диагностики детей до и после эксперимента 
на достоверном уровне. Проба «Обводим 
кисти рук» увеличилась с 1,9 до 2,5 баллов. 
Проба Кулак–ребро–ладонь» увеличилась с 
1,6 до 2,1 балла. Проба «Заборчик» увеличи-
лась с 1,8 до 2,6 балла. Проба «Реципрокная 
координация рук А.В. Семенович» увеличи-
лась с 1,1 до 1,8 балла. Проба «Имитация иг-
ры на рояле» увеличилась с 1,6 до 2,4 балла. 
Темпы прироста составили 27–48 %.  
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Аннотация 
Актуальность. В настоящее время развитие координационных способностей у детей с ум-
ственной отсталостью приобретает особое значение, поскольку недостаточный уровень 
двигательной координации отрицательно влияет на их физическое развитие и социальную 
адаптацию. Дети с легкой степенью умственной отсталости часто испытывают трудности 
при выполнении повседневных движений, что ограничивает их самостоятельность и уве-
ренность в себе. Их недостаточное развитие снижает мотивацию к движению и ограничива-
ет функциональные возможности ребенка. Цель исследования – разработка и апробация 
технологии комплексного развития координационных способностей у детей младшего 
школьного возраста с легкой степенью умственной отсталости.  
Материалы и методы. Использовались следующие методы исследования: анализ литера-
турных и документальных источников, педагогический эксперимент, тестирование, а также 
обработка и анализ экспериментальных данных с применением методов математической 
статистики. Эти методы позволили глубоко изучить проблему и оценить эффективность 
предложенной технологии комплексного развития координационных способностей у детей 
с легкой степенью умственной отсталости. 
Результаты исследования. Был проведен педагогический эксперимент, в рамках которого 
была разработана и апробирована технология комплексного развития координационных 
способностей у детей младшего школьного возраста с легкой степенью умственной отста-
лости. Технология основана на поэтапном, последовательном и параллельном развитии ко-
ординационных способностей с контролем их формирования на каждом этапе и соответст-
вующими корректирующими воздействиями. Эксперимент длился 10 месяцев. Для оценки 
эффективности технологии были использованы диагностические тесты, направленные на 
выявление уровня развития координационных способностей у детей. Сравнительный анализ 
данных показал положительную динамику в улучшении координационных способностей, 
что подтверждает эффективность разработанной технологии. Практическое внедрение тех-
нологии комплексного развития координационных способностей у детей с умственной от-
сталостью началось с пилотажного исследования и анкетирования специалистов. Результа-
ты позволили определить этапы реализации алгоритма, который лег в основу технологии.  
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В ходе восьми этапов были проанализированы изменения координационных показателей в 
контрольной и экспериментальной группах. Высокие результаты были достигнуты в стати-
ческом равновесии, значительные изменения – в динамическом равновесии, пространствен-
ной ориентировке и усвоении двигательного ритма. Важной особенностью технологии ста-
ло внимание к точности мелкой моторики. Несмотря на умеренные изменения в координа-
ции сложных движений, результаты показали значительный прогресс. 
Выводы. Исследование подтвердило высокую эффективность разработанного подхода, ко-
торый можно применять как в адаптивном физическом воспитании, так и в спортивной дея-
тельности для детей с интеллектуальными нарушениями. 
Ключевые слова: координационные способности, дети младшего школьного возраста, 
технология, комплексное развитие, умственная отсталость  
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Abstract 
Importance. Currently, the coordination abilities development in children with intellectual disa-
bilities is of particular importance, as an insufficient level of motor coordination negatively affects 
their physical development and social adaptation. Children with mild intellectual disabilities often 
experience difficulties in performing everyday movements, which limits their independence and 
self-confidence. Their underdeveloped coordination reduces motivation for movement and restricts 
the child’s functional capabilities. The aim of the study is to develop and test a technology for the 
comprehensive development of coordination abilities in younger school-age children with mild in-
tellectual disabilities. 
Materials and Methods. The following research methods are used during the study: analysis of 
literary and documentary sources, pedagogical experiment, testing, as well as processing and anal-
ysis of experimental data using mathematical statistics methods. These methods allowed for a deep 
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study of the problem and an assessment of the proposed technology effectiveness for the compre-
hensive development of coordination skills in children with mild intellectual disabilities. 
Results and Discussion. A pedagogical experiment is conducted, within which a technology for 
the comprehensive development of coordination abilities in younger school-age children with mild 
intellectual disabilities is developed and tested. The methodology is based on the step-by-step, se-
quential, and parallel development of coordination abilities with control over their formation at 
each stage and corresponding corrective actions. The experiment lasted for 10 months. To evaluate 
the effectiveness of the technology, diagnostic tests are used to assess the development level of 
coordination abilities in children. A comparative analysis of the data showed positive dynamics in 
improving coordination abilities, which confirms the effectiveness of the developed methodology. 
Conclusion. The practical implementation of the technology for the comprehensive development 
of coordination abilities in children with intellectual disabilities began with a pilot study and a sur-
vey of specialists. The results allowed for the identification of the algorithm implementation stag-
es, which formed the basis of the technology. During the eight stages, changes in coordination in-
dicators in the control and experimental groups are analyzed. High results are achieved in static 
balance, significant changes are observed in dynamic balance, spatial orientation, and the acquisi-
tion of motor rhythm. An important feature of the technology is the attention given to fine motor 
accuracy. Despite moderate changes in the coordination of complex movements, the results 
showed significant progress. The study confirmed the high effectiveness of the developed ap-
proach, which can be applied both in adaptive physical education and in sports activities for chil-
dren with intellectual disabilities. 
Keywords: coordination abilities, younger school-age children, technology, comprehensive de-
velopment, intellectual disability 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Вопросы социализации и физического 

развития детей с легкой степенью умствен-
ной отсталости остаются важными для спе-
циалистов в области адаптивного физическо-
го воспитания. Ключевым фактором их ус-
пешной адаптации является уровень разви-
тия двигательной активности и координаци-
онных способностей [1]. Исследования пока-
зывают, что у таких детей, помимо интеллек-
туальных нарушений, часто наблюдаются 
проблемы в управлении движениями, что 
влияет на их самостоятельность и качество 
жизни. 

Координационные способности играют 
важную роль в физическом развитии, обес-

печивая согласованность движений, равнове-
сие, точность и быстроту реакции [2, с. 21-
24; 3]. У детей с интеллектуальными нару-
шениями эти способности могут быть недос-
таточно развиты, что затрудняет освоение 
двигательных навыков. Поэтому необходима 
эффективная технология комплексного раз-
вития координационных способностей.  

Мы предлагаем углубленную разработку 
комплексного подхода, который эффективно 
развивает координацию и способствует улуч- 
шению физического и психоэмоционального 
развития детей. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
В ходе исследования, исходя из постав-

ленных целей и задач, были использованы 
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различные методики, включая анализ науч-
ных и документальных материалов, проведе-
ние педагогического эксперимента, тестиро-
вание, а также статистическую обработку 
экспериментальных данных. Эти подходы 
позволили произвести всесторонний анализ 
проблемы и объективно оценить эффектив-
ность технологии. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
При разработке технологии комплексно-

го подхода развития координационных спо-
собностей использована структура, предло-
женная учеными и уточненная нами [2; 4]. 
Основой предложенной технологии является 
системный подход, который учитывает ней-
рофизиологические особенности данной ка-
тегории детей и требует структурированного 
и поэтапного подхода к развитию координа-
ционных способностей. Важнейшими аспек-
тами технологии являются соблюдение тре-
бований, дозировка нагрузок и последова-
тельность выполнения упражнений, что 
обеспечивает эффективность и безопасность 
процесса обучения. 

Алгоритм технологии включает четко 
регламентированные этапы, начиная с освое-
ния базовых координационных навыков 
(точности мелкой моторики, равновесия) и 
заканчивая развитием более сложных двига-
тельных умений, таких как согласование 
движений, ориентация в пространстве, диф-
ференциация усилий и времени, а также бы-
строта реакции [5; 6]. Строгая последова-
тельность выполнения упражнений играет 
решающую роль в обеспечении устойчивого 
прогресса у детей с легкой умственной от-
сталостью. Отклонения от установленной 
дозировки нагрузки и параметров упражне-
ний могут негативно повлиять на равномер-
ность и эффективность тренировки [7–10]. 

Для оценки эффективности предложен-
ной технологии нами осуществлен педагоги-
ческий эксперимент, в котором участвовали 
две группы: контрольная (далее – КГ) и экс-
периментальная (далее – ЭГ), состоящие ка-
ждая из 10 детей. На начальной стадии экс-

перимента были проанализированы меди-
цинские карты участников, проведено тести-
рование координационных способностей 
различных видов, а также проверена одно-
родность групп.  

Обучение в контрольной группе прово-
дилось по программе адаптивного физиче-
ского воспитания, предназначенной для спе-
циальных коррекционных школ VIII вида. В 
рамках этой программы координационные 
способности развивались комплексно, без 
выделения отдельных видов.  

В экспериментальной группе применял-
ся дифференцированный подход, направлен-
ный на поэтапное и целенаправленное разви-
тие отдельных видов координационных спо-
собностей у детей младшего школьного воз-
раста с умственной отсталостью. Экспери-
мент состоял из восьми этапов, каждый из 
которых соответствовал одному из видов ко-
ординационных способностей. 

Предложенная технология предусматри-
вает выполнение упражнений с конкретной 
дозировкой: 4–6 подходов по 6–12 повторе-
ний, что способствует безопасному и посте-
пенному улучшению координационных спо-
собностей. Эта дозировка необходима для 
развития скорости реакции и точности дви-
жений, а также для адаптации детей к воз-
растающим требованиям без перегрузки цен-
тральной нервной системы. Важным элемен-
том является соблюдение необходимого от-
дыха между подходами. Правильный интер-
вал отдыха способствует восстановлению 
сил, предотвращает перегрузки и поддержи-
вает оптимальный уровень концентрации и 
мотивации у детей.  

Основной принцип предложенной тех-
нологии заключается в поэтапном, целена-
правленном развитии отдельных видов коор-
динационных способностей с их постепен-
ным «накладыванием» друг на друга. Такой 
принцип обеспечивает логичную и последо-
вательную динамику формирования двига-
тельных навыков. 

В нашем исследовании средства были 
адаптированы для детей с легкой степенью 
умственной отсталости. Адаптация включала 
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максимальную наглядность при демонстрации 
тестовых упражнений, что обеспечивалось по-
казом в различных плоскостях (фронтальной, 
сагиттальной) и зеркальным показом. 

В настоящее время эксперимент завер-
шен, что позволяет провести оценку резуль-
татов. Итоговые данные представлены в 
табл. 1 и на рис. 1. 

Общая величина приростов исследуемых 
показателей в экспериментальной группе по 
сравнению с контрольной группой по итогам 
эксперимента позволяет констатировать тот 
факт, что разработанная нами технология по-
казала значительную эффективность, а цель 
нашла свое экспериментальное подтвержде-
ние. На рис. 1 представлены изменения ре-
зультатов тестирования видов координацион- 

 
 
 

Таблица 1 
Изменение результатов тестирования видов координационных способностей  

в контрольной и экспериментальной группах по окончании всего педагогического эксперимента 
Table 1 

Changes in the results of testing the types of coordination abilities  
in the control and experimental groups at the end of the entire pedagogical experiment 

 
№ 
п/п 

Вид координационных  
способностей Группа Результаты первого 

тестирования, xср±Δ 
Результаты девятого 
тестирования, хср±Δ 

Прирост, 
% 

Досто-
верность 

1 Способность к проявлению 
точности мелкой моторики, 
балл 

ЭГ 3,55 ± 0,81 4,78 ± 0,34 34,6 <0,05 

КГ 3,61 ± 1,01 3,99 ± 0,87 10,05 >0,05 

2 Способность к произволь-
ному и рациональному 
снижению напряжения 
мышц, балл 

ЭГ 3,00 ± 0,66 4,77 ± 0,35 59,0 <0,05 

КГ 3,02 ± 0,59 3,59 ± 0,84 15,8 <0,05 

3 Способность к сохранению 
и поддержанию равновесия 
(статического), с 

ЭГ 4,11 ± 2,12 9,89 ± 2,12 140,6 <0,05 

КГ 4,07 ± 1,92 5,09 ± 3,28 25,0 >0,05 

4 Способность к сохранению 
и поддержанию равновесия 
(динамического), с 

ЭГ 37,33 ± 8,96 16,55 ± 4,07 55,6 <0,05 

КГ 36,98 ± 8,16 27,19 ± 4,13 24,4 <0,05 

5 Способность к усвоению 
двигательного ритма, с 

ЭГ 2,07 ± 0,88 0,84 ± 0,07 59,34 <0,05 
КГ 2,08 ± 0,76 1,66 ± 0,36 20,1 <0,05 

6 Согласование движений 
тела и его частей в составе 
двигательного действия, с 

ЭГ 6,88 ± 1,32 4,86 ± 0,49 29,3 <0,05 

КГ 6,79 ± 1,29 6,08 ± 0,51 10,4 >0,05 

7 Способность к ориентирова-
нию в пространстве, м 

ЭГ 3,22 ± 0,62 1,12 ± 0,36 65,2 <0,05 
КГ 3,24 ± 0,69 2,34 ± 0,41 27,7 <0,05 

8 Способность к дифферен-
цированию усилий, време-
ни и пространства, см 

ЭГ 56,67 ± 17,03 30,78 ± 9,13 45,7 <0,05 

КГ 53,45 ± 16,94 45,19 ± 11,24 15,4 >0,05 

9 Способность к проявлению 
быстроты реагирования, см 

ЭГ 40,0 ± 10,0 22,11 ± 4,76 45,1 <0,05 
КГ 41,22 ± 9,59 32,48 ± 7,05 21,2 <0,05 

 
Источник: рассчитано и составлено автором по результатам тестирования видов координационных  
способностей. 
Source: calculated and compiled by the author based on the results of testing the types of coordination abilities. 
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Рис. 1. Изменения показателей в экспериментальной и контрольной группах на основе разработан-

ной технологии 
Fig. 1. Changes in indicators in the experimental and control groups based on the developed technology 
 

Источник: составлено автором на основании результатов тестирования в конце эксперимента. 
Source: compiled by the author based on the test results at the end of the experiment. 

 
 

ных способностей в контрольной и экспе-
риментальной группах по окончании педа-
гогического эксперимента (1–9 – виды ко-
ординационных способностей в соответст-
вии с табл. 1). 

 
ВЫВОДЫ 

 
В ходе восьми этапов технологии анали-

зировались изменения координационных по-
казателей в контрольной и эксперименталь-
ной группах.  

Анализ данных показал значительные 
положительные изменения в развитии коор-
динационных способностей у детей экспери-
ментальной группы. Наибольший прирост 
был зафиксирован в способности к сохране-
нию статического равновесия (более 100 %) в 
ЭГ против 25,0 % в КГ.  

Особенность технологии – интеграция 
работы над точностью мелкой моторики, ко-
торая является ключевым компонентом про-
граммы. Целенаправленная работа привела к 
приросту в 34,6 % в ЭГ, в то время как в КГ – 

всего на 10,05 %. Это указывает на большую 
эффективность специально подобранных уп-
ражнений для развития координации движе-
ний кисти и пальцев. 

Исследование выявило этапность реали-
зации алгоритма. Высокий прогресс был от-
мечен в поддержании равновесия, простран-
ственной ориентировки, усвоении ритма и 
снижении напряжения. 

Способности к координации движений в 
сложных двигательных действиях также по-
казали умеренные, но значительные улучше-
ния. Результаты исследования подтверждают 
высокую эффективность комплексного под-
хода, лежащего в основе технологии. 

Данные исследования имеют как теоре-
тическую, так и практическую значимость, их 
можно применять как в адаптивном физиче-
ском воспитании, так и в спортивной деятель-
ности для лиц с интеллектуальными наруше-
ниями. Таким образом, технология комплекс-
ного развития координационных способно-
стей для детей с легкой степенью умственной 
отсталости доказала свою эффективность. 

 



Калмыков Д.А. Технология комплексного развития координационных способностей… 
Kuznetsov V.V. Technology for the integrated development of coordination abilities… 

 

240 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 234-241 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 234-241 

 

Список источников 

1. Альсуфьев Г.А. Развитие координационных способностей детей с умственной отсталостью // Трибуна 
ученого. 2020. № 12. С. 45-51. 

2. Евсеев С.П., Евсеева О.Э. Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физиче-
ской культуре. Москва, 2017. 384 с.  

3. Калмыков Д.А., Дерябина Г.И., Терентьева О.С., Лернер В.Л. Учет иерархичности использования 
средств формирования видов координационных способностей как необходимое условие совершенст-
вования процесса их развития // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 
2018. Т. 23. № 175. С. 69-80. https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-175-69-80, 
https://elibrary.ru/yartul 

4. Калмыков Д.А. Развитие координационных способностей у детей младшего школьного возраста с 
умственной отсталостью: комплексный подход // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная 
рекреация. 2019. Т. 4. № 4. С. 34-42. https://doi.org/10.24411/2500-0365-2019-14406, 
https://elibrary.ru/qoqxcu 

5. Ковалев Д.А. Особенности развития координационных способностей у детей школьного возраста 
посредством восточных единоборств // Инновационные формы и практический опыт физического 
воспитания детей и учащейся молодежи: сб. науч. ст. 10 Междунар. науч.-практ. конф. Витебск, 
2023. С. 46-50. https://elibrary.ru/aqfuvi 

6. Lee K. Enhancing motor performance and physical fitness in children with developmental coordination dis-
order through fundamental motor skills exercise // Healthcare. 2024. Vol. 12. P. 1-10. 
https://doi.org/10.3390/healthcare12212142 

7. Frikha M., Alharbi R.S. Optimizing fine motor coordination, selective attention and reaction time in chil-
dren: effect of combined accuracy exercises and visual art activities // Children (Basel). 2023. Vol. 10 (5).  
P. 1-13. https://doi.org/10.3390/children10050786 

8. Park S.Bo., Ju Yu., Kwin H., Youm H., Ki M.J., Chung J. Effect of a cognitive function and social skills-
based digital exercise therapy using IoT on motor coordination in children with intellectual and develop-
mental disability // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022. Vol. 19.  
№ 24. P. 16499. https://doi.org/10.3390/ijerph192416499, https://elibrary.ru/isvnoj  

9. Alghadier M., Alhusayni A.I. Evaluating the efficacy of gross-motor-based interventions for children with 
developmental coordination disorder: a systematic review // Journal of Clinical Medicine. 2024. Vol. 13 
(16). P. 1-16. https://doi.org/10.3390/jcm13164609 

10. Tran H.T., Li Y.C., Lin H.Y., Lee S.D., Wang P.J. Sensory processing impairments in children with devel-
opmental coordination disorder // Children (Basel). 2022. Vol. 9 (10). P. 1-20. 
https://doi.org/10.3390/children9101443 

References 

1. Al’suf’ev G.A. (2020). Development of coordination abilities of children with mental retardation. Tribuna 
uchenogo = Tribune of Scientists, no. 12, pp. 45-51. (In Russ.) 

