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Введение  

Во время пандемии, с которой недавно 

столкнулся мир, все человечество, в том 

числе и учащаяся молодежь, было вынуж-

дено соблюдать правила поведения, при-

нятыми во время эпидемии. По этой при-

чине в конце марта 2020г. по указанию 

главы Дагестана В. Васильева был введен 

запрет на передвижение в связи с угрозой 

распространения короновирусной инфек-

ции, а занятия в учебных заведениях были 

переведены на дистанционный режим [1].  

Благо, что к настоящему времени совре-

менный технический прогресс, который не 

стоит на месте: развитый интернет, внедре-

ние в повседневную жизнь электроники, ее 

миниатюризация и удешевление создают 

благоприятную почву и имеют безгранич-

ную возможность для проведения дистан-

ционного обучения. 

Подготовка к переходу на дистанцион-

ное обучение, началась с того, что препода-

ватели факультета физической культуры и 

БЖ ДГПУ разработали учебные про-

граммы проведения дистанционных заня-

тий. Планы занятий составлялись с учетом 

отсутствия возможности посещения 

спортзала и работы с тренером, а также 

необходимостью поддержания физиче-

ской формы. Было опасение, что студенты, 

находясь дома во время режима самоизо-

ляции, могут уделять длительное время 

просмотру телевизора, компьютера или га-

джетов, рискуя потерять результаты нара-

ботанной физической подготовки и при-

чинить непоправимый ущерб своему здо-

ровью.  

Ознакомление с литературными источ-

никами по организации дистанционных 

занятий и разработке учебных программ 

на факультете, привело нас к выводу о су-

ществовании разноплановых обстоятель-

ств в пользу проведения дистанционного 

обучения.  На наш взгляд, такими факто-

рами для изучения и широкого внедрения 

дистанционного обучения в Дагестане яв-

ляются: 1) оптимизация заочного обуче-

ния [6]; 2) урбанизация сельского населе-

ния [7]; 3) сложности с преподаванием 

школьникам с ограниченными физиче-

скими возможностями и в труднодоступ-

ной местности [4]; 4) вероятные вспышки 

эпидемий [2].  

Методы – анализ педагогической и 

спортивной литературы, учебных планов, 

рабочих программ; наблюдение; изучение 

педагогического опыта. 

Обсуждение и результаты 

Востребованность применения дистан-

ционного обучения в учебных заведениях 

России совсем недавно была оценена всей 

страной во время эпидемической 

вспышки, сложившейся с Ковид-19 и охва-

тившей почти весь мир. При этом, к сожа-

лению, многие эпидемиологи не исклю-

чают возможности обострения ситуации, 

т.к. существуют предположения, что не-

благоприятная обстановка в будущем, ско-

рее всего, будет только усложняться, по-

этому следует задуматься об актуальности 

развития и совершенствования технологии 

дистанционного обучения. 
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Наряду с этим, следует учесть, что в Да-

гестане уже накоплен и продолжает накап-

ливаться ценный опыт проведения дистан-

ционного обучения детей с ограничен-

ными физическими возможностями: 

много лет успешно функционирует «Рес-

публиканский центр дистанционного обу-

чения детей-инвалидов» (РЦДО ДИ), охва-

тывающий учащихся-инвалидов по всему 

Дагестану и в котором учителя начальных 

классов и предметники проводят по интер-

нету уроки по школьной программе. 

Кроме того, поскольку с точки зрения пе-

дагогики и психологии считается намного 

эффективным не заменять полностью 

непосредственный контакт преподавателя 

с обучаемыми [5], спонсоры школы по 

просьбе дирекции и учителей часто, осо-

бенно по праздникам, помогают прово-

дить интересные встречи учащихся и их 

родителей с учителями и спонсорами. При 

этом многие дети по мере возможности 

принимают участие в художественной са-

модеятельности.   