2. Evseev S.P., Evseeva O.E. (2017). Technologies of Physical Culture and Sports Activities in Adaptive Phys-
ical Culture. Moscow, 384 p. (In Russ.) 

3. Kalmykov D.A., Deryabina G.I., Terent’eva O.S., Lerener V.L. (2018). Accounting the hierarchy of using 
means of coordination abilities types formation as a necessary condition for improving the process of their 
development. Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. 
Series: Humanities, vol. 23, no. 175, pp. 69-80. (In Russ.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-175-
69-80, https://elibrary.ru/yartul 

4. Kalmykov D.A. (2019). Development of motor coordination abilities in children of primary school age with 
mental retardation: an integrated approach. Fizicheskaya kul’tura. Sport. Turizm. Dvigatel’naya rekreatsiya = 
Physical Culture. Sport. Tourism. Motor Recreation, vol. 4, no. 4, pp. 34-42. (In Russ.) 
https://doi.org/10.24411/2500-0365-2019-14406, https://elibrary.ru/qoqxcu 

5. Kovalev D.A. (2023). Features of development of coordination abilities in school-age children through ori-
ental martial arts. Sbornik nauchykh statei 10 Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-175-69-80
https://elibrary.ru/yartul
https://doi.org/10.24411/2500-0365-2019-14406
https://elibrary.ru/qoqxcu
https://elibrary.ru/aqfuvi
https://doi.org/10.3390/healthcare12212142
https://doi.org/10.3390/children10050786
https://doi.org/10.3390/ijerph192416499
https://elibrary.ru/isvnoj
https://doi.org/10.3390/jcm13164609
https://doi.org/10.3390/children9101443
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-175-69-80
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2018-23-175-69-80
https://elibrary.ru/yartul
https://doi.org/10.24411/2500-0365-2019-14406
https://elibrary.ru/qoqxcu


Калмыков Д.А. Технология комплексного развития координационных способностей… 
Kuznetsov V.V. Technology for the integrated development of coordination abilities… 

 
Оздоровительная и адаптивная физическая культура 
Recreational and Adaptive Physical Education 241 
 

«Innovatsionnye formy i prakticheskii opyt fizicheskogo vospitaniya detei i uchashcheisya molodezhi» = 
Collection of Scientific Articles of 10th International Scientific and Practical Conference “Innovative Forms 
and Practical Experience of Physical Education of Children and Students”. Vitebsk, pp. 46-50. (In Russ.) 
https://elibrary.ru/aqfuvi 

6. Lee K. (2024). Enhancing motor performance and physical fitness in children with developmental coordina-
tion disorder through fundamental motor skills exercise. Healthcare, vol. 12, pp. 1-10. 
https://doi.org/10.3390/healthcare12212142 

7. Frikha M., Alharbi R.S. (2023). Optimizing fine motor coordination, selective attention and reaction time in 
children: effect of combined accuracy exercises and visual art activities. Children (Basel), vol. 10 (5), pp. 1-
13. https://doi.org/10.3390/children10050786 

8. Park S.Bo., Ju Yu., Kwin H., Youm H., Ki M.J., Chung J. (2022). Effect of a cognitive function and social 
skills-based digital exercise therapy using IoT on motor coordination in children with intellectual and devel-
opmental disability. International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 19, no. 24, 
pp. 16499. https://doi.org/10.3390/ijerph192416499, https://elibrary.ru/isvnoj 

9. Alghadier M., Alhusayni A.I. (2024). Evaluating the efficacy of gross-motor-based interventions for children with 
developmental coordination disorder: a systematic review. Journal of Clinical Medicine, vol. 13 (16), pp. 1-16. 
https://doi.org/10.3390/jcm13164609 

10. Tran H.T., Li Y.C., Lin H.Y., Lee S.D., Wang P.J. (2022). Sensory processing impairments in children with 
developmental coordination disorder. Children (Basel), vol. 9 (10), pp. 1-20. 
https://doi.org/10.3390/children9101443 
 
 

Информация об авторе  Information about the author 
   

Калмыков Дмитрий Александрович, вице-
президент, Федерация фехтования России, г. Москва, 
Российская Федерация; преподаватель, Центр фехто-
вания Ильгара Мамедова, г. Химки, мкр. Новогорск, 
Московская область, Российская Федерация. 

https://orcid.org/0000-0002-5224-9903  
mr.kalmik@mail.ru 

 Dmitry A. Kalmykov, Vice President, Russian Fenc-
ing Federation, Moscow, Russian Federation; Lecturer, 
Ilgar Mammadov Fencing Center, Khimki, microdistr. 
Novogorsk, Moscow Region, Russian Federation. 

https://orcid.org/0000-0002-5224-9903 
mr.kalmik@mail.ru 

   
Поступила в редакцию 15.11.2024 
Одобрена после рецензирования 07.02.2025 
Принята к публикации 14.02.2025 

 Received 15.11.2024 
Approved 07.02.2025 
Accepted 14.02.2025 

   
Автор прочитал и одобрил окончательный вари-

ант рукописи. 
 The author has read and approved the final manu-

script. 
 
 
 
 

https://elibrary.ru/aqfuvi
https://doi.org/10.3390/healthcare12212142
https://doi.org/10.3390/children10050786
https://doi.org/10.3390/ijerph192416499
https://elibrary.ru/isvnoj
https://doi.org/10.3390/jcm13164609
https://doi.org/10.3390/children9101443
https://orcid.org/0000-0002-5224-9903
mailto:mr.kalmik@mail.ru
https://orcid.org/0000-0002-5224-9903
mailto:mr.kalmik@mail.ru


 
 

 

242  Подлесных С.Н., 2025 

 

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

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

 
 
 

Научная статья 
УДК 94(47) 
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-242-253  

  

О перенесении Острогожского окружного суда  
в г. Валуйки: 1870–1880-е гг. 

Сергей Николаевич Подлесных  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова» 

394087, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8 
agera3@yandex.ru 

Аннотация 
Актуальность. По мнению современных исследователей, процесс организации деятельности 
окружных судов изучен недостаточно полно. Одной из проблем в организации новых судебных 
учреждений после 1864 г. была проблема предоставления окружным судам зданий (помеще-
ний). В отсутствие подходящего для целей правосудия помещения нередко властями соответст-
вующего города, который имел возможность разместить у себя суд, ставился вопрос о перене-
сении суда. Выявление механизма возможного перенесения окружных судов в Российской им-
перии в пореформенное время анализируется на примере Острогожского окружного суда (цель 
настоящего исследования). Указанная цель обусловила постановку следующих задач: выявле-
ние общих причин возможного перенесения окружных судов; выявление основных причин про-
явления инициативы к переносу окружных судов со стороны городских властей; анализ основ-
ных проблем, связанных с организацией окружных судов. 
Материалы и методы. Основными источниками исследования послужили следующие ма-
териалы: – архивные дела из фондов Государственного архива Воронежской области; нор-
мативно-правовые акты, сборники правил и законов; материалы периодической печати; ста-
тистические и справочные издания. Методологической основой исследования послужили 
как общие, так и частные методы научного познания: метод структурного анализа, истори-
ко-сравнительный метод, историко-системный метод, формально-логический метод, иные 
методы научного познания.  
Результаты исследования. По итогам проведенного исследования (по архивным материа-
лам Острогожского окружного суда) были выявлены причины возможного перенесения ок-
ружных судов во второй половине XIX века. Выявлены основные причины проявления 
инициативы к переносу окружных судов со стороны местных городских властей. Анализ 
архивных материалов дал возможность установить основные проблемы, связанные с орга-
низацией окружных судов в Российской империи во второй половине XIX века, а также по-
казал механизм возможного переноса окружных судов из одного города в другой. 
Выводы. Инициатором переноса Острогожского окружного суда выступала Валуйская го-
родская дума. Основной причиной проявленной инициативы со стороны Валуйской город-
ской думы о перенесении Острогожского окружного суда в г. Валуйки был вопрос матери-
альный. Решающим фактором для чиновников судебного ведомства в вопросе перенесения 
окружного суда были финансовые выгоды. Чиновники были готовы пренебречь принципом 
доступности суда для населения лишь бы финансовая составляющая в организации новых 
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судов была выгодна казне. Основными причинами к переносу окружных судов в Россий-
ской империи можно назвать следующие: 1) наличие (отсутствие) пригодных зданий (по-
мещений) для целей правосудия; 2) географическое расположение города, где предполага-
лось разместить окружной суд.  
Ключевые слова: окружной суд, судоустройство, судебная система, судейский корпус, су-
дебная реформа 1864 г., Острогожск, Валуйки, перенесение окружных судов, городское са-
моуправление, Воронежская губерния 
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Abstract 
Importance. According to modern researchers, the organizing the activities process of district courts 
has not been studied sufficiently. One of the problems in organizing new judicial institutions after 1864 
was the problem of providing district courts with buildings (premises). In the premises absence suitable 
for the purposes of justice, the authorities of the corresponding city, which had the opportunity to ac-
commodate the court, often raised the issue of transferring the court. The mechanism identification for 
the possible transfer of district courts in the Russian Empire in the post-reform period is analyzed using 
the Ostrogozhsk District Court example (the purpose of this study). This goal led to the following tasks 
formulation: general reasons identification for the possible district courts transfer; the main reasons 
identification for the initiative to transfer district courts on the part of city authorities; the main problems 
analysis associated with the district courts organization. 
Materials and Methods. The main sources of the study are the following materials: archival files 
from the funds of the State Archives of the Voronezh Region; regulatory legal acts, rules and laws 
collections; periodicals; statistical and reference publications. The methodological basis of the 
study is both general and specific methods of scientific knowledge: the structural analysis method; 
historical-comparative method; historical-systemic method; formal-logical method; other methods 
of scientific knowledge. 

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-242-253
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-242-253
mailto:agera3@yandex.ru
https://orcid.org/0009-0001-2613-5777


Подлесных С.Н. О перенесении Острогожского окружного суда… 
Podlesnykh S.N. On the relocation of the Ostrogozhsky District Court… 

 

244 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 242-253 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 242-253 

 

Results and Discussion. Based on the results of the study (based on the Ostrogozhsk District 
Court archival materials), the reasons for the possible transfer of district courts in the second half 
of the 19th century are identified. The main reasons for the initiative to transfer district courts on 
the part of local city authorities are identified. The archival materials analysis made it possible to 
identify the main problems associated with the district courts organization in the Russian Empire 
in the second half of the 19th century, and also showed the mechanism for the possible district 
courts transfer from one city to another. 
Conclusion. The transfer initiator of the Ostrogozhsk District Court was the Valuysk City Duma. 
The main reason for the initiative shown by the Valuysk City Duma to transfer the Ostrogozhsk 
District Court to the city of Valuyki was a material issue. The decisive factor for officials of the 
judicial department in the issue of transferring the district court was financial benefits. Officials 
were ready to neglect the principle of accessibility of the court for the population if only the finan-
cial component in the organization of new courts was profitable for the treasury. The main reasons 
for the transfer of district courts in the Russian Empire can be called the following reasons: 1) the 
presence (absence) of suitable buildings (premises) for the purposes of justice; 2) the geographic 
location of the city where it was supposed to place the district court. 
Keywords: district court, judicial system, judicial corps, judicial reform of 1864, Ostrogozhsk, 
Valuyki, transfer of district courts, city self-government, Voronezh province 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Дореформенная судебная система Рос-

сии представляла собой «тяжеловесную кон-
струкцию», которая зачастую строилась на 
противоречиях, путанице в законодательных 
актах. Отсутствие независимости от админи-
страции превращало суд в придаток испол-
нительных органов власти [1, с. 10]. Основ-
ные положения судебной системы, установ-
ленные еще в 1775 г., пересмотру не подле-
жали [2, с. 235]. Судебная реформа 1864 г. 
полностью изменила судоустройство и судо-
производство Российской империи, введя 
новые институты и процессуальные принци-
пы [3]. Давно назревавшие изменения по су-
дебной части были начаты 20 ноября 1864 г. 
с обнародования новых Судебных уставов. 
Эти документы радикально изменили основ-

ные подходы к построению судебной систе-
мы в России, что не соответствовало самой 
сущности самодержавной власти [4, с. 21]. 

В соответствии с новым судоустройст-
вом Российская империя делилась на округа, 
которые возглавляли судебные палаты. Их 
создание потребовало достаточно много вре-
мени [5, с. 32]. В разное время в состав су-
дебных округов входило от 3-х до 16-ти ок-
ружных судов. 

Из современных исследователей вопроса-
ми организации деятельности окружных судов 
дореволюционной России занимаются такие 
ученые, как: Е.А. Ванькина [6], А.Г. Галкин [7], 
С.Ю. Заводюк [8], Л.Н. Зайцев [9], Е.А. Кре-
стьянников [10], С.В. Шевченко и Л.Г. Свеч-
никова [11] и др. Однако, несмотря на доста-
точно большое количество исследований, 
посвященных организации деятельности ок-
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ружных судов в Российской империи, вопро-
сы, связанные с перенесением окружных су-
дов, специально практически не рассматри-
вались.  

Выявление механизма возможного пере-
носа окружных судов во второй половине 
XIX века дает возможность проанализиро-
вать взаимодействие органов городского са-
моуправления с чиновниками судебного ве-
домства. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Основными источниками исследования 

послужили следующие материалы: 
− делопроизводственная документация, 

представленная архивными делами из фон-
дов Государственного архива Воронежской 
области (ГАВО). Это фонды И-20 – Воро-
нежская губернская земская управа, И-21 – 
Воронежское губернское по земским и го-
родским делам присутствие; 

− нормативно-правовые акты: доку-
менты из Полного собрания законов Россий-
ской империи (ПСЗРИ); 

− материалы периодической печати: 
Воронежские губернские ведомости; 

− статистические и справочные издания: 
Памятные книжки Воронежской губернии. 

Методологической основой исследова-
ния послужили как общие, так и частные 
методы научного познания: метод структур-
ного анализа, который позволил оценить 
изменения в судебной системе Российской 
империи во второй половине XIX века; ис-
торико-сравнительный метод, с помощью 
которого в исследовании путем сравнения 
данных о деятельности окружных судов, 
выявленных в архивных документах, дела-
ются общие и частные выводы; историко-
системный метод, который позволил в ком-
плексе выявить и проанализировать общие 
причины возможного перенесения окружных 
судов; формально-логический метод, кото-
рый позволил проанализировать действую-
щее законодательство Российской империи 
второй половины 1860-х гг.; в исследовании 

также использовались иные методы научно-
го познания. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Современники писали, что «вопрос о 

разделении на судебные округа и размеще-
нии окружных судов представлял также не-
мало затруднений. Почти все более или ме-
нее значительные города заявляли претензию 
иметь у себя окружные суды и вызывались 
на денежные и иные пожертвования. Отча-
янная борьба завязалась, например, между 
Бежецком и Кашином из-за места будущего 
окружного суда»1. 

Первые судебные палаты были открыты 
в Санкт-Петербурге и Москве в 1866 г. По 
новому судебному устройству Воронежская 
губерния входила в состав Харьковской су-
дебной палаты, которая была открыта 16 но-
ября 1867 г. В Воронежской губернии обра-
зовывалось два окружных суда: Воронежский 
и Острогожский, которые были торжественно 
открыты 26 ноября и 28 ноября 1867 г. соот-
ветственно, а свою практическую деятель-
ность начали 15 декабря 1867 г.2 

Все окружные суды в Российской импе-
рии делились на четыре разряда. Острогож-
ский окружной суд был судом 4-го разряда3. 
Суды 4-го разряда учреждались в уездных 
городах, «если в губернии находилось два и 
более окружных суда» [12, с. 91]. Компетен-
ция окружных судов была достаточно широ-
кой. Ю.А. Калинкин отмечает, что «компе-
тенция российского окружного суда была 
исключительно разносторонней» [13, с. 113]. 

По мнению современных исследовате-
лей, «сам процесс формирования «новых су-
дов» изучен недостаточно» [14, с. 10]. Одной 
из проблем в организации новых судебных 
учреждений после 1864 г. была проблема 
предоставления окружным судам зданий 
                                                                 

1 Джаншиев Г.А. Страница из истории судебной 
реформы. Д.Н. Замятин. Москва: Типо-лит. И.Н. Куш-
нерева и Ко, 1883. С. 72. 

2 Воронежские губернские ведомости. 1867. № 92. 
С. 2; Там же. № 94. С. 2. 

3 ГАВО (Государственный архив Воронежской 
области). Ф. И-20. Оп. 1. Д. 217. Л. 26. 
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(помещений). Судейский корпус надо было 
где-то размещать, также было необходимо 
иметь залы для проведения судебных заседа-
ний. Губернские города, где размещались 
окружные суды, еще как-то могли справить-
ся с указанной проблемой. Особо тяжело бы-
ло окружным судам, которые размещались в 
уездных городах. Уездные центры, как пра-
вило, были небольшими городами с незначи-
тельными финансовыми возможностями. 
Одним из таких уездных городов Российской 
империи, в котором, в соответствии с новой 
системой судоустройства, размещался ок-
ружной суд, был г. Острогожск Воронежской 
губернии. 

Острогожск из всех уездных городов 
Воронежской губернии по нескольким при-
чинам принял у себя окружной суд. Такими 
основными причинами являются: числен-
ность населения, географическое положение, 
количество зданий. 

На 1870 г. в Острогожске проживало 
9904 человека. На указанный год Острогожск 
был вторым после Воронежа (44955 человек) 
городом губернии по численности населения. 
В соперничавшим с Острогожском за право 
разместить у себя окружной суд г. Валуйки 
на тот же год проживало 6070 человек4. 

Исходя из географического положения 
Острогожск также выигрывал у Валуек. Ост-
рогожский окружной суд распространял 
свою юрисдикцию на следующие уезды Во-
ронежской губернии: Острогожский, Бирю-
ченский, Валуйский, Павловский, Богучар-
ский. Таким образом, Воронежская губерния, 
согласно судебной юрисдикции двух окруж-
ных судов, была разделена на две части: се-
верную – Воронежский окружной суд, юж-
ную – Острогожский окружной суд. Наибо-
лее выгодное географическое расположение 
относительно центра южной части губернии 
было у Острогожска и Павловска. Валуйки 
же располагались в самой западной части 
юга Воронежской губернии. 
                                                                 

4 Памятная книжка Воронежской губернии на 
1870–1871 гг. Воронеж: Типогр. губ. правл., 1871.  
С. 40-41. 

Анализ статистики показывает, что  
г. Острогожск в сравнении с иными уездны-
ми городами Воронежской губернии имел 
лидирующую позицию по количеству зда-
ний. Если посмотреть на статистику 1870 г., 
то картина по числу зданий в Острогожске и 
Валуйках выглядела следующим образом: 

− г. Острогожск: казенных зданий – 11 
каменных, 9 деревянных; частных зданий – 
40 каменных, 966 деревянных; 

− г. Валуйки: казенных зданий – 2 ка-
менных, 1 деревянное; частных зданий – 7 
каменных, 1030 деревянных5. 

Таким образом, на наш взгляд, выбор  
г. Острогожск как центра окружного суда 
юга Воронежской губернии был вполне за-
кономерным. 