Еще одной немаловажной причиной 

развития дистанционного обучения, как 

нами было выяснено, является то, что в те-

чение последних лет в России, как впрочем, 

и во многих странах мира, наблюдается мас-

совый отток населения из сельской местно-

сти в города, т.е. происходит процесс урба-

низации, принимающей неуклонный ха-

рактер. В результате в Республике Дагестан 

многие древние села (около 50 сел) имеют 

признаки заброшенности, особенно в гор-

ных районах (Ахтынский, Цунтинский, 

Лакский районы) превратились в малолюд-

ные: их население колеблется от 6 до 20 че-

ловек; некоторые стали «селами-призра-

ками, например, Гамсутль и Калакурейш. 

Школы, которые были ранее построены, 

намного опустели, превратившись в мало-

комплектные. В таких условиях существует 

вероятность возникновения проблемы о не-

целесообразности содержания школ, а аль-

тернативой традиционному обучению мо-

жет выступить дистанционное обучение. В 

Дагестане имеется ряд сел, находящихся в 

труднодоступной местности, такие как Ми-

джах, Ухул, Гдым, Джаба, Бежта, Гарбуль, 

Нахада и многие другие, в которых не всегда 

по всем школьным предметам имеются ква-

лифицированные преподаватели, в этом 

случае дистанционное обучение повысит 

качество школьного образования и откроет 

перед учащимися новые возможности.  

Также, на наш взгляд, не менее важно 

применять методы дистанционного обуче-

ния для оптимизации заочного образова-

ния, которое постепенно устаревает, но 

при этом остается серьезным ресурсом для 

получения высшего образования [4].   

В Дагестанском государственном педа-

гогическом университете, в том числе и на 

факультете физической культуры и БЖ, 

несмотря на наличие студентов-заочников 

из разных регионов страны и даже из 

ближнего зарубежья (Азербайджан) пока 

не внедрено дистанционное обучение. По-

лагаем, что оно необходимо, потому что 

студенты-заочники вынуждены отпраши-

ваться с мест работы (в настоящее время 

это может быть и частным предприятием) 

на встречи с преподавателями вуза, а это не 

каждому работодателю может понра-

виться, иногородним студентам еще надо 

заранее позаботиться о предстоящем месте 

проживания во время сессии в Махачкале и 

т. п. Использование дистанционных техно-

логий с точки зрения экономики выгоднее 

и в плане затрат времени и денежных 

средств, что немаловажно. Заочное образо-

вание в нашем университете, в связи с при-

обретением успешного опыта преподава-

телями по проведению дистанционного 

обучения во время пандемии, как требова-

ния времени, может дать начало совершен-

ствованию и обновлению заочного обуче-

ния в ДГПУ.  

Во время режима самоизоляции авторы 

статьи, являющиеся специалистами в обла-

сти преподавания физической культуры, 

обозначили цель дистанционного обуче-

ния по физической культуре со студентами 

факультета физической культуры и БЖ, 

которая включала занятия по физкультуре 

по основным видам спорта для поддержа-

ния физической формы.  

Задачей дистанционного обучения по 

учебному предмету «Физическая культура» 

в Дагестанском государственном педагоги-

ческом университете в условиях самоизо-

ляции, связанной с пандемией, явилось по-

вышение уровня здоровья студентов в пе-

риод самоизоляции. 

Организация занятий по дистанцион-

ному обучению началась с ознакомления с 

необходимой технической базой студен-

тов. Практически у всех наших студентов 

имелось стационарное оборудование: ком-

пьютер или ноутбук, телефон, смартфон и 

видеокамеры, которые в зависимости от 
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проводной способности могут служить ви-

деосвязью, аудиосвязью, а в крайних слу-

чаях текстовыми сообщениями. По-

скольку местом занятий физкультурой для 

студента служила жилая комната, а также 

площадка в частном дворе, задачей препо-

давателя было составить комплексы опти-

мальных упражнений. 

В программу физического воспитания 

входят следующие аспекты: легкая атле-

тика, гимнастические упражнения, игро-

вые виды спорта.  