Механизм перенесения окружных судов 
из одного города в другой в пореформенное 
время конкретно нормативно не был пропи-
сан в российских законодательных актах. Что 
касается определения зданий под судебные 
места, то в ст. 137 Учреждения судебных ус-
тановлений 1864 г. было лишь записано сле-
дующее: «Судебные места имеют свои засе-
дания в назначенных для сего зданиях»6. 

14 декабря 1871 г. Валуйская городская 
дума, выслушав доклад городской управы о 
неудобствах здания, в котором находится 
Острогожский окружной суд, и о выгодах, 
которые могут быть при перемещении окруж-
ного суда в г. Валуйки, постановила ходатай-
ствовать перед Правительством о переводе 
Острогожского окружного суда в г. Валуйки. 
В этой связи Валуйская городская дума при-
нимала на себя следующие обязательства: 

1) устроить за свой счет в Валуйках не-
обходимое помещение для суда 3-го разряда; 

2) предоставить в полное распоряжение 
Правительства дом на все время существова-
ния суда; 
                                                                 

5 Памятная книжка Воронежской губернии на 
1870–1871 гг. Воронеж: Типогр. губ. правл., 1871.  
С. 64. 

6 Учреждение судебных установлений от 20 но-
ября 1864 г. // ПСЗРИ. Собр. II. Отделение II.  
Т. XXXIX. № 41475. С. 191. 
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3) снабдить предоставляемый дом необ-
ходимой мебелью и принять на свой счет ре-
монт дома на 10 лет; 

4) выдать на подъем суда прогонные и 
суточные деньги и перевести на свой счет 
архивы как окружного суда, так и нота-
риата7. 

Необходимо отметить, что Валуйская 
городская дума не обязывалась предоставить 
в собственность Правительства в лице мини-
стерства юстиции дом в Валуйках для целей 
правосудия. Речь шла только о предоставле-
нии в полное распоряжение, если быть точ-
нее – пользование. 

Безусловно, те условия, на которых Ва-
луйская городская дума обязывалась размес-
тить в своем городе окружной суд, были бо-
лее чем привлекательными. В то время, когда 
у Правительства крайне не хватало финансов 
на обустройство новых судебных помеще-
ний, городские власти возлагали на себя обя-
занности полного обустройство окружного 
суда. Вопрос «приискания удобных и при-
личных помещений для новых судебных уч-
реждений» стал одним из важнейших вопро-
сов в ряду приготовительных мер, касавших-
ся введения в действие Судебных уставов от 
20 ноября 1864 г.8 

К примеру, историк Е.А. Крестьянников 
так описывает состояние помещений судеб-
ных учреждений Западной Сибири в XIX – 
начале XX века: «Антресоли, флигели, ко-
нюшни, купеческие дома, театры – туда не-
редко помещались суды. С правосудием, бы-
вало, соседствовали грязь, окурки, скверные 
запахи, сырость, винные пары, плесень и 
трещины, его оскорбляли, выгоняя, распола-
гая «в линию» и в стойлах, ограничивая са-
женями, комнатами, обветшалыми построй-
ками и чужой мебелью, оно размывалось до-
ждевыми и грунтовыми водами, посыпалось 
штукатуркой, мерзло, обдувалось сквозня-
ком, существовало на грани возгорания, ду-
шилось электрическими шнурами, иногда 
                                                                 

7 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 217. Л. 5. 
8 Министерство юстиции за сто лет. 1802–1902: 

Исторический очерк. Санкт-Петербург: Сенат. тип., 
1902. С. 100. 

ремонтировалось и только начинало приоб-
ретать собственный угол» [15, с. 68]. 

Нужные по указанным обязательствам 
деньги Валуйская городская дума планиро-
вала позаимствовать у Валуйского городско-
го банка. 

В письме воронежского губернатора 
Д.Ф. Кованько в Воронежскую губернскую 
земскую управу от 19 ноября 1872 г. отмеча-
лось, что председатель Острогожского ок-
ружного суда «вполне разделяет такое хода-
тайство Валуйского городского общества». 
Председатель окружного суда Н.М. Лобков-
ский основывался на следующих соображе-
ниях: 

1. «Здание окружного суда уступлено 
Правительству Острогожским обществом в 
1864 г. только на 10 лет, из которых почти 
половина уже истекла»; 

2. «Означенное здание так дурно было 
приспособлено для окружного суда, что до 
настоящего времени не принято, и что даль-
нейшее пребывание в нем окружного суда 
без капитальных переделок, требующих со 
стороны казны значительных издержек, едва 
ли возможно»; 

3. «В случае перевода в г. Валуйки суд 
приблизится к населению его округа, не-
смотря на то, что будет находиться к прочим 
городам округа на том же расстоянии, как и 
теперь, потому что, находясь в Валуйках, он 
со всех сторон будет окружен местностью 
его округа, тогда как Острогожск находится 
на самом краю своего округа на границе ок-
руга Воронежского окружного суда, вследст-
вие чего с перемещением суда до некоторой 
степени уменьшатся судебные издержки не 
только для населения, но и для казны, на ко-
торую падает большая часть расходов по 
производству уголовных дел по причине не-
состоятельности обвиняемых»; 

4. «Переход Острогожского окружного 
суда в г. Валуйки не только не требует со 
стороны казны никаких расходов, но, напро-
тив, даже уменьшатся сметные расходы»9. 
                                                                 

9 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 217. Л. 5об. 



Подлесных С.Н. О перенесении Острогожского окружного суда… 
Podlesnykh S.N. On the relocation of the Ostrogozhsky District Court… 

 

248 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 242-253 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 242-253 

 

Из всех соображений председателя Ост-
рогожского окружного суда Н.М. Лобковско-
го, на наш взгляд, наиболее спорным являет-
ся третье утверждение, то есть преимущество 
г. Валуйки перед г. Острогожск в географи-
ческом расположении на карте Острогожско-
го окружного суда. Именно поэтому 12 ок-
тября 1873 г. Острогожская уездная земская 
управа в своем письме в Воронежскую гу-
бернскую земскую управу разъясняла гео-
графическое положение г. Острогожска и  
г. Валуек в отношении судебного округа: «В 
исполнение же постановления Собрания о 
разъяснении географического положения  
г. Острогожск и г. Валуек в отношении су-
дебного округа уездная управа имеет честь 
препроводить при сем для наглядного сооб-
ражения карту 5 уездов Воронежской губер-
нии, состоящих в ведомстве Острогожского 
окружного суда с указанием больших почто-
вых дорог и Воронежско-Ростовской желез-
ной дороги»10. 

Прокурор Харьковской судебной палаты 
Н.С. Писарев, на заключение которого во-
прос о перенесении окружного суда был 
препровожден департаментом министерства 
юстиции, отвечал, что «находит также пере-
вод окружного суда из Острогожска в Ва-
луйки полезным в интересах казны и не 
представляющим поводов к предположению 
о каких-либо неудобствах для правосудия и 
для жителей Острогожского округа»11. 

Таким образом, ходатайство Валуйской 
городской думы о перенесении Острогож-
ского окружного суда было поддержано 
председателем Острогожского окружного 
суда и прокурором Харьковской судебной 
палаты. Основной причиной к таковому 
представители судебного ведомства называ-
ли очевидные выгоды для казны. 

Имея в виду географическое расположе-
ние Валуек относительно расстояний до всех 
уездов Воронежской губернии, входящих в 
юрисдикцию Острогожского окружного су-
да, Воронежская губернская земская управа 
не поддержала ходатайство Валуйской го-
                                                                 

10 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 217. Л. 1-2. 
11 Там же. Л. 6. 

родской думы о перенесении окружного су-
да, указывая в своем докладе следующее: 
«Перенесение окружного суда в г. Валуйки 
не могло бы составить неудобств для весьма 
отдаленного от г. Валуек Богучарского уезда 
(центр г. Богучара верст на 275–280), если бы 
Богучарский уезд был присоединен к округу 
Воронежского окружного суда, что весьма 
удобно при Ростовской железной дороге; в 
противном же случае перенесение суда из 
Острогожска в Валуйки для Богучарского 
уезда создаст чрезвычайные затруднения 
вследствие отдаленности»12. Те же самые 
соображения губернская управа высказала 
относительно Павловского уезда13. 

Со своей стороны министр юстиции  
К.И. Пален указал, что «для вполне правиль-
ного разрешения возбужденного Валуйской 
городской думой ходатайства было бы в на-
стоящее время весьма полезно иметь в виду 
мнение по сему предмету Воронежского гу-
бернского земского собрания и согласно с 
сим граф фон-дер-Пален просит предложить 
все изъяснения обстоятельства на рассмотре-
ние означенного собрания»14. В этой связи 
воронежский губернатор Д.Ф. Кованько 19 
ноября 1873 г. просил губернскую земскую 
управу передать означенное дело на обсуж-
дение предстоящего очередного губернского 
земского собрания.  

Губернское земское собрание, изучив 
ходатайство Валуйской городской думы, 
признало следующее. 

1. К обсуждению вопроса о перенесе-
нии окружного суда необходимо привлечь 
все земские собрания, уезды которых входят 
в состав Острогожского окружного суда. 

2. Разрешить ходатайство Валуйской 
городской думы в губернском земском соб-
рании невозможно, «так как большее число 
губернских гласных с условиями местности 
незнакомо». 

3. Передать ходатайство Валуйской го-
родской думы на предварительное заключе-
ние уездных земских собраний тех уездов, 
                                                                 

12 Там же. Л. 9. 
13 Там же. Л. 23. 
14 Там же. Л. 6. 
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которые входят в состав Острогожского ок-
ружного суда15. 

Из пяти уездных земских собраний два 
поддержали ходатайство Валуйской город-
ской думы (Валуйское, Бирюченское собра-
ния), а три собрания отказали (Острогож-
ское, Павловское, Богучарское собрания)16.  

Разумеется, острогожские гласные были 
против перенесения окружного суда в г. Ва-
луйки. Острогожское уездное земское собра-
ние поддержала Острогожская земская уезд-
ная управа: «представляя вышеизложенное 
на обсуждение земского собрания, уездная 
управа позволяет себе высказаться за ущерб 
для жителей Острогожского уезда при учре-
ждении окружного суда в г. Валуйках, и 
предложить собранию, в случае удовлетво-
рения настоящего желания Валуйской город-
ской думы ходатайствовать пред правитель-
ством о присоединении Острогожского уезда 
к ведомству Воронежского окружного суда, в 
том внимании, что проезд в г. Воронеж ли-
цам имеющим дела в Окружном суде, более 
удобен, нежели в г. Валуйки, так как Воро-
нежско-Ростовская железная дорога прохо-
дит через весь уезд, причем Ростовский по-
езд прибывает в Воронеж в 9 часов утра и 
отходит в 9 часов по полудни, что дает воз-
можность отправляющимся на короткий срок 
в течение суток возвратиться домой, испол-
нивши необходимое по Окружному суду, 
между тем как г. Валуйки отстоит от север-
ной части Острогожского уезда слишком на 
200 верст, притом существующие земские 
станции в уезде не доступны для получения 
лошадей частными лицами, а дорожные со-
оружения на почтовом тракте от г. Остро-
гожска до г. Валуек в дождливые осень и 
весну почти не проездны»17. 

Как видно из решений уездных земских 
собраний, для уездных гласных в вопросе 
переноса окружного суда главной причиной 
одобрения/неодобрения ходатайства Валуй-
ской городской думы была доступность суда 
для населения, то есть уездные собрания 
                                                                 

15 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 217. Л. 15об. 
16 Там же. Л. 23об.-24об. 
17 Там же. Л. 1-2. 

учитывали только расстояние и наличие пу-
тей сообщения, а не финансовые выгоды.  

Обсудив ходатайство Валуйской город-
ской думы о перенесении Острогожского 
окружного суда в г. Валуйки во всех компе-
тентных инстанциях, данное дело несколько 
приутихло. В конечном итоге окружной суд 
все-таки остался в Острогожске. Однако Ва-
луйская городская дума от своего ходатайст-
ва не отказалась, а вопрос о перенесении ок-
ружного суда остался в подвешенном со-
стоянии до конца 1880-х гг. 

Основной причиной возможного перене-
сения окружного суда являлись неважные 
условия размещения суда в Острогожске. 
Поэтому, чтобы оставить окружной суд в 
Острогожске, о чем сделало свое заключение 
Острогожское уездное земское собрание в 
1873 г., было необходимо решить вопрос со 
зданием суда. В течение семнадцати лет по-
сле возбуждения Валуйской городской ду-
мой ходатайства о перенесении окружного 
суда вопрос со зданием суда в Острогожске 
так и не был решен.  

Здание, в котором размещался в Остро-
гожске окружной суд, было передано реше-
нием городских властей от 24 июля 1866 г. в 
пользование судебного ведомства. Был ого-
ворен срок пользования – 10 лет18. Получа-
лось, что в 1876 г. окружной суд фактически 
должен был съехать из дома, принадлежаще-
го городу, подыскав себе новое место. Одна-
ко в Острогожске попросту не было свобод-
ных помещений под окружной суд. Более 
того, еще 31 декабря 1873 г. губернская 
управа писала воронежскому губернатору о 
заключении губернского земского собрания, 
что «суд IV разряда, к которому принадле-
жит Острогожский окружной суд, не пред-
ставляет по своему численному составу воз-
можности к удовлетворению потребностей 
своего округа» и просила об этом довести до 
сведения министра юстиции19. Иными сло-
вами, воронежское губернское земское соб-
рание ходатайствовало о переводе Остро-
гожского окружного суда из IV-го разряда в 
                                                                 

18 ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 199. Л. 3. 
19 ГАВО. Ф. И-20. Оп. 1. Д. 217. Л. 26. 
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III-й разряд, что влекло за собой увеличение 
штата судейского корпуса и канцелярии су-
да. Таким образом, помещений под окруж-
ной суд требовалось бы еще больше. В этой 
связи городское общество 28 декабря 1866 г. 
принимает новое решение. Окружной суд 
может размещаться в здании, принадлежа-
щем городу, до тех пор, пока в Острогожске 
будет находиться окружной суд20. 

В вопросе с передачей здания в Остро-
гожске, в котором размещался окружной суд, 
в собственность судебного ведомства в том 
числе влияло весьма слабое финансовое по-
ложение города. Как видно из письма мини-
стерства внутренних дел в адрес воронеж-
ского губернатора А.В. Богдановича от 21 
апреля 1888 г., расходы города превышали 
его доходы. Хозяйственный департамент ми-
нистерства внутренних дел писал в 1888 г.: 
«Причем за городом числится 14 тыс. руб. в 
недоимке по пособию казне на содержание 
местной прогимназии, о рассрочке уплаты 
коих городом возбуждено ходатайство пред 
министерством внутренних дел»21. 

В 1886 г. председатель Острогожского 
окружного суда В.Н. Бестужев-Рюмин про-
сил городского голову «предложить город-
ской думе, не найдет ли она возможным ус-
тупить принадлежащий городу дом, занятый 
окружным судом, в собственность министер-
ства юстиции»22. Городская дума рассмотре-
ла данный вопрос 16 сентября 1886 г. и при-
шла к следующему заключению. 

1. «Существование суда в Острогожске 
приносит населению несомненную экономи-
ческую выгоду». 

2. «Влияние окружного суда, группи-
рующего около себя лучшие по местным ус-
ловиям интеллигентные силы, благотворно 
отражается в воспитательном отношении на 
городское население». 

3. «Городское общество при открытии 
окружного суда в Острогожске, уступив с 
полной готовностью в безвозмездное пользо-
вание суда городское здание, и в настоящее 
                                                                 

20 ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 199. Л. 3об. 
21 Там же. Л. 1об.  
22 Там же. Л. 3об.-4. 

время согласно было бы уступить здание да-
же и в собственность министерства юстиции, 
если бы не являлось сомнения в возможности 
перевода окружного суда или закрытия его». 

4. «В случае перевода или закрытия ок-
ружного суда в Острогожске городское об-
щество одновременно лишится и собствен-
ного дома, и экономических выгод, достав-
ляемых судом, и интеллектуального воздей-
ствия суда на местную среду»23. 

На основании вышеуказанного «ввиду 
возможности перевода суда из Острогожска» 
городская дума уступить в собственность ми-
нистерства юстиции здание «не решается»24. 

Как видно из решения городской думы 
от 16 сентября 1886 г., острогожские гласные 
очень хорошо понимали все выгоды, которые 
возможны от пребывания окружного суда в 
их городе. Отметим, что чисто экономиче-
скую выгоду от нахождения окружного суда 
в Острогожске понимали также в местной 
городской управе. 4 июня 1888 г. Острогож-
ская городская управа доносила воронежско-
му губернатору А.В. Богдановичу: «…кроме 
той пользы и выгоды, какие изложены в по-
становлении городской думы 18 сентября 
1886 г., нахождение суда в Острогожске 
приносит как населению, так и городским 
доходам несомненную выгоду, которая со-
стоит в том: чины судебного ведомства про-
живают в Острогожске более 60 тыс. руб. в 
год и более этой суммы проживают также 
лица, приезжающие в Острогожск по делам, 
а в доход города с 1868 и по 1888 год посту-
пило от острогожских нотариусов около 29 
тыс. руб.»25. 

В 1887 г. министр юстиции Н.А. Мана-
сеин уведомил председателя Острогожского 
окружного суда об отсутствии намерений 
закрывать или переводить окружной суд в 
другой город26. После заверений министра 
юстиции городская дума на заседании 3 ян-
варя 1888 г. единогласно постановляет: «Ус-
тупить безвозмездно в собственность мини-
                                                                 

23 Там же. Л. 4-4об. 
24 Там же. Л. 4об. 
25 Там же. Л. 6. 
26 Там же. Л. 5. 
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стерства юстиции городское здание, зани-
маемое ныне окружным судом, и вместе с 
тем уступить также безвозмездно в собст-
венность того же министерства и часть го-
родского места, необходимого для новой 
пристройки»27. 

О безвозмездной передаче земством зда-
ния в Острогожске под окружной суд министр 
юстиции Н.А. Манасеин в январе 1889 г. де-
лал доклад императору Александру III. По-
сле чего Острогожской городской думе была 
объявлена монаршая благодарность28. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, основной причиной про-

явленной инициативы со стороны Валуйской 
городской думы о перенесении Острогож-
ского окружного суда в г. Валуйки был во-
прос материальный. В свою очередь именно 
выгоды для казны стали решающим факто-
ром для чиновников судебного ведомства в 
вопросе перенесения окружного суда. Чи-
новники были готовы пренебречь принципом 
доступности суда для населения, лишь бы 
финансовая составляющая в организации 
новых судов была выгодна казне. В этой свя-
зи перенесение Острогожского окружного 
суда в г. Валуйки является яркой иллюстра-
                                                                 

27 ГАВО. Ф. И-21. Оп. 1. Д. 199. Л. 5об. 
28 Там же. Л. 16.  

цией противоречия двух судоустройственных 
принципов, в том числе положенных в основу 
реализации судебной реформы 1864 г. – 
принцип доступности суда для населения и 
материально-финансовой целесообразности 
открытия судов в конкретной местности. 

Основными причинами к переносу ок-
ружных судов в Российской империи можно 
назвать следующие причины: 

1) наличие (отсутствие) пригодных зда-
ний (помещений) для целей правосудия; 

2) географическое расположение города, 
где предполагалось разместить окружной суд. 