Одним из самых эффективных, но про-

стых методов поддержания уровня здоро-

вья на высоком уровне, упражнений по лег-

кой атлетике является кроссовая подго-

товка. Бег на различные дистанции входит в 

базовую программу физической культуры 

педагогических вузов. Однако необходимо 

учитывать специфику ограничений, кото-

рые накладывают обстоятельства на ис-

пользование челночного бега, бега по пере-

сеченной местности и короткого бега туда и 

обратно. На практике в случае самоизоля-

ции бег невозможен. Использовались такие 

упражнения как различные разновидности 

прыжков на месте, эффективным реше-

нием явилась работа со скакалкой. 

Хотя без бега стационарные упражне-

ния считаются недостаточно эффектив-

ными, для студентов во время режима са-

моизоляции или по сокращенной про-

грамме общеоздоровительного типа, начи-

нались со стационарных гимнастических 

упражнений, которые также являются ча-

стью базовой программы подготовки сту-

дентов. Гимнастика является важнейшим 

средством развития силы, ловкости, коор-

динации. Гимнастические упражнения 

включают работу на перекладине, брусьях, 

козле, коне, ковре, кольцах. К сожалению, 

не все виды упражнений могут быть вы-

полнены в домашних условиях по причине 

отсутствия соответствующих спортивных 

снарядов. Однако вполне можно совер-

шать в домашних условиях базовые гимна-

стические упражнения, предназначенные 

для работы на перекладине и на ковре, ис-

пользуя турник и домашний ковер. В раз-

дел «Гимнастика» входят также общераз-

вивающие и оздоравливающие упражне-

ния, для которых не требуется специальное 

оборудование. 

Известно, что Дагестан – кузница из-

вестных на весь мир спортсменов высокого 

класса, особенно единоборцев. В числе 

наших студентов тоже есть высококласс-

ные спортсмены-единоборцы, но по-

скольку для спортсменов в условиях само-

изоляции было под запретом посещать 

спортзал и работать с партнером, важной 

задачей для них являлось не потерять фи-

зическую форму, поддерживать ее на опре-

деленном уровне. Поэтому для них разра-

ботан другой комплекс упражнений, кото-

рый включает в себя и упражнения на гиб-

кость и силовые упражнения. Упражнения 

на гибкость (растяжки, «мостик», упражне-

ния из йоги), можно было выполнять 

также и основной группе студентов, но в 

меньшей интенсивности. 

Из силовых упражнений самые распро-

страненные – это отжимания от пола, под-

тягивания, приседания, работа над укреп-

лением пресса. Большинство студентов ра-

ботали со своим весом, поскольку это без-

опаснее для здоровья, а более подготовлен-

ные спортсмены использовали и спортив-

ные снаряды (гири и гантели). Хорошим 

подспорьем на домашнем обучении оказа-

лись многофункциональные тренажеры. 

Заключение 

Безусловно, выполнение программы 

физического развития в домашних усло-

виях – непростая задача. Занятие игровыми 

видами спорта в дистанционном обучении 

во время карантина имели свою специ-

фику. При удаленном обучении (в отсут-

ствие карантина) можно применять игро-

вые командные виды, которые могут слу-

жить фактором стимуляции студентов к 

взаимному контролю.  

При карантине многие игровые виды 

спорта не рекомендуются. Из всего арсе-

нала игровых видов спорта можно пореко-

мендовать только бадминтон, пинг-понг. 

Для заболевших студентов имелась воз-

можность предложить комплексы упраж-

нений, учитывающие специфику болезни, 

но никто, к счастью, не болел в тяжелой 

форме. 

Вместе с тем, практика показала, что 

контроль в дистанционном обучении едва 

ли не самый главный фактор. Лишение 

возможности контроля создает благопри-

ятную почву для недобросовестного вы-

полнения физической нагрузки учащейся 

молодежью. Не секрет, что даже высоко-

классным спортсменам требуется свой 

контролер [3]. 