Отсутствие пригодных зданий (помеще-
ний) для окружных судов одновременно 
можно рассматривать и как причину к пере-
носу суда в другой город, и как проблему в 
организации деятельности окружных судов. 

Зная об острой нужде окружного суда в 
своем помещении, Валуйская городская дума 
на этой волне решала задачи в деле развития 
своего города как центра притяжения интел-
лигенции, культуры. Данная ситуация в том 
числе показывает, насколько новые суды в 
рамках стартовавшей с 1864 г. реформы ста-
ли авторитетными государственными учреж-
дениями, а судейский корпус в сравнении с 
дореформенным временем получил уважение 
и особое внимание со стороны российской 
общественности.  
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Дела об оскорблении Величества как исторический источник  
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Аннотация 
Актуальность. Дела об оскорблении Величества предоставляют достаточно широкие воз-
можности для изучения монархических настроений российского социума, что, в частности, 
может помочь определить эффективность модернизационных процессов в поздней Россий-
ской империи. При этом высокой степенью актуальности будут обладать вопросы выявления 
специфики и формирования методологии изучения указанной выше судебно-следственной 
документации. Цель исследования – провести анализ современных публикаций, в которых 
российские ученые определяют дела об оскорблении Величества как главный объект, либо 
как основу источниковой базы своей работы с целью выявления характерных особенностей 
данной судебно-следственной документации как исторического источника. 
Материалы и методы. Акцентировано внимание на рассмотрении трудов современных 
отечественных историков, в которых дела об оскорблении Величества являются либо ос-
новным объектом исследования, либо одним из главных исторических источников. Глав-
ный принцип изучения указанных работ – хронологический: он позволяет определить ди-
намику проведенного учеными источниковедческого анализа в ретроспективном плане. 
Результаты исследования. Рассмотрены принципы обработки информации и классифика-
ции дел об оскорблении Величества. Этот аспект изучения в целом дает представление об 
особенностях и возможных способах исследования данной судебно-следственной докумен-
тации. Выявлены точки зрения современных отечественных исследователей на определение 
начала девальвации принципа монархизма в массовом сознании российского общества. 
Выводы. Дела об оскорблении Величества необходимо признать массовым и достаточно 
достоверным историческим источником. Сведения из них могут быть обработаны по раз-
личным критериям количественного и качественного анализа. Однако полную картину о 
динамике принципа монархизма в российской ментальности с опорой только на этот вид 
судебно-следственной документации составить не представляется возможным. 
Ключевые слова: оскорбление Величества, судебно-следственные дела, исторический ис-
точник, современная российская историография, период поздней империи, принцип монар-
хизма, российская ментальность, теория модернизации 
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Insulting cases of Majesty as a historical source  
in modern Russian historiography 

Kostantin V. Samokhin  
Tambov State Technical University  

106 Sovetskaya St., Tambov, 392000, Russian Federation 
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Abstract 
Importance. Insulting cases of Majesty provide fairly broad opportunities for the monarchist sen-
timents of the Russian society studying, what, in particular, can help to determine the effectiveness 
of modernization processes in the late Russian Empire. At the same time, the issues of the specif-
ics’ identifying and methodology formation for studying of the above forensic documentation will 
have a high degree of relevance. The purpose of the study is to analyze modern publications in 
which Russian scientists identify cases of insulting Majesty as the main object, or basis for their 
work, in order to identify the characteristic features of this judicial and investigative documenta-
tion as a historical source. 
Materials and Methods. The focus is on the considering of modern Russian historians’ works, in 
which the insulting cases of Majesty are either the main research object or one of the main histori-
cal sources. The basic studying principle of these works is chronological, it allows us to determine 
the dynamics of the source analysis conducted by scientists in retrospect. 
Results and Discussion. The main attention is focused on the principles of information processing 
and classification of the insulting cases of Majesty. This aspect of the study as a whole gives the 
idea about the features and possible methods of studying this forensic documentation. Modern 
domestic authors’ points of view on determining the beginning of the devaluation of the monar-
chism principle in the mass consciousness of the Russian society are revealed. 
Conclusion. The insulting cases of Majesty must be recognized as a mass and fairly reliable historical 
source. Information from them can be processed according to various criteria of quantitative and quali-
tative analysis. However, it is not possible to develop a complete picture of the dynamics of the monar-
chism principle in the Russian mentality based only on this forensic documentation type. 
Keywords: Majesty insult, forensic cases, historical source, modern Russian historiography, the 
late Empire period, monarchism principle, Russian mentality, modernization theory 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Изучение ментальных установок: их 

природы и модификаций – способствует бо-
лее глубокому и всестороннему пониманию 
исторической динамики российского обще-
ства, а также выявлению ее основных тен-
денций. В частности, для периода XIX – пер-
вой половины XX века такой подход помо-
жет более глубокому проникновению в суть 
модернизационных процессов, имевших ме-
сто в различных сферах жизнедеятельности 
российского социума. Если для указанного 
временного интервала использовать класси-
ческую трактовку теории модернизации 
(транзит от аграрного этапа формирования к 
индустриальному), то необходимо опреде-
лить главные социальные установки, состав-
лявшие сущность традиционной ментально-
сти русского народа для того, чтобы посмот-
реть на их возможные изменения с целью 
определения успешности реализации модер-
низационного сценария, к примеру, в период 
поздней империи. Одной из таких установок 
на протяжении длительного времени был 
монархизм, потому исследование монархи-
ческих настроений, их становления и угаса-
ния у разных слоев российского социума по-
может складыванию общей картины в пони-
мании исторической логики его развития. 

Ментальность, различные социальные и 
духовные установки, а также динамика их 
формирования и развития всегда были слож-
ным объектом для исторических исследова-
ний, так как вставали вопросы о наличии со-
ответствующей источниковой базы и мето-
дологии ее изучения. Судебно-следственные 
дела об оскорблении Величества являются 

одним из тех исторических источников, ин-
формация из которого во многом поможет 
более глубокому проникновению в суть 
принципа монархизма, присущего в качестве 
составного элемента российской ментально-
сти, а также отслеживанию возможных из-
менений монархических настроений в сторо-
ну девальвации и размывания образа царя в 
период поздней империи, что во многом и 
будет свидетельствовать о наличии разви-
вающихся модернизационных процессов. 

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Основными материалами для данного 

исследования будут являться труды, в кото-
рых ученые проводят рассмотрение судебно-
следственных дел об оскорблении Величест-
ва и определяют их в качестве самостоятель-
ного объекта исследования либо опираются 
преимущественно на этот вид источников. В 
данном случае имеются в виду работы, из-
данные в первой четверти XXI века, то есть 
это публикации, относящиеся к современно-
му этапу историографии. В первую очередь, 
нас интересуют конкретные аспекты, на ко-
торые обращают внимание исследователи 
при обработке данных из соответствующих 
архивных материалов. Одним из главных 
вопросов, имеющих первостепенное значе-
ние, будет формулирование принципов при 
осуществлении группировки эпизодов, по 
которым было возбуждено то или иное дело. 
Фактически, при таком подходе речь идет о 
методологии изучения дел об оскорблении 
Величества как исторического источника. 

В качестве основы для рассмотрения 
имеющихся современных трудов по заявлен-
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ной тематике будет использован хронологи-
ческий принцип их опубликования. Это по-
зволит выявить основные изменения в под-
ходах к анализу информации из соответст-
вующей судебно-следственной документа-
ции, а также главные особенности и пробле-
мы при проведении исследований с опорой 
на данный исторический источник в ретро-
спективном плане и, конечно же, специфику 
дел об оскорблении Величества источнико-
ведческого плана. Решение определенных 
выше конкретных вопросов поможет истори-
кам и в более глобальном плане: а именно, 
для объективного рассмотрения процессов 
изменения монархических настроений раз-
личных слоев населения периода поздней 
империи и в целом для оценки эффективно-
сти реализации модернизационного сценария 
развития Российского государства. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Несмотря на относительно недавнее ак-

тивное обращение историков к указанным 
судебно-следственным делам, соответст-
вующая историография представляет собой 
уже достаточно обширный пласт работ, ос-
нованный на материалах как региональных, 
так и столичных архивов. Следует заметить, 
что эти публикации заостряют внимание на 
различных аспектах обозначенной выше до-
кументации и имеют широкий спектр мето-
дологических подходов к обработке и анали-
зу соответствующих архивных материалов. 
При этом исследователи осуществляют клас-
сификацию дел, выделяя для этого разные 
основания. В частности, Е.А. Колотильщико-
ва рассмотрела комплекс таких дел для пе-
риода конца XIX – начала XX века на мате-
риалах Государственного архива Тверской 
области [1]. Дела об оскорблении Его Импе-
раторского Величества квалифицируются в ее 
статье как одна из форм обыденного сопро-
тивления преимущественно крестьянства [1,  
с. 143]. Основанием для классификации в 
данном случае выступает обоснованность 
мотивировки. Тверской исследователь выде-
ляет две группы дел: «немотивированные 

оскорбления царя и дела с четко выраженной 
мотивировкой недовольства». Первый вид 
охватывает случаи, которые детерминирова-
лись неосознанностью, нередко состоянием 
алкогольного опьянения или высоким нака-
лом эмоций. Вторая группа включает в себя 
дела, возбужденные тогда, когда крестьяне в 
результате различных причин приходили к 
мысли о том, что в их жизненных трудностях 
повинен именно царь. При этом историк от-
мечает, что ряд высказываний позволяет сде-
лать вывод о падении престижа царской вла-
сти, развенчании в умах сельчан мифа о ее 
божественном происхождении [1, с. 144-146]. 
Тверской исследователь не дает точной да-
тировки начала данного процесса, намечая 
общие тенденции для всего пореформенного 
периода. Е.А. Колотильщикова считает анти-
царистские высказывания отдельными слу-
чаями, которые не характеризуют настроения 
общей массы крестьянства, так как большин-
ство из них мотивировалось неосознанно-
стью [1, с. 146]. 

Серьезную методологическую ценность 
представляет собой монография Б.И. Коло-
ницкого, охватывающая материалы периода 
Первой мировой войны [2]. В ней целая глава 
посвящена выявлению особенностей дел по 
оскорблению членов императорской семьи 
как исторического источника. В частности, 
санкт-петербургский исследователь данному 
виду правонарушений дает три основных 
характеристики: «пьяное», «русское» и «кре-
стьянское» [2, с. 45]. Б.И. Колоницкий пред-
лагает следующую классификацию рассмат-
риваемых дел: 1) «случайные» оскорбления, 
когда обвиняемые использовали брань по 
привычке, что не несло никакой смысловой 
нагрузки [2, с. 46-47]; 2) «карнавальные» ос-
корбления, которые были вызваны ситуация-
ми, выходящими за рамки повседневной жизни 
(состояние алкогольного опьянения, призыв на 
воинскую службу и др.) [2, с. 47-51]; 3) ос-
корбления, связанные с конфликтами на се-
ле, во время которых одна из сторон наме-
ренно провоцировала другую на совершение 
правонарушения для того, чтобы тут же на-
писать донос и тем самым наказать своего 
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соперника [2, с. 51-59]; 4) мотивированные 
религиозные оскорбления, чаще всего поиз-
носившиеся староверами или представите-
лями других религиозных групп, в которых 
император признавался «еретиком» или «ан-
тихристом» [2, с. 60]; 5) собственно полити-
ческие оскорбления, являвшиеся индикато-
ром недовольства теми мероприятиями су-
ществующей власти, которые так или иначе 
правонарушителей затрагивали (мобилиза-
ции, реквизиции, повышение или введение 
налогов, гибель родственников и друзей на 
фронте и т. д.) [2, с. 60]. 

Анализ дел проводится историком по 
разным основаниям: социальное происхож-
дение обвиняемых, место совершения право-
нарушения, изменение количества дел в раз-
ные годы Первой мировой войны, наличие в 
них специального оговора [2, с. 47-71]. При 
этом он особо акцентирует внимание на том, 
что применение статистических методов для 
характеристики дел об оскорблении членов 
императорской семьи не может давать точ-
ных данных из-за большого массива архив-
ного материала, который отложился не толь-
ко в фондах соответствующих столичных 
учреждений, но и на периферии [2, с. 69-71]. 

Подводя итоговую черту под характери-
стикой указанного исторического источника, 
Б.И. Колоницкий говорит о невозможности 
судить о степени распространенности анти-
монархических настроений в сознании рос-
сийского социума по информации из дел об 
оскорблении императора [2, с. 560]. В луч-
шем случае они являются показателем не 
столько десакрализации монархии в целом, 
сколько десакрализации конкретно образа 
Николая II [2, с. 227]. Однако, несмотря на 
однозначность выводов отдельных исследова-
телей, к примеру, И.К. Кирьянова, А.В. Буга-
нова или В.Б. Безгина, палитра, которая мо-
жет быть использована при оценке степени 
монархизма российского общества, по мне-
нию санкт-петербургского исследователя, 
является более пестрой [2, с. 552]: в частно-
сти, у участников революционных событий 
1917 г. монархичность в сознании вполне 
могла уживаться со своим антиподом. «Не-

довольство «ненастоящим» царем часто ста-
новилось исходной точкой радикализации 
сознания, что порой могло приводить к отри-
цанию монархической формы правления, но 
при этом структуры политической культуры 
могли оставаться авторитарными» [2, с. 565]. 

И.Н. Кузнецов провел анализ следствен-
ных дел об оскорблении имени и титула им-
ператора и членов императорской фамилии 
второй половины XIX – начала XX века на 
материалах Вологодской губернии [3]. Он 
привел достаточно расширенную классифи-
кацию судебно-следственных дел, не выде-
ляя, однако, при этом четкого критерия. По 
его мнению, можно в данном случае опреде-
лить 4 группы дел, которые содержат: 1) не-
осознанные, неумышленные высказывания; 
2) умышленные, содержащие конкретные 
обвинения; 3) оскорбительные письма в ад-
рес императора, составленные обвиняемыми 
или ими распространяющиеся; 4) случаи 
порчи изображений и портретов [3, с. 218]. 
Первая категория является самой многочис-
ленной, но не свидетельствующей об отрица-
тельном отношении к монарху [3, с. 218]. 
При этом для выявления степени монархизма 
в ментальности русского населения, согласно 
воззрениям И.Н. Кузнецова, вторая, третья и 
четвертая группы более информативны. По 
мнению исследователя, в рассматриваемый 
им период наибольшее влияние на изменение 
традиционного сознания крестьян оказали 
убийство Александра II, Русско-японская 
война, Русская революция 1905–1907 гг. и 
Первая мировая война. Касаясь факта гибели 
императора в 1881 г., И.Н. Кузнецов фикси-
рует тенденцию не столько падения автори-
тета самодержавной власти, сколько влияния 
самого факта, что «царя действительно мож-
но убить как простого смертного». Начало 
формирования названной тенденции воло-
годский историк относит к более позднему 
периоду Русско-японской войны и Первой 
русской революции: проведенный им коли-
чественный анализ позволил сделать вывод, 
что главными мотивами в этом случае стали 
земельный вопрос и ухудшение благосостоя-
ния крестьян [3, с. 219-225]. Однако общий 



Самохин К.В. Дела об оскорблении Величества как исторический источник… 
Samokhin K.V. Insulting cases of Majesty as a historical source… 

 
Отечественная история 
National History 259 
 

вывод заключается в том, что образ царя по-
прежнему сохранил свои прочные позиции в 
мировоззрении крестьян, а содержание рас-
смотренных судебно-следственных дел сви-
детельствует о начале кризисных явлений в 
их сознании [3, с. 225]. 

Материалы Исторического архива Омской 
области и Государственного архива в г. То-
больск изучила Н.А. Коновалова. Дела об ос-
корблении особы государя императора ею бы-
ли исследованы по периоду начала XX века. 
Историк в своей работе сфокусировалась на 
крестьянском менталитете [4]. Методологи-
чески Н.А. Коновалова опирается на подход 
Б.И. Колоницкого: выработанная им класси-
фикация соответствующих судебно-следст-
венных дел иллюстрируется примерами из 
сибирских архивов [4, с. 43-44]. Основное 
внимание для выявления политических на-
строений крестьян в анализируемой работе 
предлагается сосредоточить на тех случаях, в 
которых отсутствовали оговоры, случайные и 
«карнавальные» оскорбления. Потому сибир-
ский исследователь концентрируется на де-
лах, в которых выявляется отношение кресть-
ян к различным аспектам, связанным с Рус-
ско-японской и Первой мировой войнами [4, 
с. 44-46]. Общий вывод Н.А. Коноваловой 
заключается в тезисе о том, что недовольство 
у сельчан в первую очередь вызывали лично-
стные качества Николая II, в то время как 
сам принцип самодержавного устройства не 
подвергался ими никакому сомнению, а мо-
нархизм как базовая социальная установка 
продолжал существовать в народной мен-
тальности даже после установления совет-
ской власти, что выражалось в надлежащем 
отношении к руководителям коммунистиче-
ской партии [4, с. 46]. 

Соответствующие псковские архивные 
материалы рассмотрела Н.В. Патраш. В сво-
ем исследовании она сосредоточилась на пе-
риоде начала XX века [5]. Пореформенному 
этапу развития Российской империи историк 
дает характеристику как времени «господ-
ства монархического идеала образа царя». 
Тенденция начала снижения уровня сакраль-
ности фигуры императора связывается ею, как 

и И.Н. Кузнецовым, с началом XX века [5,  
с. 94]. Псковский исследователь не проводит 
явной классификации судебно-следственных 
дел, но отмечает в итоговом выводе тот факт, 
что они дают возможность лишь частично 
определить причины недовольства россий-
ского общества существующим политиче-
ским строем, но имеют высокий потенциал 
для анализа трансформаций монархических 
настроений в массовом сознании населения 
Российской империи второй половины XIX – 
начала XX века [5, с. 99-100]. 

В.Б. Безгин провел исследование масси-
ва дел об оскорблении крестьянами непо-
средственно персоны Николая II, которые 
отложились в фондах Государственного ар-
хива Российской Федерации [6]. Осуществ-
ленный тамбовским историком анализ реали-
зован в двух направлениях: выявление при-
чин, повлекших за собой оскорбительные 
высказывания, а также обстоятельств, кото-
рые их сопровождали. Среди поводов, вызы-
вавших негативную реакцию сельчан,  
В.Б. Безгин выделяет земельный вопрос; офи-
циальные решения, касающиеся аспектов, 
связанных с правами общины; действия 
должностных лиц при взыскании недоимок [6, 
с. 25]. Если говорить об обстоятельствах, 
способствовавших нанесению оскорбления, 
то в данном случае отмечается произнесение 
речей в пьяном виде в трактирах; желание 
повысить степень унижения императора че-
рез оговор с помощью какого-либо проступ-
ка или преступления; совершение опреде-
ленных действий или высказывание кра-
мольных мыслей в отношении изображений 
императорских особ; доносы, обусловливав-
шиеся обыденными мотивами и не имевшие 
цели проявить верноподданические чувства 
[6, с. 24-25]. 

Тамбовский исследователь фиксирует па-
дение авторитета императора в начале XX ве-
ка, о чем свидетельствует рост количества 
судебно-следственных дел соответствующей 
направленности, причем оскорбления выра-
жались в более резкой форме (отборная 
брань, неприличные жесты и т. д.). Первен-
ствующую роль здесь сыграли крупномас-
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штабные политические события, которые 
выделялись ранее при рассмотрении работ 
других историков [6, с. 25-26]. Общим выво-
дом В.Б. Безгина является положение о том, 
что наличие дел об оскорблении Величества, 
а также содержащиеся в них факты не могут 
свидетельствовать в целом об антимонархи-
ческих настроениях крестьянства, поскольку 
в данном случае отсутствовали политические 
мотивы. Преимущественно такая судебно-
следственная документация содержит ин-
формацию о соответствующем отношении 
сельчан к конкретным особам императорской 
фамилии [6, с. 27]. 

Два направления для анализа дел об ос-
корблении Величества определил в своих 
исследованиях Д.А. Сафонов с опорой на 
архивные материалы по Оренбургской гу-
бернии. Первое из них было связано с право-
применительной практикой и охватывало 
период с 1887 по 1916 г. [7]. Хронологиче-
ские рамки были обусловлены наличием со-
ответствующих эпизодов и правотворчест-
вом высших должностных лиц и органов 
Российской империи. Исходя из существую-
щей законодательной базы, оренбургский 
историк делит указанный период на два эта-
па: 1887–1904 гг., когда действовала ст. 246 
Уложения о наказаниях уголовных и исправи-
тельных, и 1904–1916 гг., когда применялась 
ст. 103 Нового уголовного уложения [7, с. 174]. 
Анализ достаточно богатой архивной базы 
(299 эпизодов [7, с. 172]) приводит Д.А. Сафо-
нова к выводу о складывании особой право-
применительной практики, которая нередко 
противоречила выработанным основопола-
гающим принципам права [7, с. 180]. 

Второе направление предполагало со-
держательный анализ оскорблений Величе-
ства на предмет соотнесения с выводами, в 
первую очередь, советских историков о сни-
жении степени «наивного монархизма» в 
сознании российского общества, в основном 
крестьянства [8]. Оренбургский историк под-
верг сомнению данный тезис, считая, что 
критические замечания в адрес высших эше-
лонов власти являются не столько проявле-
нием бунтарства, сколько, наоборот, «при-

знания этой власти». Другое важное положе-
ние, отстаиваемое Д.А. Сафоновым, заклю-
чается в повышении уровня правосознания 
масс, поскольку сами факты предоставления 
соответствующей информации в правоохра-
нительные органы и ее подтверждения как 
раз и позволяют зафиксировать такую тен-
денцию [8, с. 195-196, 203]. 

В историко-правовом поле рассмотрены 
«оскорбления Его Величества дерзкими сло-
вами» Н.М. Корневой и А.А. Солнышкиным 
с использованием материалов санкт-петер-
бургских архивов. В работе указанных иссле-
дователей особое внимание уделено эволюции 
понятия «Оскорбление Его Величества» в рос-
сийской судебно-следственной практике XIX – 
начала XX века [9]. В первую очередь делает-
ся акцент на юридической ответственности 
для совершивших данный вид государствен-
ного преступления правонарушителей [9,  
с. 391-393]. Исследователи не проводят четко 
определенной классификации дел об оскорб-
лениях Его Величества. В частности, иссле-
дуются отдельные случаи, для которых вы-
деляются такие критерии, как социальный 
состав; смягчающие/отягчающие обстоятель-
ства; определенные хронологические рамки; 
принимаемые нормативно-правовые акты как 
основа для рассмотрения дел; средства и объ-
екты оскорбления [9, с. 393-405]. 

Обобщающие результаты заключены 
санкт-петербургскими историками в следую-
щей позиции. Данный вид правонарушений 
относился к особой категории государствен-
ных преступлений. Это было обусловлено са-
крализацией монарших особ, потому влекло за 
собой достаточно тяжкую юридическую ответ-
ственность на протяжении всего XIX века, по-
скольку должностные лица квалифицировали 
данные правонарушения как покушение на 
основы государственного строя. В начале сле-
дующего столетия уровень ответственности 
был несколько смягчен, что коррелируется с 
общим ходом развития отечественной право-
применительной практики [9, с. 405-406]. 

А.А. Высоцкий и И.А. Негревский рас-
смотрели дела об оскорблении членов импе-
раторской семьи, возбужденные в период 
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русской революции 1905–1907 гг., с исполь-
зованием новгородских архивных материа-
лов [10]. При этом весь соответствующий 
архивный массив они разделили на две час-
ти: одну составили случаи оскорбления, яв-
лявшиеся традиционными для данной кате-
гории дел, вне зависимости от периода их 
производства, другая охватывает правона-
рушения, имеющие политические характер и 
отражающие события Первой русской рево-
люции [10, с. 102-105]. Последние, по мне-
нию новгородских исследователей, вполне 
могут раскрыть особенности политического 
сознания различных слоев населения: в част-
ности, в отношении основных событий и ак-
торов революции 1905–1907 гг. [10, с. 105]. 

В узком аспекте рассмотрела дела, свя-
занные с оскорблением императора, Т.Л. Со-
колова. Она использовала архивные мате-
риалы Вологодской губернии за вторую по-
ловину XIX века. В целом ее исследование в 
большей степени носит историко-правовой 
характер и касается только дел, в которых 
соответствующее правонарушение соверша-
лось обвиняемыми, находившимися в со-
стоянии алкогольного опьянения [11]. В ос-
нову для классификации выбранной для изу-
чения категории судебно-следственных дел 
был положен принцип совершения оскорбле-
ния особы императора в определенном месте: 
1) трактиры и казенные лавки; 2) храм, суд и 
другие общественные места; 3) волостное и 
сельское правления; 4) дома крестьян [11,  
с. 38-39]. В итоге ученый приводит методику, 
предложенную Б.И. Колоницким и в качестве 
критерия имевшую мотивы совершения пра-
вонарушения [11, с. 39]. 

Особенности дел об оскорблении членов 
императорской семьи в Области войска Дон-
ского в период с 1904 по 1914 г. выявляет в 
своих работах и А.С. Слепцов. Одна из них 
сфокусирована на территориальном принци-
пе анализа указанной судебно-следственной 
документации [12]. Исследователь учитывает 
особенности социальной структуры населе-
ния в различных регионах Области войска 
Донского. На основе созданной базы данных 
А.С. Слепцов фиксирует факт, что большин-

ство оскорблений имели место не столько в 
крупных городах или станицах, а в более 
мелких сельских поселениях. Ростовский 
историк проводит корреляцию соотношения 
казачьего и крестьянского населения в раз-
личных округах и приходит к выводу о том, 
что в большинстве из них в оскорблении 
членов императорской семьи обвиняются 
преимущественно крестьяне [12, с. 81-82]. 

Другое исследование этого ученого 
предполагает иной ракурс изучения указан-
ных судебно-следственных дел [13]. В ней 
исследователь классифицирует данные, 
имеющиеся в рассматриваемых случаях, по 
нескольким критериям. Одним из них явля-
ется объект оскорблений: логично, что в ука-
занный период внимание жителей Области 
войска Донского в большей степени было 
сосредоточено на царствующем императоре 
[13, с. 129]. За основу для другой классифика-
ции А.С. Слепцов берет принцип, предложен-
ный Б.И. Колоницким, но, опираясь на спе-
цифику дел об оскорблении членов импера-
торской семьи в соответствующем регионе, 
ростовский историк сосредоточивается пре-
имущественно на политических оскорблени-
ях, которые он делит на две категории в за-
висимости от мотива: 1) связанные с устрой-
ством государственной власти или опреде-
ленными мерами осуществляемой императо-
ром политики; 2) вызванные социальными 
конфликтами [13, с. 129]. Именно данные 
группы мотивов и определяли трансформа-
ции образа монарха в общественном созна-
нии населения, как крестьянского, так и ка-
зачьего, Области войска Донского. Началь-
ным этапом десакрализации монархической 
власти А.С. Слепцов называет события Рус-
ско-японской войны и Первой русской рево-
люции [13, с. 130]. 

О.А. Музыченко рассмотрел дела об ос-
корблении высшей власти применительно к 
территории Стародубья конца XIX века. Им 
были использованы материалы Государствен-
ного архива Российской Федерации [14]. В ка-
честве основных исследуемых аспектов исто-
рик определяет причины и обстоятельства ос-
корблений. Причины выявляются ученым не 
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из самих дел, а на основе преимущественно 
материалов Российского государственного ис-
торического архива [14, с. 14-15]. В итоге опо-
рой для осуществления классификации рас-
сматриваемой судебно-следственной докумен-
тации стали обстоятельства, которые сопрово-
ждали нанесение оскорбления. В качестве та-
ковых выступали мотивы (земельный вопрос, 
несправедливое отношение властей, личные 
проблемы), участие в застольях и общест-
венных мероприятиях, падение авторитета 
власти [14, с. 15-17]. О.А. Музыченко пыта-
ется провести количественный анализ ин-
формации из дел, который подводит его к 
выводу о том, что численность соответст-
вующих эпизодов зависит от плотности на-
селения в различных уездах Стародубья [14, 
с. 15-18]. По мнению исследователя, исполь-
зование только сведений из случаев об ос-
корблении Величества не дает оснований 
делать выводы об антимонархических на-
строениях жителей рассматриваемого им ре-
гиона, однако, факт падения авторитета 
высшей власти они дают возможность за-
фиксировать [14, с. 18]. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Опираясь на проанализированные выше 

работы, необходимо выделить следующие 
особенности дел об оскорблении Величества 
в источниковедческом плане. 

1. Данная судебно-следственная доку-
ментация является массовым историческим 
источником, который поможет проводить 
исследования по изучению монархических 
настроений и их динамики у различных сло-
ев населения в период поздней Российской 
империи в целом и в модернизационном 
ключе в частности. 

2. С учетом специфики этого историче-
ского источника необходимо говорить о дос-
таточно высокой степени достоверности 
имеющихся в нем сведений, потому как со-
ответствующим должностным лицам, осуще-
ствляющим дознание по имеющимся эпизо-
дам, необходимо было четко следить за сме-

ной настроений людей, проживающих на 
вверенной им территории. 

3. Анализ информации из данного вида 
судебно-следственной документации воз-
можно проводить в двух направлениях: каче-
ственном и количественном. 

4. Квантитативная обработка информа-
ции из дел об оскорблении Величества в 
большей степени вероятна на уровне кон-
кретных регионов, нежели в масштабах всей 
Российской империи в целом. 

5. Количественный анализ может опи-
раться на следующие критерии: хронологи-
ческое распределение соответствующих эпи-
зодов, социальное происхождение и профес-
сиональная принадлежность фигурантов дела; 
географический принцип (городские или сель-
ские территории, поуездная статистика и т. д.); 
содержание юридической ответственности; 
объект правонарушения и др. 

6. Качественный анализ возможен по 
следующим основаниям: мотивы/причины 
нанесения оскорбления; суть оскорбления; 
реальность совершения соответствующего 
правонарушения и др. При этом он позволяет 
осуществлять достаточно разнообразную 
классификацию имеющихся в распоряжении 
исследователя случаев. 

7. Использование информации только 
из этого исторического источника не дает 
полной картины при оценке степени монар-
хизма в ментальности российского общества: 
корреляция количества таких правонаруше-
ний с общей численностью населения может 
свидетельствовать только о наличии соответ-
ствующих тенденций, а не об их доминиро-
вании или существенном ослаблении в мас-
совом сознании. 

8. Дела об оскорблении Величества из-
начально содержат отрицательную коннота-
цию по отношению к императорской фами-
лии, в то время как позитивные социальные 
установки к власти они не фиксируют. 

9. Большинство исследователей склон-
ны относить начало девальвации принципа 
монархизма в российской ментальности к 
началу XX века. 
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Политическая деятельность Ж.И. Алферова  
в контексте программных установок КПРФ:  

ретроспективный анализ 
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Аннотация 
Актуальность. Изучение политической деятельности выдающихся ученых, таких как  
Ж.И. Алферов в контексте программных установок КПРФ имеет важное значение для по-
нимания взаимосвязи науки и политики в постсоветской России, а также роли научной эли-
ты в формировании оппозиционного дискурса. Цель исследования – проанализировать по-
литическую деятельность Ж.И. Алферова в контексте программных установок и идеологии 
КПРФ, выявить ключевые мотивы и направления его партийно-политической работы. 
Материалы и методы. Исследование основано на анализе научных и публицистических 
работ Ж.И. Алферова, его мемуаров, интервью в СМИ, а также официальных документов 
КПРФ. Применялись системный и структурно-функциональный подходы, позволившие рас-
смотреть политическую деятельность Ж.И. Алферова как сложное многоаспектное явление. 
Результаты исследования. Выявлены основные этапы политической карьеры Ж.И. Алфе-
рова с 1989 по 2019 г. Определены ключевые направления его деятельности в Государст-
венной Думе: защита интересов научного сообщества, критика либеральных реформ, борь-
ба за увеличение финансирования науки и образования. Проанализированы взгляды  
Ж.И. Алферова на роль социалистической системы в развитии науки и технологий, его кри-
тика реформ РАН и политики правительства в научно-образовательной сфере. 
Выводы. Политическая деятельность Ж.И. Алферова в КПРФ была продиктована глубокой 
убежденностью в преимуществах социалистической системы для развития науки и техноло-
гий, неприятием либеральных реформ 1990-х гг. и стремлением к возрождению промыш-
ленного и научно-технологического потенциала России. Его участие в КПРФ основывалось 
на продуманной мировоззренческой, социально-экономической и геополитической плат-
форме, отражая органичное сочетание выдающихся научных достижений с активной обще-
ственно-политической позицией. 
Ключевые слова: Жорес Алферов, КПРФ, политическая деятельность, наука и политика, со-
циализм, Российская академия наук 
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Abstract 
Importance. The study of prominent scientists’ political activities, such as Zh.I. Alferov, in the con-
text of the program guidelines of the the Communist Party of the Russian Federation is important for 
understanding the relationship between science and politics in post-Soviet Russia, as well as the role 
of the scientific elite in shaping opposition discourse. The purpose of the study is to analyze the polit-
ical activity of Zh.I. Alferov in the context of the program guidelines and ideology of the the Com-
munist Party of the Russian Federation, to identify the key motives and directions of his party-
political work. 
Materials and methods. The research is based on the analysis of scientific and journalistic works by 
Alferov, his memoirs, interviews in the media, as well as official documents of the Communist Party 
of the Russian Federation. Systemic and structural-functional approaches are applied, which made it 
possible to consider Alferov’s political activity as a complex multidimensional phenomenon. 
Results and Discussion. The main stages of Alferov’s political career from 1989 to 2019 are re-
vealed. The key areas of his activity in the State Duma have been identified: protecting the inter-
ests of the scientific community, criticizing liberal reforms, and fighting for increased funding for 
science and education. The study analyzes Alferov’s views on the role of the socialist system in 
the science and technology development, his criticism of the reforms of the Russian Academy of 
Sciences and the government’s policy in the scientific and educational sphere. 
Conclusion. The political activity of Zh.I. Alferov in the the Communist Party of the Russian Fed-
eration was dictated by a deep conviction in the advantages of the socialist system for the science 
and technology development, the liberal reforms rejection the 1990s and the desire to revive the 
industrial and scientific and technological potential of Russia. His participation in the the Com-
munist Party of the Russian Federation was based on a well-thought-out ideological, socio-
economic and geopolitical platform, reflecting an organic combination of outstanding scientific 
achievements with an active socio-political position. 
Keywords: Zhores Alferov, the Communist Party of the Russian Federation, political activity, sci-
ence and politics, socialism, Russian Academy of Sciences 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В основе коммунистической идеологии 

лежит идея народа как главной движущей 
силы исторического процесса. Однако любой 
народ состоит из конкретных личностей, чьи 
идеи, поступки и жизненный путь во многом 
определяют развитие общественно-полити-
ческих движений и организаций, в которых 
они принимают участие. В случае Коммуни-
стической партии Российской Федерации 
(КПРФ), идейно-теоретический фундамент 
которой базируется на учениях К. Маркса и 
В.И. Ленина, ключевую ценностнообразую-
щую роль в постсоветский период сыграл 
Г.А. Зюганов. Именно благодаря его усилиям 
по идейно-политической модернизации пар-
тии в 1990-е гг. КПРФ сумела адаптировать-
ся к новым реалиям многопартийной систе-
мы и рыночной экономики, сохранив при 
этом верность своим программным установ-
кам и значительный электоральный потенци-
ал [1]. Не случайно в современном академи-
ческом дискурсе прочно утвердилось поня-
тие «фактор Зюганова», отражающее исклю-
чительную роль лидера КПРФ в партийном 
строительстве и формировании политическо-
го курса российских коммунистов на протя-
жении более чем четверти века [1]. Вместе с 
тем было бы ошибочным сводить всю исто-
рию КПРФ в постсоветский период к лично-
сти ее бессменного председателя. Коммуни-
стическая партия России в рассматриваемый 
период объединяла в своих рядах многих вы-
дающихся общественных и политических 

деятелей, ученых, представителей культуры, 
внесших значительный вклад в разработку 
программных документов, теоретическое 
осмысление стоящих перед страной проблем 
и практическую законотворческую работу. В 
сфере науки и высоких технологий, безус-
ловно, наиболее яркой фигурой такого рода 
являлся Жорес Иванович Алферов (1930–
2019) – выдающийся советский и российский 
ученый в области физики и квантовой элек-
троники, лауреат Нобелевской премии по 
физике 2000 г. «за разработки в полупровод-
никовой технике», академик РАН, вице-
президент РАН с 1991 по 2017 г. Наряду со 
своей основной научной и организационной 
деятельностью, Алферов активно участвовал 
в политической жизни страны, являясь депу-
татом Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации от КПРФ с 
1995 г. вплоть до своей кончины в 2019 г.  

Цель исследования – анализ политиче-
ской деятельности Ж.И. Алферова в контек-
сте программных установок и идеологии 
КПРФ, выявление ключевых мотивов и на-
правлений его партийно-политической рабо-
ты, раскрытие диалектики научного и поли-
тического в его мировоззрении и практиче-
ской деятельности.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 
Теоретико-методологическую основу ис-

следования составили системный и струк-
турно-функциональный подходы, позволив-
шие рассмотреть политическую деятельность 
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Ж.И. Алферова как сложное многоаспектное 
явление, детерминированное совокупностью 
идеологических, социально-экономических и 
мировоззренческих факторов. Системный 
подход предполагает анализ объекта иссле-
дования как целостной системы, имеющей 
внутреннюю структуру и логику развития, 
взаимодействующей с внешней средой. В 
рамках данного подхода политическая ак-
тивность Ж.И. Алферова рассматривается 
как неотъемлемая часть общего процесса 
функционирования и эволюции КПРФ в 
постсоветский период, обусловленная как 
идейно-политическими установками партии, 
так и персональными особенностями миро-
воззрения и жизненного пути ученого. 
Структурно-функциональный анализ ориен-
тирован на выявление основных элементов 
изучаемой системы, их иерархии и функцио-
нальных связей. Применительно к теме ис-
следования данный метод позволил выделить 
ключевые направления и формы политиче-
ской деятельности Ж.И. Алферова (законо-
творческая работа, публичные выступления, 
участие в партийном строительстве), просле-
дить их соотношение и взаимовлияние, оп-
ределить роль и место ученого в структуре 
партийно-политических отношений. В каче-
стве источниковой базы привлекались науч-
ные и публицистические работы самого  
Ж.И. Алферова, в которых нашли отражение 
его политические взгляды, теоретическое 
осмысление проблем развития отечественной 
науки в условиях рыночных реформ. Ценным 
источником выступили мемуары ученого, а 
также многочисленные интервью в печатных 
и электронных СМИ, позволяющие глубже 
раскрыть мотивацию его политических ре-
шений и поступков, выявить малоизвестные 
эпизоды биографии. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Политическая деятельность Ж.И. Алфе-

рова, охватывающая период с 1989 по 2019 г., 
отличалась высокой степенью активности и 
последовательности. Будучи выдающимся 
ученым, Алферов успешно совмещал науч-

ную работу с участием в законодательной 
деятельности, представляя интересы отече-
ственной науки и образования на самом вы-
соком государственном уровне. В табл. 1 
представлены основные этапы его политиче-
ской карьеры, позволяющие проследить эво-
люцию взглядов и приоритетов ученого. 