Существуют основные и вспомогатель-

ные средства контроля. Одним из лучших 
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вариантов контроля является прямая 

трансляция или обновляемая видеозапись. 

Но камеры телефонов и некоторые другие 

камеры имеют ограниченный угол обзора. 

В случае невозможности использования, 

применялись такие технические средства 

отсчета как постоянно обновляемые 

скриншоты, в исключительных случаях 

письменные отчеты, ответы на задания. 

Экзамены и зачеты проводились по зна-

нию студентами вопросов теории и прак-

тики физической культуры и спорта. 
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Введение  

Высшее образование в России в послед-

нее десятилетие основывается на компе-

тентностном подходе, который предъяв-

ляет конкретные требования к образова-

нию, к теоретической и практической под-

готовке для будущей профессиональной 

деятельности. Педагог – ключевая фигура в 

стремительно меняющейся системе обра-

зования и на сегодняшний момент должен 

выполнять функции не только обучения и 

воспитания подрастающего поколения, но 

и менеджера, имеющего опыт решения 

разнообразных проблем социума [10, с. 3]. 

В процессе усиления практико-ориен-

тированности педагогического образова-

ния особую актуальность приобретает 

проблема освоения студентами смысловой 

стороны педагогической деятельности как 

основы для их ценностного отношения к 

профессии через рефлексию практиче-

ского опыта и проектирование перспек-

тивы развития. Формирование профессио-

нального пути требует создания условий, 

способствующих их профессиональной са-

моидентификации [3, с. 17]. 

Современное общество ставит перед пе-

дагогами множество сложных задач, требу-

ющих высокой социальной ответственно-

сти и готовности к активному участию в 

жизни общества. Будущие педагоги 

должны быть готовы к тому, чтобы стать 

профессионалами, способными воспиты-

вать граждан с активной жизненной пози-

цией, понимающими важность своей роли 

в формировании будущего общества. Для 
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этого необходимо создать эффективную 

систему психолого-педагогического со-

провождения, которая будет способство-

вать формированию социальной ответ-

ственности у будущих педагогов. 

Формирование востребованного конку-

рентоспособного педагога как носителя об-

щечеловеческих ценностей, нравственных 

образцов и установок невозможна вне кон-

текста воспитательной составляющей в 

университетском образовании [4, с. 7]. 

В психолого-педагогической науке сло-

жились разные подходы к изучению поня-

тия «социальная ответственность».  В раз-

ные исторические эпохи это понятие трак-

товалось неоднозначно. Философы древ-

него мира рассматривали различные ас-

пекты этого понятия, в основном они свя-

зывали ь ответственность с такими катего-

риями как «свобода», «необходимость», 

«долженствование», «совесть».   

С психологической позиции ответ-

ственность можно определить как волевое 

качество личности, выражающееся в го-

товности личности исполнять обязанно-

сти, возложенные на неё обществом, отра-

жающее способность человека отвечать за 

свои поступки и за поступки других людей 

(К. Муздыбаев, Н. И. Скорбилина, 

Д. И. Фельдштейн и др.) [8, с. 4]. 

С позиции педагогики ответственность 

рассматривается как нравственная катего-

рия, моральное качество личности и кате-

гория этики, отражающая, с одной сто-

роны, способность человека отвечать за 

свои поступки, с другой - возможность для 

общества подвергать эти действия мораль-

ной оценке (Е. В. Бондаревская, Л. П. Буева, 

А. П. Дьяков, Н. А. Минкина, Н. П. Соко-

лова и др.).  

Ответственность регулируется социаль-

ными нормами и реализуется через формы 

социального контроля, через понимание 

ответственными субъектами своей обще-

ственной роли. Особенность ответственно-

сти как социального явления состоит в том, 

что она включается во все виды человече-

ской деятельности как их качественный по-

казатель, результатом которой выступает 

социальная ответственность [1, с. 112]. 