Как можно заключить из сведений  
табл. 1, ведущую роль в политической ори-
ентации Ж.И. Алферова сыграла КПРФ, 
членству в которой ученый посвятил более 
25 лет жизни. По мнению ученого, КПРФ 
является «единственной по-настоящему серь- 
езной оппозиционной партией»1. Несмотря 
на крушение СССР, Ж.И. Алферов убежден, 
что «идеи социалистического строительства 
и социальной справедливости невозможно 
изъять из человеческого сознания». Он под-
черкивает, что советская система продемон-
стрировала огромное количество преиму-
ществ в развитии науки, образования и са-
мых современных технологий. Поэтому, по 
его мнению, «возрождение страны, прежде 
всего, может быть связано с возрождением 
социализма»2. 

Ж.И. Алферов резко критикует проведе-
ние либеральных реформ 1990-х гг., иниции-
рованных Гайдаром, Чубайсом и др. По его 
оценкам, эти реформы нанесли колоссальный 
ущерб отечественной экономике, науке и об-
разованию: «Мы в результате экономических 
реформ Гайдара потеряли двадцать с лиш-
ним лет»3.  

В этом смысле Ж.И. Алферов идейно 
следует за А. Эйнштейном, который, будучи 
ученым, также подвергает резкой критике 
«экономическую анархию капиталистическо-
го общества», ведущую к «чудовищным рас-
тратам труда» и «изувечиванию социального 
сознания отдельной личности» [4, с. 122].  

                                                                 
1 Жорес Алферов: Почему я с КПРФ. [Интервью] 

// Рассвет ТВ. URL: https://www.youtube.com/watch?v=  
mTD4WfTgcNY (дата обращения: 29.08.2024). Доступ-
но на: YouTube. 

2 Там же. 
3 Там же. 

https://www.youtube.com/watch?v=%20mTD4WfTgcNY
https://www.youtube.com/watch?v=%20mTD4WfTgcNY
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Таблица 1  
Основные этапы политической деятельности Ж.И. Алферова 

Table 1  
The main stages of Zh.I. Alferov’s political activity 

 

Период Должность / 
статус 

Партийная 
принадлежность 

Законотворческая 
активность Ключевые инициативы и достижения 

1965–
1991 

Член КПСС КПСС Нет данных Продвижение интересов науки в рамках 
партийной деятельности 

1989–
1992 

Народный  
депутат СССР 

Беспартийный Участие в работе Вер-
ховного Совета СССР 

Представление интересов научного сообще-
ства, участие в обсуждении законопроектов 

1995–
1999 

Депутат  
Госдумы РФ  

НДР,  
«Народовла-
стие» 

Председатель подкоми-
тета по науке, активное 
участие в законотвор-
ческой деятельности 

Разработка и продвижение законопроектов 
в сфере науки и образования, защита инте-
ресов научного сообщества 

1999–
2003 

КПРФ Член комитета по обра-
зованию и науке, ак-
тивное участие в зако-
нотворческой деятель-
ности 

Разработка и продвижение законопроектов, 
направленных на развитие науки, техноло-
гий и образования 

2003–
2007 

КПРФ Продвижение инициатив по увеличению 
финансирования науки и образования, за-
щита прав научных работников 

2007–
2011 

КПРФ Член Комитета по нау-
ке и наукоемким техно-
логиям 

Разработка и продвижение законопроектов, 
направленных на развитие инновационной 
экономики и высокотехнологичных отрас-
лей 

2012–
2019 

КПРФ Продвижение инициатив по развитию на-
учно-технологического комплекса России, 
защита интересов РАН и научного сообще-
ства 

 
Источник: составлено автором по [2; 3]. 
Source: compiled by the author based on [2; 3]. 

 
 

Подобно А. Эйнштейну, российский ученый 
усматривает в социалистическом пути разви-
тия, основанном на общественной собствен-
ности на средства производства и плановых 
началах в экономике, реальную альтернативу 
стихии рынка, порождающей социальное не-
равенство, образовательную и духовную де-
градацию личности. 

Глубинная общность мировоззренческих 
установок А. Эйнштейна и Ж.И. Алферова 
проявляется и в их подходе к проблемам об-
разования. В статье «Почему социализм?»  
А. Эйнштейн подчеркивает, что построение 
нового общества требует создания системы 
образования, «которая ставила бы своей це-

лью развитие в человеке чувства ответствен-
ности за других людей, вместо существую-
щего в нашем обществе прославления власти 
и успеха» [4, с. 121]. Эта идея в полной мере 
созвучна усилиям Ж.И. Алферова по рефор-
мированию российской науки и образования, 
направленным на возрождение лучших тра-
диций советской высшей школы – фунда-
ментальности, непрерывности, интеграции с 
академической наукой и реальным сектором 
экономики. На протяжении всей своей поли-
тической карьеры в качестве депутата Госу-
дарственной Думы он последовательно от-
стаивал принципы доступности и бесплатно-
сти образования, выступал за усиление его 
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связи с решением насущных проблем соци-
ально-экономического и технологического 
развития страны [5, с. 154]. Создание по ини-
циативе и при активном участии Ж.И. Алфе- 
рова таких инновационных учебно-научных 
центров, как Академический университет в 
Санкт-Петербурге, стало практическим во-
площением мечты российского ученого о 
новой социалистической модели образова-
ния, органично сочетающей глубокое овла-
дение фундаментальным знанием с развити-
ем творческих способностей личности и 
формированием у учащихся высоких мо-
ральных качеств – чувства коллективизма, 
патриотизма, ответственности за судьбы 
страны и всего человечества. 

В современном российском академиче-
ском дискурсе вопрос о реальной оппозици-
онности КПРФ вызывает оживленные дис-
куссии. Ряд исследователей полагает, что в 
условиях сложившейся в стране политиче-
ской системы КПРФ de facto утратила роль 
подлинной оппозиционной силы, встроив-
шись в механизмы «управляемой демокра-
тии» и оппортунистической стратегии [6]. В 
то же время другие эксперты указывают на 
сохранение коммунистической партией зна-
чительного протестного потенциала и нали-
чие в ее рядах политиков и общественных 
деятелей, выражающих реальную оппози-
цию правительственному курсу в различных 
сферах [7]. 

На наш взгляд, академик Ж.И. Алферов, 
на протяжении двух десятилетий представ-
лявший КПРФ в Государственной Думе, без-
условно, принадлежал к числу тех партий-
ных деятелей, чья критика в адрес власти 
носила не конъюнктурный, а принципиаль-
ный характер, будучи продиктованной ис-
кренней озабоченностью судьбами россий-
ской науки и глубокой убежденностью в па-
губности проводимых реформ. По его мне-
нию, олигархическая система, в руках кото-
рой сосредоточено большинство националь-
ных ресурсов, приближает российскую науку 
к состоянию краха, вызывая эмиграцию ква-
лифицированного кадрового состава [8]. Об 
этом свидетельствует, в частности, и резо-

нансное открытое письмо Ж.И. Алферова 
Президенту РФ В.В. Путину, опубликован-
ное в июле 2013 г. в разгар острой дискуссии 
вокруг закона о реформировании РАН. В 
своем обращении прославленный ученый, 
лауреат Нобелевской премии по физике под-
верг резкой критике инициированный прави-
тельством законопроект, квалифицировав его 
как «натиск реформаторов», ошеломивший 
даже многих бывших сторонников преобра-
зования Академии наук [9]. Особое возму-
щение Алферова вызвал тот факт, что пред-
ложенная Д.А. Медведевым и Д.В. Ливано-
вым реформа готовилась в спешке, без долж-
ного обсуждения с научным сообществом и 
чревата «разрушением нормальной работы» 
РАН, РАМН и РАСХН. По убеждению уче-
ного, «вместо внесенного в Госдуму закона 
сегодня просто статус Российской академии 
наук как высшего научного учреждения 
страны должен быть прописан в Федераль-
ном законе и вписан в Устав Академии» [9]. 
Характерно, что Ж.И. Алферов рассматрива-
ет попытки реформирования РАН не как 
изолированный эпизод, а как продолжение 
общего социально-экономического курса, 
проводимого российской властью с начала 
1990-х гг. и приведшего, по его мнению, к 
деградации высокотехнологичных отраслей 
отечественной промышленности и упадку 
прикладной науки. Подвергнув критике про-
водимую правительством политику в области 
образования и управления наукой, он, в ча-
стности, заявил: «Ликвидируйте сегодня 
Минобрнауки и Управление науки и образо-
вания во главе с Хлуновым в Вашей админи-
страции – все учителя, преподаватели вузов 
и научные работники вздохнут с облегчени-
ем, а страна просто этого не заметит» [9].  

Многолетняя борьба Ж.И. Алферова за 
сохранение научного потенциала РАН, кото-
рую он нередко называл «своей партией» 
[10; 11], повышение ее роли в модернизации 
экономики и формировании инновационной 
политики государства представляет собой 
пример ответственной оппозиционности, ос-
нованной на осознании национальных инте-
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ресов и готовности отстаивать их, невзирая 
на политическую конъюнктуру. 

С точки зрения Ж.И. Алферова, приход к 
власти коммунистов означал бы возрождение 
промышленности и сельского хозяйства на 
основе общественных форм собственности и 
национализации крупных производств. При 
этом ученый не исключает сохранения част-
ной собственности в сфере малого бизнеса, 
обслуживания, легкой промышленности и 
наукоемких стартапов. Подобная смешанная 
социально-экономическая система, по мне-
нию Ж.И. Алферова, позволила бы обеспе-
чить эффективное развитие науки, образова-
ния и высоких технологий в стране. В свою 
очередь, подчеркивал ученый, и сама наука 
может и должна быть движущей силой в 
экономическом развитии государства [12]. 
Ж.И. Алферов неоднократно указывал на 
необходимость значительного увеличения 
государственных инвестиций в научно-
технологическую сферу, развитие наукоем-
ких отраслей промышленности. Так, говоря 
об ошибочности политики правительства 
Гайдара в начале 1990-х, он отмечал: «Одна 
из крупнейших ошибок первого гайдаров-
ского правительства состояла в том, что оно 
посчитало избыточным количество ученых в 
стране» [13]. По убеждению Ж.И. Алферова, 
выход из сложной экономической ситуации 
лежит на пути создания и внедрения новей-
ших технологий: «Выход один, я скажу ло-
зунгом: «Новые технологии для новой эко-
номики России. А это требует больших вло-
жений в науку» [13].  

Стремление к синтезу научной и поли-
тической деятельности Ж.И. Алферова было 
продиктовано глубоким пониманием нераз-
рывной диалектической связи между разви-
тием науки, технологическим прогрессом и 
социальной справедливостью, практическое 
достижение которой, по убеждению ученого, 
возможно лишь на пути социалистического 
преобразования общества. В основе этого 
мировоззрения лежит убежденность в том, 
что наука является величайшей производи-
тельной и одновременно гуманизирующей 
силой, способной не только избавить челове-

чество от материальных лишений и болез-
ней, но и открыть ему путь к духовному со-
вершенствованию, реализации высшего 
предназначения человека как разумного и 
нравственного существа. Именно эту веру в 
преобразующую и облагораживающую мис-
сию научного познания прекрасно выразил 
Ж.И. Алферов, процитировав знаменитую 
формулу Маркса: «Наука – производитель-
ная сила общества» – добавив, что она «зовет 
нас к высшему по этическим нормам обще-
ству – обществу СОЦИАЛИЗМА» [6]. 

Характерно, что Ж.И. Алферов рассмат-
ривает приход коммунистов к власти не 
только через призму возрождения отечест-
венной науки и промышленности. Для него 
это также вопрос восстановления геополити-
ческого единства славянских народов быв-
шего СССР. По словам ученого, распад Со-
ветского Союза, особенно разделение «вели-
кого славянского триумвирата» России, Ук-
раины и Белоруссии, стал «крушением и ог-
ромным уроном» для славянского мира [14]. 
Ж.И. Алферов убежден, что экономики этих 
стран настолько тесно связаны, что «мы не 
должны, в том числе и с Украиной, естест-
венно с белорусами, торговаться из-за цены 
на газ – имеет значительно большую цену 
наше единство»4.  

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, проведенный анализ по-

казывал, что основными мотивами политиче-
ской деятельности Жореса Алферова в рядах 
КПРФ выступали: 

1) глубокая убежденность в преимуще-
ствах социалистической системы для развития 
науки, образования и высоких технологий;  

2) резкое неприятие либеральных эко-
номических реформ 1990-х гг. и их разруши-
тельных последствий для отечественной нау-
ки и промышленности; 

3) видение прихода коммунистов к вла-
сти как средства возрождения промышлен-
ного и научно-технологического потенциала 

                                                                 
4 Жорес Алферов: Почему я с КПРФ. [Интервью]. 
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России на основе общественных форм собст-
венности; 

4) понимание необходимости восста-
новления геополитического и экономическо-
го единства славянских республик бывшего 
СССР. 

Приведенные мотивы демонстрируют, 
что участие Ж.И. Алферова в КПРФ основы-
валось не просто на ностальгии по советским 
временам, но имело под собой продуманную 
мировоззренческую, социально-экономиче- 
скую и геополитическую платформу. Оче-
видно, что для ученого такого масштаба по-
литическая деятельность была продолжени-
ем его многогранных усилий по развитию 
российской науки и высокотехнологичной 
промышленности, невозможных, с его точки 

зрения, без возрождения ряда ключевых эле-
ментов советской системы. 

На протяжении четверти века Ж.И. Ал-
феров являлся ярким примером деятеля нау-
ки, органично сочетавшего выдающиеся ака-
демические достижения с активной общест-
венно-политической позицией и государст-
венным мышлением [15]. Как отмечают ис-
следователи, Ж.И. Алферов относится к той 
категории ученых, которые сформировались 
в условиях советского строя и на всю жизнь 
усвоили главное кредо этой эпохи: наука 
призвана служить своей стране и своему на-
роду [16, c. 129]. Недаром в одной из публи-
каций Нобелевский лауреат был охарактери-
зован как «достойный сын Советской эпохи» 
[16, с. 126]. 
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«Борьба за всеобщий мир» или «политика надувательства»:  

Проблема международного арбитража в американо-германских  

отношениях накануне Первой мировой войны. 1904–1914 
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Аннотация 

Актуальность. Проблема разрешения военных конфликтов мирными средствами привле-

кала и продолжает привлекать внимание не только профессиональных историков, но и ши-

рокой общественности. Впервые тема разрешения военных столкновений между государст-

вами при помощи третейских арбитражных судов была поднята на Первой Гаагской конфе-

ренции 1898 г. Соединенные Штаты Америки в начале ХХ века были активными сторонни-

ками заключения договоров об арбитраже со своими внешнеполитическими партнерами, 

однако этому противились ряд других стран, в частности Германская империя.  

Материалы и методы. Исследование проведено на основании оригинальных архивных ис-

точников. Методологической основой исследования послужили принципы объективности и 

историзма, рассматривающие современные процессы и явления в развитии и взаимосвязи. 

Также использовались ретроспективный, синхронный и сравнительный методы историче-

ского исследования. 

Результаты исследования. На основании уникальных германских архивных документов 

проанализирована политика руководства Германской империи в начале ХХ века по поводу 

заключения арбитражного договора с Соединенными Штатами Америки. Сформулирован 

вывод о том, что до 1904 г. германская сторона весьма благосклонно отнеслась к предложе-

нию Белого дома подписать договор об арбитраже, надеясь таким образом улучшить амери-

кано-германские отношения. Однако после того как в США отвергли все попытки сближе-

ния Берлином, в Германии категорически отказались подписывать двустороннее соглаше-

ние об арбитраже. 

Выводы. Отказ Германской империи от подписания арбитражного договора с США ухуд-

шил отношения между двумя странами и вызвал сближение Вашингтона с Антантой. В ко-

нечном итоге это привело к вступлению США в Первую мировую войну.  

Ключевые слова: Гаагские мирные конференции, пацифизм, договор об арбитраже, внеш-

няя политика, Германия, начало ХХ века 
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“The struggle for universal peace” or “the deception policy”:  

The issue of international arbitration in American-German relations  

on the eve of the First World War. 1904–1914 
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Abstract 

Importance. The problem of resolving military conflicts by peaceful means has attracted and con-

tinues to attract the attention of not only professional historians, but also broadest sectors of civil 

society. The issue of resolving military conflicts between states through arbitration courts was dis-

cussed for the first time at The Hague Peace Conference in 1898. In the beginning of 20th century, 

the United States of America was an active proponent of concluding arbitration agreements with 

its partners, but this was opposed by a number of other countries, in particular the German Empire. 

Materials and Methods. The research is based on original archival sources. The methodological 

basis of the research is the objectivity and historicism principles, which consider modern processes 

and phenomena in development and interrelationship. Retrospective, synchronous and compara-

tive methods of historical research are also used. 

Results and Discussion. Based on original German archival documents the policy of the German 

Empire in the early XX century regarding the conclusion of an arbitration agreement with the United 

States of America is analyzed. The conclusion is formulated that before 1904, the Germans were in a 

very favorable position to the White House’s proposal to sign an arbitration agreement, hoping there-

by to improve American-German relations. However, after the United States rejected all attempts of 

rapprochement with Berlin, Germany refused to sign a bilateral arbitration agreement. 

Conclusion. The German Empire's refusal to sign an arbitration agreement with the United States 

worsened relations between the two countries and caused Washington's rapprochement with the 

Entente. This eventually led to the entry of the United States into the First World War. 

Keywords: Hague Peace Conferences, pacifism, arbitration agreement, foreign policy, Germany, 

the beginning of 20th century 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 

В конце XIX – начале XX века одной из 

актуальных проблем в международных от-

ношениях стала тема разрешения возможных 

военных столкновений между противоборст-

вующими странами мирными способами. В 

1899 г. в Гааге по инициативе российского 

императора Николая II была созвана крупная 

международная конференция. На ней были 

одобрены три конвенции, одна из которых 

называлась «О мирном разрешении между-

народных столкновений». В соответствии с 

рекомендациями этой конвенции создавался 

постоянный третейский суд, который должен 

был стать важным средством ликвидации 

возникших международных разногласий и 

конфликтов. Образцом для мирного разре-

шения подобных споров предлагался заклю-

ченный 14 октября 1903 г. в Лондоне англо-

французский договор, который обязывал обе 

стороны подвергать третейскому разбира-

тельству все возникшие между ними про-

блемы, если только они не задевали незави-

симости и чести сторон, а также их жизнен-

ных интересов (подробнее см.: [1]).  

На Второй Гаагской конференции 1907 г. 

в развитие этого решения была принята еще 

одна Конвенция o мирном решении между-

народных столкновений. Она была призвана 

начать чрезвычайно важный для междуна-

родного права процесс нормативного напол-

нения принципа мирного разрешения меж-

дународных споров конкретным содержани-

ем. Эта конвенция ограничивала государства 

в использовании права на войну, при этом не 

исключала ее из инструментария решения 

международных споров. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Исследование проведено на основании 

оригинальных архивных источников. Мето-

дологической основой исследования послу-

жили принципы объективности и историзма, 

рассматривающие современные процессы и 

явления в развитии и взаимосвязи. Также 

использовались ретроспективный, синхрон-

ный и сравнительный методы исторического 

исследования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Американо-германский договор об ар-

битраже 1904 г. Надо отметить, что в силу 

целого ряда внутри- и внешнеполитических 

причин правительство США в те годы про-

являло неподдельный интерес к теме мирно-

го решения международных споров. Одним 

из свидетельств этого был созыв в Вашинг-

тоне в январе 1904 г. Панамериканской кон-

ференции по международному арбитражу, 

результатом которой стал призыв ко всем 

странам западного полушария к заключению 

арбитражных договоров.  

Немного позже, в конце 1904 г., тогдаш-

ний государственный секретарь США Дж. 

Хэй обратился к правительствам всех госу-

дарств, подписавших Гаагскую конвенцию, с 

просьбой поддержать принципы междуна-

родного арбитража. А незадолго до этого,  

7 декабря 1903 г., в своем послании конгрес-

су президент Т. Рузвельт выступил с кон-

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-276-288
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2025-30-1-276-288
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
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кретным предложением ко всем европейским 

державам заключить двусторонние договоры 

с правительством Соединенных Штатов. 

Миротворческие инициативы творца поли-

тики «большой дубинки» объясняются тем, 

что накануне президентских выборов 1904 г. 

Рузвельту крайне необходимо было зару-

читься поддержкой голосов пацифистов и 

изоляционистов, позиции которых за океа-

ном в то время были достаточно сильны. Пе-

ред началом Первой мировой войны в стране 

существовало 63 различных «общества в 

поддержку мира», к числу которых принад-

лежали и такие влиятельные и богатые, как 

«Фонд мира» и «Фонд Карнеги в поддержку 

международного мира». Пацифисты и при-

верженцы строгого нейтралитета США по-

стоянно требовали от своего правительства 

заключения договоров о решении всех спор-

ных вопросов мирным способом. Кроме того, 

президент также надеялся, что, используя 

возможности международных судов в усло-

виях разобщенности и растущей конфронта-

ции на европейском континенте, экономиче-

ски окрепшие США смогут с успехом сыг-

рать роль арбитра и посредника в возникаю-

щих здесь время от времени острых спорах и 

тем самым существенно усилят свое полити-

ческое влияние и авторитет в Европе. 

В октябре 1904 г. Белый дом провел пер-

вые консультации по этой теме с представи-

телями европейских стран, а 24 октября в 

беседе с немецким послом С. Штернбургом 

президент Рузвельт высказался за заключе-

ние в ближайшем времени договора об ар-

битражном суде с Германией (R 2577. 

Штернбург – в МИД. 25.10.1904)
1
. Получив 

информацию об этой встрече, 2 ноября гер-

манский канцлер Б. Бюлов полностью под-

держал инициативу Рузвельта и сообщил, что 

и сам кайзер Вильгельм II «очень доброжела-

тельно отнесся к идее арбитражного догово-

ра» (R 2577. Бюлов – Штернбургу. 2.11.1904)
2
. 

Еще через два дня 4 ноября 1904 г. Штерн-

бург передал ответ канцлера и кайзера пре-
                                                                 

1 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Deutsch-

land 175 geh. Die Schiedsgerichtsvertrage Deutschlands. 
2 Ibid. 

зиденту, а тот, в свою очередь, поручил го-

сударственному секретарю Хэю обсудить 

конкретный текст будущего договора об ар-

битраже с немецкой стороной (R 2577. 

Штернбург в МИД. 5.11.1904)
3
. Основой для 

переговоров было решено выбрать текст уже 

подписанного и вступившего в свою закон-

ную силу аналогичного англо-французского 

соглашения. В общем и целом текст разраба-

тываемого договора не вызвал разногласий, 

за исключением одного, на первый взгляд, 

незначительного пункта. Американцы упор-

но настаивали на включении в договор по-

ложения, предусматривающего его обяза-

тельную ратификацию в сенате (R 2577. 

Штернбург – в МИД. 18.12.1904)
4
. Немцы же 

выступили с встречным предложением 

включить пункт о ратификации договора в 

сенате в секретное приложение, ибо, по за-

конам их страны, подобный договор не тре-

бовал его прохождения через рейхстаг, как 

это, в частности, случилось с аналогичным 

англо-германским договором об арбитраже. 

Прими же Берлин предложение американцев, 

стороны оказались бы в неравных для себя 

условиях (R 2577. Штернбург – в МИД. 

5.11.1904; Бюлов – Штернбургу. 20.11.1904)
5
.  

Как бы то ни было, 22 ноября 1904 г. в 

Вашингтоне был подписан договор между 

Соединенными Штатами Америки и Герман-

ской империей об арбитраже на основании 

XIX статьи Гаагской конвенции от 29 июля 

1899 г. Договор должен был иметь силу в 

течение 5 лет и содержал секретное соглаше-

ние, согласно которому он мог вступить в 

силу лишь после ратификации его сенатом 

США (см.: Договор об арбитраже между 

США и Германией)
6
. Вслед за этим почти 

аналогичные договоры были подписаны аме-

риканцами и с целым рядом других европей-

ских государств: Англией, Францией, Авст-
                                                                 

3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Botschaft 

Washington. Deutsch-amerikanischer Schiedsgerichtsvertrag. 

Washington 632. 
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ро-Венгрией, Швецией, Швейцарией, Итали-

ей, Португалией и др. 

Таким образом, в 1904 г. немцы весьма 

благосклонно отнеслись к предложению Бе-

лого дома подписать договор об арбитраже, и 

при его разработке между государствами не 

возникло никаких серьезных противоречий. 

Это объясняется тем, что Германия в 1904 г. 

в условиях очень неблагоприятной для нее 

ситуации в Европе была крайне заинтересо-

вана в поддержании теплых дружеских от-

ношений с Соединенными Штатами и, более 

того, строила планы на далеко идущее со-

трудничество с Вашингтоном как в различ-

ных частях мира, например, на Дальнем Вос-

токе или Марокко, так и на европейском кон-

тиненте. Кроме того, существуют свидетель-

ства, что кайзер рассматривал договор об 

арбитраже с США «также, как и небольшая 

гарантия против британского злоупотребле-

ния в долине реки Янцзы на основе защиты 

принципов свободной торговли» (R 2577. 

Бюлов – Штернбургу. 5.11.1904)
7
. 

Договоры, подписанные США, имели 

весьма существенные ограничения: арбитраж 

не мог быть осуществлен в тех случаях, ко-

гда затрагивались честь и жизненные интере-

сы какого-либо государства, фактически они 

носили декларативный характер и не могли 

послужить инструментом для решения воз-

никших принципиальных международных 

проблем. Тем не менее, в результате целого 

комплекса внутриполитических причин Бе-

лому дому не удалось убедить законодателей 

на Капитолийском холме в целесообразности 

одобрения договоров об арбитраже и их ра-

тифицировать в конгрессе. Так была похоро-

нена первая попытка Вашингтона заключить 

соответствующий договор с Германией. 

Новая активизация деятельности амери-

канского правительства в сфере оформления 

арбитражных договоров с ведущими госу-

дарствами мира произошла зимой 1908 г. и 

была вызвана неудовлетворительными, по 

мнению Вашингтона, итогами Второй Гааг-

ской мирной конференции, которая происхо-
                                                                 

7 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Deutsch-

land 175 geh. Die Schiedsgerichtsvertrage Deutschlands. 

дила с 15 июля по 18 октября 1907 г. Осозна-

вая, что результаты конференции в Гааге не 

могут соответствовать чаяниям многочис-

ленных сторонников мира и убежденных па-

цифистов в США и принимая во внимание 

грядущие президентские выборы, американ-

ская администрация пришла к выводу о не-

обходимости возобновления переговоров с 

европейскими державами об арбитражном 

суде [2, с. 16]. 20 января 1908 г. новый госу-

дарственный секретарь США Э. Рут, встре-

тившись с немецким послом Штернбургом, 

предложил германскому правительству под-

писать договор об арбитраже между двумя 

странами, который должен был бы базиро-

ваться на уже подписанном, но еще не рати-

фицированном американо-германском дого-

воре от 1904 г. Но при этом он выдвинул 

идею дополнительно внести в текст фразу: 

«Установлено, что специальные соглашения 

со стороны Соединенных Штатов будут за-

ключены президентом Соединенных Штатов 

с помощью консультаций и при согласии на 

это сената» (3. Рут – Штернбургу. 20.1.1908)
8
. 

Таким образом, немцам предлагалось внести 

изменения во вторую статью договора, со-

гласно которой теперь американский сенат 

получал право на ратификацию специально-

го соглашения, заключаемого в ходе подго-

товки арбитражного суда. Фактически полу-

чалось, что теперь требовалось согласие се-

ната на рассмотрение каждого конкретного 

случая арбитража. Для немцев, которые все-

гда очень чувствительно относились к по-

пыткам другой стороны добиться односто-

ронних преимуществ и поставить себя в не-

равноправные условия, это предложение бы-

ло неприемлемым. Министр иностранных 

дел Германии тех лет В. фон Шен информи-

ровал Штернбурга по этому поводу: «пози-

ция о принятии предложения Рута публично 

дезавуирована на Второй Гаагской конфе-

ренции как самой Германией, так и наше об-

щественное мнение полагает, что это будет в 

высшей степени опасно и не пойдет на поль-
                                                                 

8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Botschaft 

Washington. Deutsch-amerikanischer Schiedsgerichtsver- 

trag. Washington 632. 
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зу нашему положению» (Шен – Штернбургу. 

4.2.1908)
9
.  

Отказ немцев обсуждать американское 

предложение неприятно удивил и обидел Бе-

лый дом. Ведь к этому времени подписать 

договор на вышеуказанных условиях согла-

сились многие европейские государства, в том 

числе Англия и Франция. Делом лично заин-

тересовался Рузвельт. 3 и 4 апреля 1908 г. со-

стоялись две его беседы со Штернбургом, на 

которых президент склонял немцев к подпи-

санию договора и прямо заявил, что в усло-

виях, когда Франция и другие европейские 

державы присоединились к арбитражному 

договору, поведение Германии может самым 

неблагоприятным образом отразиться на ме-

ждународной ситуации [3, S. 41].
 
Рузвельт зая-

вил Штернбургу: «Я бы очень сожалел, если 

Германия откажется от договора, в то время 

как Англия и Франция согласились с ним» 

(R2677. Штернбург – в МИД. 3.4.1908)
10

.  

Белый дом был столь заинтересован в 

подключении Германии к системе междуна-

родных арбитражных договоров, что решил 

пойти по отношению к ней на определенные 

уступки. Рузвельт предложил изменить 

спорную статью договора таким образом, 

чтобы она не ущемляла равных прав немец-

кой стороны. Президент полагал, что согла-

сия можно будет достичь, если заключить 

договоренность о том, что соглашение о 

процедуре может войти в силу лишь после 

обмена нотами о взаимном согласии. Таким 

образом и немецкая сторона получала воз-

можность блокировать решение о начале ар-

битража (Рут – Штернбургу. 8.4.1908)
11

. Од-

нако это предложение не встретило под-

держки в Берлине, где не только не были 

удовлетворены уступками американцев, но и 

вообще сомневались в компетентности тре-

тейского суда. 
                                                                 

9 Ibid. 
10 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Deu- 

tschland 175 geh. Die Schiedsgerichtsvertrage Deutsch-

lands. 
11 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Deutsch-amerikanischer Schied- 

sgerichtsvertrag. Washington 632. 

В мае 1908 г. переговоры окончательно 

зашли в тупик, хотя Рузвельт в попытке до-

биться согласия Германии пошел на открытые 

угрозы. Штернбург сообщал 14 мая 1908 г.: 

«Президент <…> сожалеет, что дальнейшие 

попытки продолжить эту (дружественную. – 

В. Ш.) политику с Германией могут чрезвы-

чайно осложниться, потому что Германия 

отказывается последовать примеру всех дру-

гих стран и заключить с Соединенными 

Штатами арбитражный договор, причем на 

условиях, соответствующих американской 

конституции и позиции сената, что единст-

венно возможно для Соединенных Штатов» 

(Штернбург – в МИД. 14.5.1908)
12

. «Что же 

теперь будут думать конгресс и обществен-

ное мнение страны о президенте, если он по-

сле неудачи договора об арбитраже будет де-

лать попытки идти с Германией рука об руку 

в решении мировых проблем?» – вопрошал он 

в другом случае (цит. по: [3, S. 43]).  

Но предостережение Рузвельта было 

полностью проигнорировано официальным 

Берлином. Едва ли стоит искать какое-либо 

рациональное зерно в обструкционистской 

политике Германии в отношении арбитраж-

ного договора с США. В конечном итоге по-

добный договор Берлин заключил практиче-

ски со всеми ведущими европейскими дер-

жавами, да и серьезного значения ему, дума-

ется, не придавали ни в одной столице мира. 

На позиции Германии, на наш взгляд, сказа-

лась прежде всего личная обида Вильгельма II 

на президента Рузвельта, заканчивающего 

свою каденцию в Белом доме. Именно в годы 

его президентства немцы предприняли целый 

ряд попыток сближения с Соединенными 

Штатами и укрепить тем самым свои между-

народные позиции. Однако поведение Руз-

вельта в период первого марокканского кри-

зиса 1904–1905 гг., его отказ от сотрудниче-

ства с Германией в дальневосточном регионе 

и некоторые другие факты не оставляли на 

сей счет никаких сомнений – в Белом доме 

однозначно проводили политику сближения 

с Лондоном и Парижем. 
                                                                 

12 Ibid. 



Шацилло В.К. «Борьба за всеобщий мир» или «политика надувательства»… 

Shatsillo V.K. “The struggle for universal peace” or “the deception policy”… 

 

282 
Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2025. Т. 30. № 1. С. 276-288 

Tambov University Review. Series: Humanities, 2025, vol. 30, no. 1, pp. 276-288 

 

В декабре 1908 г. в Вашингтон прибыл 

новый посол Германии. Скончавшегося ба-

рона Штернбурга заменил граф И.-Г. Бернш-

торф, убежденный сторонник, впрочем, как и 

его предшественник, сближения с Америкой. 

Однако перед отъездом в Берлине ему была 

дана инструкция не касаться в разговорах с 

американскими официальными лицами дого-

вора об арбитраже [3, S. 43; 4, S. 309]. Фор-

мальным же предлогом для приостановки 

переговоров об арбитраже с США послужи-

ло так называемое «дело об облигациях 

Джорджии». В 1869 г. штат Джорджия вы-

пустил гарантированный заем для строитель-

ства железной дороги. Большая часть бумаг 

этого займа на сумму 3,3 млн долл. была 

распродана на Франкфуртской фондовой 

бирже. Однако, когда в 1872 г. железнодо-

рожная компания, ведающая строительством 

дороги, разорилась, правительство штата 

Джорджия отказалось признать долги. 

Вспомнив об этом давно прошедшем собы-

тии, немцы объявили о прекращении перего-

воров об арбитраже до полной уплаты долгов 

Джорджией. 

В 1909 г. в Соединенных Штатах про-

изошла смена хозяина Белого дома. На пер-

вых порах администрация нового президента 

У. Тафта не стала форсировать переговоры 

об арбитражном суде, хотя при всяком удоб-

ном случае и не упускала возможности на-

помнить представителям Германии о не-

удовлетворенности ее обструкционистской 

позицией по этому вопросу. Немцы же, в 

свою очередь, делали вид, что проблемы ар-

битража в двусторонних отношениях вообще 

не существует. Однако 22 марта 1910 г. пре-

зидент Тафт выступил в Нью-Йорке перед 

участниками конференции Лиги мира, где 

заявил: «Я не вижу какой-либо причины, из-

за которой дела национальной чести не 

должны направляться на рассмотрение ар-

битражного суда, так же, как и дела, касаю-

щиеся частной и государственной собствен-

ности» [2, с. 20]. И, хотя в данном конкрет-

ном случае речь шла о заключении арбит-

ражного договора с Великобританией, это 

заявление указывало, что в США продолжа-

ли уделять большое внимание системе ар-

битражных договоров с другими странами 

Европы. 

3 августа 1911 г. был заключен америка-

но-английский договор об арбитраже, а не-

много позже аналогичное соглашение было 

подписано между США и Францией. В конце 

концов, и эти договоры не были ратифици-

рованы на Капитолии из-за обструкционист-

ской позиции американского конгресса. Од-

нако сам факт их подписания и упорное не-

желание Берлина сделать то же самое не 

могли способствовать улучшению климата 

американо-германских отношений. Позднее 

и Рузвельт, и Тафт, и многие другие видные 

американские государственные и политиче-

ские деятели приводили неконструктивную 

политику Берлина в отношении арбитражно-

го договора в качестве доказательства агрес-

сивной неуступчивости Берлина, его анти-

американской политики.  

Германия и «План Брайана». 4 марта 

1913 г. в Вашингтоне состоялось вступление 

в должность нового американского прези-

дента – В. Вильсона. Он не был дилетантом в 

области международной политики, долгие 

годы посвятил изучению проблем междуна-

родных отношений, в этой сфере президент 

имел умного советника – отставного полков-

ника Э. Хауза. Однако, тем не менее, когда 

новоизбранный президент принялся обсуж-

дать три основные направления для внешней 

политики США – европейское, латиноамери-

канское и азиатское, именно Европа продол-

жала оставаться для него «таинственным 

континентом». С другой стороны, и «старые» 

мировые державы не рассматривали всерьез 

США как самостоятельный фактор в своей 

геополитической игре и не допускали Белый 

дом для решения важных международных 

дел [5, с. 17]. И все же Вильсон считал изо-

ляционизм по отношению к Европе устарев-

шей концепцией и отказался от «дипломатии 

доллара» своего предшественника, при кото-

рой главным приоритетом внешней политики 

Соединенных Штатов становилось финансо-

во-экономическое проникновение в слабо-

развитые регионы мира. 
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Вильсон в первые дни своего президент-

ства отдавал явное предпочтение решению 

внутренних задач. «Было бы иронией судь-

бы, если бы моей администрации пришлось 

иметь дело, главным образом, с иностранны-

ми проблемами», – писал Вильсон одному из 

своих друзей вскоре после вступления в 

должность [6, p. 55].
 