Социальная ответственность – это го-

товность и способность человека нести от-

ветственность за свои действия и их по-

следствия в отношении общества, окружа-

ющих и себя. Это осознанное стремление 

способствовать общественному благу, 

участвовать в решении социальных про-

блем, развивать моральные ценности и по-

могать другим. 

Социальная ответственность является 

одним из ключевых аспектов профессио-

нальной деятельности педагога. От педа-

гога зависит, какими ценностями будут об-

ладать его ученики, насколько они будут 

готовы участвовать в жизни общества, за-

ботиться о других и быть активными граж-

данами [6, с. 82]. 

Социальная ответственность является 

неотъемлемой частью профессиональной 

компетентности будущего педагога. Она 

формирует осознанное отношение к своей 

роли в обществе и к педагогической дея-

тельности. Важно, чтобы будущие педа-

гоги осознали, что их деятельность оказы-

вает сильное влияние на личность каждого 

ученика, а следовательно, и на будущее об-

щество. 

Будущий педагог должен понимать, что 

его задача не только передать знания и уме-

ния, но и воспитать человека, способного 

мыслить критически, развивать толерант-

ность, быть ответственным гражданином, 

готовым к сотрудничеству и уважению к 

другим [2, с. 251]. 

В этой связи, важной задачей является 

исследование психолого-педагогического 

сопровождения формирования социаль-

ной ответственности, анализ и оценка эф-

фективности практик и методов, направ-

ленных на развитие социальной ответ-

ственности у будущих педагогов. Сопро-

вождая будущих и молодых специалистов 

в сфере сопровождения личностного, со-

циального развития, психолого-педагоги-

ческое сопровождение должно хорошо по-

нимать и учитывать смысл процессов раз-

вития (адаптации, индивидуализации и 

интеграции, социализации) и их место в 

структуре деятельности и становления 

начинающего профессиональный путь 

специалиста [9, с. 177]. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние – это комплекс мероприятий, направ-

ленных на поддержку и развитие личности 

будущего педагога в процессе его профес-

сиональной подготовки.  

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние формирования социальной ответствен-

ности является важным аспектом современ-

ного образования, направленным на разви-

тие активных и гармонично развитых граж-
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дан. Данная практика основывается на ком-

плексе мероприятий и стратегий, предна-

значенных для эффективного развития со-

циальных компетенций, моральных ценно-

стей и ответственного отношения к обще-

ству у будущих педагогов [7, с. 15]. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние направлено на содействие студентам в 

осознании важности и роли социальной 

ответственности в их будущей профессио-

нальной деятельности. Оно охватывает 

следующие ключевые аспекты: 

Осознание значимости. Студенты 

должны понимать, что их будущая про-

фессиональная деятельность неразрывно 

связана с воспитанием гражданской ответ-

ственности у учеников. Психолого-педаго-

гическое сопровождение помогает им осо-

знать важность данного аспекта и освоить 

соответствующие подходы. 

Формирование ценностных ориентаций. 

Психологическая поддержка направлена 

на помощь студентам в развитии этиче-

ских ценностей, способствующих приня-

тию ответственных решений и участию в 

решении социальных проблем. 

Развитие эмпатии и толерантности. 

Психологи и педагоги работают над разви-

тием у студентов навыков эмпатии, пони-

мания потребностей и чувств других людей, 

а также способности к толерантному вос-

приятию разнообразия мнений и культур. 

Практическое обучение. Студентам 

предоставляются возможности для прак-

тической деятельности, в ходе которой они 

могут применять полученные знания и 

навыки в реальных ситуациях. Это позво-

ляет им освоить практические аспекты со-

циальной ответственности. 

Рефлексия и самоанализ. Студенты регу-

лярно анализируют свои действия, оцени-

вают уровень своей социальной ответ-

ственности и определяют области для 

дальнейшего развития. Психологи и педа-

гоги помогают им в этом процессе, обеспе-

чивая конструктивную обратную связь. 