Такое отношение к 

внешней политике сказалось и на позиции 

новой администрации к Германии – оно было 

абсолютно индифферентно. Но также и для 

Берлина, полностью поглощенного делами 

на европейском континенте и подготовкой к 

грядущей войне, отношения с Соединенными 

Штатами в 1912–1913 гг. стали играть значи-

тельно меньшую роль.  

После победы на выборах Вильсону 

предстояло сделать ряд важных назначений, 

в том числе и на пост государственного сек-

ретаря. По сугубо внутриполитическим при-

чинам выбор Вильсона пал на У. Брайана, 

видного деятеля в рядах демократической 

партии США. Брайан мало интересовался 

внешней политикой, был в этой области пол-

ный дилетант и лишь верил в спасительность 

для Соединенных Штатов политики строгого 

нейтралитета и невмешательства в любых 

формах в дела на европейском континенте. 

Но пока новоизбранный президент обдумы-

вал основные приоритеты своей внешней 

политики, государственный секретарь развил 

бурную деятельность на дипломатическом 

поприще. Долгие годы до этого он был по-

борником идеи создания нового миропорядка 

без войн и вооруженных конфликтов. Новая 

должность дала ему прекрасную возмож-

ность для пропаганды этих взглядов. В апре-

ле 1913 г. Брайан предложил всем странам 

заключить некий договор, по которому они 

передавали споры, не решенные самостоя-

тельно и обычным дипломатическим путем, 

на рассмотрение специально созданной по-

стоянной международной следственной ко-

миссии. Предполагалось также, что до обна-

родования выводов этой комиссии не могут 

начаться никакие военные действия. При 

этом находящиеся в конфликте государства 

сохраняли за собой законное право и после 

доклада этой комиссии действовать в отно-

шении предмета этого спора независимо от 

ее выводов. Собственно, в этом и заключался 

весь «план Брайана». 

В начале мая госсекретарь через посла 

Берншторфа предложил подписать подобный 

договор Берлину, однако, кайзер Вильгельм 

поставил на сообщении посла краткую и ис-

черпывающую резолюцию: «Мы никогда не 

пойдем на это», и при этом в сердцах обозвал 

предложение государственного секретаря 

«политикой надувательства» [3, S. 46]. Во-

прос, казалось, был закрыт, однако, Бернш-

торф в течение нескольких месяцев безус-

пешно пытался убедить свое руководство не 

отвергать так грубо предложение американ-

цев и проявить к нему хотя бы показной ин-

терес. 19 мая Берншторф посылает очеред-

ную депешу в Берлин на имя канцлера  

Т. Бетман-Гольвега, где с нескрываемой тре-

вогой писал следующее: «По настоянию 

здешнего итальянского посла, его правитель-

ство уже через 10 дней и в весьма льстивых и 

воодушевленных фразах ответило на пред-

ложение Брайана. Английское и французское 

правительство на днях последуют этому же». 

Более того, даже посол Австро-Венгрии, по 

сведениям Берншторфа, рекомендовал сво-

ему правительству ответить на предложение 

американского государственного секретаря в 

«возможно более дружелюбной и предупре-

дительной форме» (Берншторф – Бетман-

Гольвегу. 19.5.1913)
13

. Таким образом, Бер-

лин оказался в полной изоляции, сразу же 

отвергнув план американцев. 

В конце мая 1913 г. Берншторф отпра-

вился в отпуск на родину. В Берлине у него 

состоялась целая серия встреч, на которых 

граф пытался убедить руководителей внеш-

неполитического ведомства рейха в необхо-

димости дать позитивный ответ Брайану или, 

хотя бы, согласиться рассмотреть его пред-

ложение. В противном случае рейх остался 

бы совершенно один, абсолютно изолиро-

ванным [7, S. 37]. Доводы Берншторфа, ви-
                                                                 

13 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Weltfriedensplan des Staatssekretars 

Bryans. Washington 437. 
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димо, произвели впечатление на министра 

иностранных дел Германии Г. фон Ягова, и  

1 июня 1913 г., не уведомив кайзера, он со-

общил в посольство в Вашингтон, что страна 

заинтересована в плане Брайана и ждет даль-

нейших подробностей более детальных 

предложений по этому вопросу. 

Брайан немедленно откликнулся на 

столь приятную для него информацию. 

«Доброжелательное отношение, которое ва-

ше правительство оказало президентскому 

плану о расследовании, дает нам обоим удо-

вольствие и вдохновение, и мы также высоко 

оцениваем интерес, который вы проявили в 

этих попытках, ставящих целью установле-

ние дружеских отношений, уже так долго 

существующих между нашими двумя прави-

тельствами, и борьбу за мир во всем мире», – 

писал государственный секретарь США 

Берншторфу 6 июня 1913 г. (Брайан – Берн-

шторфу. 6.6.1913)
14

. К письму Брайан при-

ложил меморандум, в котором он конкрети-

зировал свои предложения. Принципиаль- 

ным пунктом, отличающим его от прежних 

предложений госсекретаря, была идея, по 

которой во время годичной деятельности ко-

миссии по расследованию возникших споров 

конфликтующим сторонам запрещалось на-

ращивать мощь армии и флота (Меморандум 

Брайана)
15

.  

Документы, связанные с предложением 

Брайана, в Берлине легли на стол заместите-

ля министра иностранных дел Германии по 

юридическим вопросам Й. Криге. Ему было 

поручено подготовить своему руководству 

записку по данному вопросу (R75. Записка 

Й. Криге от 16.7.1913]
16

. Й. Криге посчитал 

предложение американской стороны непри-

емлемым для рейха по целому ряду причин. 

Главное препятствие чиновнику виделось в 

нарушении деятельности комиссии по рас-
                                                                 

14 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Weltfriedensplan des Staatssekretars 

Bryans. Washington 437. 
15 Ibid. 
16 Рolitisches Archiv des Auswärtigen Amts. РААА. 

Europa Generalia 37. Akta bettr. die Frage einer allgemei-

nen Entwaffnung. 

следованию споров суверенитета Германии. 

Й. Криге полагал, что так как комиссия дей-

ствует помимо воли заинтересованных дер-

жав, она нарушает их независимость. Но са-

мое опасное, по его мнению, заключалось в 

том, что деятельность комиссии в «охлади-

тельный» период сроком в один год создает 

великолепные возможности для соседей 

Германии подготовить быструю всеобщую 

мобилизацию [7, S. 38-39].  

Выводы Й. Криге о неприемлемости для 

Германии предложения американской сторо-

ны поддержали ведущие военные страны, в 

частности, А. фон Тирпиц и Э. Фалькенхайн 

(R15. Тирпиц – Ягову. 23.8.1913, Фалькен-

хайн – Бетман-Гольвегу. 29.9.1913)
17

. Однако 

международные события осенью 1913 г. раз-

вивались таким образом, что вопрос о за-

ключении некоего всеобъемлющего мирного 

договора был, мягко говоря, не самым акту-

альным для европейских держав. Альтруи-

стические идеалы набожного американского 

государственного секретаря мало кого инте-

ресовали в кабинетах европейских полити-

ков, мыслящих исключительно категориями 

национальной безопасности. В конечном 

счете, в немецком МИДе решили внять сове-

ту Берншторфа и затягивать обсуждение это-

го вопроса с американской стороной. Вплоть 

до самого конца 1913 г. проблема междуна-

родного арбитража уже не дискутировалась 

между Брайаном и Берншторфом. 

Тем не менее, хотя, казалось, идея «все-

общего мира» была похоронена, Брайан в де-

кабре 1913 г. вновь активизировал свою ми-

ротворческую деятельность. «Когда я вчера 

весь вечер <…> сидел рядом с государствен-

ным секретарем Брайаном, он начал говорить 

о своем плане мирового порядка. Я, по воз-

можности, уклонялся и сказал господину 

Брайану только, что его план обстоятельно 

анализируется компетентными немецкими 

органами. По этому поводу госсекретарь рас-

сказал мне, что ему удалось прийти к един-

ству с нидерландским посланником, и упо-

мянутый договор будет подписан в ближай-
                                                                 

17 Ibid. 
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шее время. Этому также вскоре, как он наде-

ется, последует Дания. Далее он должен в 

ближайшее время начать переговоры с Англи-

ей», – сообщал в Берлин Берншторф (Бернш-

торф – Бетман-Гольвету. 16.12.1913)
18

. Это 

сообщение не вызвало радости в Берлине. 

Там прекрасно понимали, что, принимая во 

внимание настроения общественного мнения 

США, не в интересах рейха отставать от 

Англии в показном миролюбии. С другой 

стороны, решение о неприемлемости для 

Германии «плана Брайана» было оконча-

тельное и принято на самом высшем уровне. 

Менять эту принципиальную позицию на 

берегах Шпрее никто не собирался. 

Между тем посол продолжал посылать 

депеши в Берлин о резкой активизации дея-

тельности Брайана. «Госсекретарь Брайан 

уже при встрече со мной начинает рассказы-

вать о своем мирном плане… Принимая во 

внимание положение вещей, к сожалению, 

дальше нет никакой возможности затягивать 

вопрос. Я хочу еще раз подчеркнуть, что, 

исходя из нынешнего состояния отношений, 

решение кайзеровского правительства может 

дать результаты лишь при возможности вза-

имного согласия с Англией. Если британское 

правительство подпишет договор по рецепту 

Брайана, а мы этого не сделаем, этот факт 

здесь будет сильно эксплуатироваться про-

тив нас», – сообщал Берншторф Бетман-

Гольвегу (Берншторф – Бетман-Гольвегу. 

16.1.1914)
19

. Меньше чем через неделю, 22 

января 1914 г., Берншторф послал канцлеру 

еще одну тревожную телеграмму. В ней он 

сообщал, что Брайан вновь и вновь возвра-

щается к вопросу о подписании договора о 

всеобщем мире, на примере ранее подписан-

ных договоров с другими странами показы-

вает его действенность и целесообразность. 

«В местном дипломатическом корпусе суще-

ствует единство о том, что договор Брайана 
                                                                 

18 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Weltfriedensplan des Staatssekretars 

Bryans. Washington 437. 
19 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Weltfriedensplan des Staatssekretars 

Bryans. Washington 437. 

будет подписан почти всеми, потому что он 

совершенно безобидный», – продолжал по-

сол и опять обращал внимание на сущест-

венных потерях для имиджа Германии в Со-

единенных Штатах, если немцы, оставшись в 

гордом одиночестве, откажутся подписать 

соглашение (Берншторф – Бетман-Гольвегу, 

22.1.1914)
20

.  

К этим доводам в Берлине, однако, никто 

не хотел прислушиваться. Мнение кайзера о 

том, что американское предложение есть не 

что иное, как «политика надувательства», 

никто не решался оспаривать. Ответ из Гер-

мании на две депеши Берншторфа пришел 

более чем через два месяца. Министр ино-

странных дел Ягов сообщил: «Содержащиеся 

в донесении вашего превосходительства све-

дения о существовании в тамошних дипло-

матических кругах господствующего мнения, 

что предлагаемый правительством Соеди-

ненных Штатов Америки договор относи-

тельно международной следственной комис-

сии «полностью безобидный», здесь не раз-

деляется. По единодушному суждению на-

ших военных и военно-морских ведомств, 

согласие на американское предложение по-

вредило бы как общим государственным ин-

тересам, так и военным интересам в недопус-

тимой степени и поэтому для нас по сущест-

ву неприемлемо» (Ягов – Берншторфу, 

30.3.1914)
21

.  

Тем временем события развивались по 

предсказанному Берншторфом сценарию. 

«Договор Брайана» подписывало одно госу-

дарство за другим. С особой горечью в Бер-

лине узнали о подписании этого договора 

Италией. Лишь союзная Австро-Венгрия 

присоединилась к Германии в ее обструкции 

по отношению к предложению американцев 

[7, S. 40].  

К окончательному и бесповоротному 

решению по поводу договора Брайана в Бер-

лине пришли к началу июня 1914 г. 9 июля, 

меньше чем за месяц до начала военных дей-

ствий в Европе, канцлер Бетман-Гольвег по-

слал подробное письмо Вильгельму, в кото-
                                                                 

20 Ibid. 
21 Ibid. 
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ром он изложил официальное мнение прави-

тельства по данному вопросу. «В прошлом 

году правительство Соединенных Штатов 

Америки предложило ряду других госу-

дарств, среди них и Германии, рассмотреть 

предложение госсекретаря Брайана, по кото-

рому все неулаженные дипломатическим пу-

тем споры как юридического, так и полити-

ческого содержания должны представляться 

на рассмотрение и доклад постоянной между-

народной комиссии по расследованию, и этой 

комиссии дается право начать свою деятель-

ность без ходатайств участвующих сторон», – 

писал кайзеру глава его правительства. 

Далее он продолжал: «В действительно-

сти договор такого рода с правовой точки 

зрения кажется непрактичным и сомнитель-

ным и должен быть неприемлемым для 

Германии, особенно с политической точки 

зрения. 

С правовой точки зрения предложение 

содержит, прежде всего, оставление на про-

извол судьбы права на суверенитет догова-

ривающихся государств, примера которого 

не существует в международном праве, далее 

оно дает комиссии по расследованию воз-

можность вести свою деятельность помимо 

воли участвующих в споре государств. 

…Все американское предложение пред-

ставляет собой поэтому одну из многих уто-

пических попыток поддержания мира, кото-

рые делаются по мере надобности правящи-

ми партиями в Соединенных Штатах для за-

воевания общественного мнения как внутри 

страны, так и вне ее, и в своем эффекте дают 

Соединенным Штатам существенные пре-

имущества по отношению к другим держа-

вам». Исходя из всего вышеизложенного и 

ссылаясь также на мнение шефа военного 

ведомства, Бетман-Гольвег рекомендовал 

кайзеру категорически отказаться от пред-

ложения американцев (Бетман-Гольвег – 

Вильгельму II. 9.7.1914)
22

.  

Мировая война, начавшаяся в августе 

1914 г., должна была, казалось, поставить 
                                                                 

22 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Weltfriedensplan des Staatssekretars 

Bryans. Washington 437. 

окончательный крест на всех попытках Брай-

ана подписать всеобъемлющий договор о 

мирном решении всех споров, однако гос-

секретарь, наоборот, активизировал в этом 

направлении свою деятельность, пытаясь 

заключить соглашение между Соединенны-

ми Штатами и как можно большим числом 

других стран. Разумеется, вся суть междуна-

родных отношений после начала Первой ми-

ровой войны коренным образом изменилась. 

Изменилась и роль в международной поли-

тике Соединенных Штатов, которые в одно-

часье превратились в крупнейшую нейтраль-

ную державу, в тесных экономических от-

ношениях с которой были заинтересованы 

все воюющие стороны, однако в разной сте-

пени. В Берлине, например, самоуверенно 

рассчитывали на новый блицкриг, а поэтому 

не считали необходимым активно взяться за 

поиск новых партнеров, хотя бы для попол-

нения оскудевших продовольственных запа-

сов и военного снаряжения.  

Не так думали в столицах стран Антан-

ты. Там собирались бороться всерьез и на-

долго, а поэтому рассчитывали на арсеналы и 

амбары крупнейшей промышленной и сель-

скохозяйственной державы мира. Надеялись 

они и на политическую поддержку Белого 

дома, а для этого Лондону и Парижу было 

очень важным завоевать на свою сторону 

симпатии общественного мнения Соединен-

ных Штатов. Именно поэтому, надо пола-

гать, англичане и французы в один и тот же 

день 15 сентября 1914 г. подписали в Ва-

шингтоне план Брайана. 

Справедливости ради надо отметить, что и 

в Берлине оставались люди, которые не согла-

шались с официальной точкой зрения на план 

Брайана. К послу Берншторфу в его попытках 

пойти навстречу американцам присоединились 

специально посланный в США министерством 

иностранных дел тайный советник Г. Альберт 

и известный промышленник, директор Гам-

бург-Американской пароходной компании А. 
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Баллин (Баллин – Ягову. 4.11.1914)
23

. Однако 

их усилия оказались напрасными. 

В конце сентября Белый дом предпринял 

последнюю попытку подписать с рейхом до-

говор Брайана. 30 сентября по поручению 

своего правительства посол США в Берлине 

Дж. Джерард послал немцам ноту следующе-

го содержания: «Американское посольство в 

Берлине имеет честь информировать импер-

ское министерство иностранных дел о том, 

что договор об арбитраже с Соединенными 

Штатами ратифицирован Великобританией, 

Францией и Испанией, и что договоры меж-

ду Соединенными Штатами и Россией, Шве-

цией и Грецией изменены и будут подписаны 

через насколько дней. Успех плана будет 

полным, если с подобными договорами со-

гласятся также Германия и Австрия. Прин-

ципы, содержащиеся в этих договорах, одоб-

рены обеими правительствами. Государст-

венный департамент с большим удовольст-

вием примет во внимание все соображения 

при разработке такого договора и согласится 

с любыми обоснованными изменениями, что 

касается деталей» (Вербальная нота амери-

канского посольства в Берлине от 30.9.1914)
24

. 

Однако ответа из Берлина на это послание 

уже не последовало. Там эта тема была окон-

чательно закрыта. 

Эпизод с проектом Брайана наглядно по-

казал, настолько далеко друг от друга нака-

нуне Первой мировой войны отстояли ос-

новные внешнеполитические представления 

Америки и Германии. По сути эта вся исто-

рия была столкновением концепции утопи-
                                                                 

23 Рolitisches Archiv des Auswärtigen Amts. РААА. 

Europa Generalia 37. Akta bettr. die Frage einer allgemei-

nen Entwaffnung. 
24 Politisches Archiv des Auswärtigen Amts. Bot-

schaft Washington. Weltfriedensplan des Staatssekretars 

Bryans. Washington 437. 

ческого идеализма с жестким реализмом 

(подробнее об этом см.: [8]). С другой сторо-

ны, события, связанные с планом Брайана, 

продемонстрировали отсутствие гибкости 

немецкой внешней политики, игнорирование 

Берлином специфики партнеров и абсолют-

ное нежелание принять во внимание на-

строения общественного мнения другой 

страны и необходимости ведения в связи с 

этим кропотливой пропагандистской работы 

за рубежом, в данном случае в Соединенных 

Штатах. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Можно как угодно относиться к предло-

жению американцев путем заключения ар-

битражных договоров решить острейшие 

проблемы, возникшие между странами, мож-

но, и не без основания, сомневаться в ис-

кренности подписавших эти договоры дер-

жав, однако, на наш взгляд, не подлежит со-

мнению, что упорное нежелание Берлина 

последовать примеру других стран и заклю-

чить с Вашингтоном подобное соглашение 

лишний раз убедило общественное мнение и 

правящие круги США в агрессивности мили-

таристского курса руководства рейха и об-

легчило Белому дому принятие во многом 

рокового для Германии решения вступить в 

войну на стороне держав Антанты. Этого не 

мог отрицать и имперский посол в Вашинг-

тоне граф Берншторф, который позднее пи-

сал в своих мемуарах: «Влияние, которое 

оказала наша обструкция в этом вопросе на 

настроения американцев, ни в коей мере 

нельзя недооценивать. Эта позиция способ-

ствовала тому, что общественность Соеди-

ненных Штатов убедилась в мнимых воен-

ных приготовлениях Германии» [9, S. 21].  
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