Материал и методы исследования 

Для исследования формирования соци-

альной ответственности будущих педагогов 

можно использовать разнообразные ме-

тоды, которые позволят получить полную и 

объективную картину процесса развития 

социальных компетенций. Вот несколько 

возможных методов исследования: 

– Анализ литературы: систематизиро-

вать и проанализировать научную литера-

туру, теории и публикации, посвященные 

формированию социальной ответственно-

сти и психолого-педагогическому сопро-

вождению. Это позволит выявить ключе-

вые концепции, тенденции и методики в 

данной области; 

– Анкетирование: разработать структу-

рированные анкеты для студентов, направ-

ленные на оценку их уровня социальной 

ответственности, ценностных ориентаций, 

мотивации и готовности к участию в соци-

альных и общественных инициативах; 

– Фокус-группы: организовать группо-

вые обсуждения с участием студентов, 

чтобы выявить их мнения, взгляды и опыт 

относительно социальной ответственно-

сти, а также понять, какие методы сопро-

вождения они считают наиболее эффек-

тивными; 

– Интервью: провести полуструктури-

рованные интервью с педагогами и экспер-

тами, которые занимаются психолого-пе-

дагогическим сопровождением студентов, 

чтобы узнать об их опыте, подходах и 

оценке результатов данной работы; 

– Наблюдение: организовать наблюде-

ние за учебными занятиями, практиками и 

другими образовательными мероприяти-

ями, где студенты занимаются развитием 

социальной ответственности. Это позво-

лит получить конкретные данные о их ак-

тивности, взаимодействии и реакции; 

– Анализ результатов образовательных 

мероприятий: оценить результаты и эф-

фективность конкретных психолого-педа-

гогических мероприятий, направленных 

на формирование социальной ответствен-

ности. Это может быть выполнено через 

анализ анкет, отчетов, рефлексий студен-

тов и других данных; 

– Кейс-студии: изучить опыт опреде-

ленных образовательных учреждений, 

успешно реализующих программы по 

формированию социальной ответственно-

сти, и провести анализ результатов этой 

работы; 

– Портфолио: запросить у студентов со-

ставить портфолио, в котором они будут от-

ражать свой путь развития социальной от-

ветственности, включая рефлексии, дости-

жения, участие в проектах и инициативах. 
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Комбинирование различных методов 

исследования позволит получить всесто-

ронний и глубокий анализ эффективности 

психолого-педагогического сопровожде-

ния формирования социальной ответ-

ственности у будущих педагогов. 

Результаты и обсуждение 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние формирования социальной ответ-

ственности имеет целью подготовить бу-

дущих педагогов к эффективной работе с 

учениками, воспитывая у них ответствен-

ное отношение к себе, окружающим и об-

ществу в целом. Это способствует созда-

нию поколения активных граждан, способ-

ных внести позитивный вклад в развитие 

общества. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние процесса формирования социальной 

ответственности представляет собой 

неотъемлемый и весьма важный аспект со-

временного образования. Это необходимо 

по ряду причин, которые связаны с разви-

тием как индивидуальных личностных ка-

честв, так и общественных ценностей 

Во-первых, активное участие в социаль-

ных и общественных инициативах способ-

ствует формированию у студентов уверен-

ности в себе и развитию лидерских качеств. 

В процессе взаимодействия с разнообраз-

ными людьми и решением социальных за-

дач студенты приобретают практический 

опыт, который укрепляет их убежденность 

в том, что их усилия могут оказать положи-

тельное воздействие на окружающий мир.  

Во-вторых, сопровождение формирова-

ния социальной активности помогает сту-

дентам развивать навыки межличностного 

общения и сотрудничества. В современном 

мире, где важным становится умение рабо-

тать в команде и находить компромиссы, 

такие навыки являются ключевыми для 

успешной адаптации в обществе и буду-

щей профессиональной деятельности. 

Третье важное обстоятельство заключа-

ется в том, что социальная активность спо-

собствует развитию критического мышле-

ния и способности анализировать сложные 

социальные ситуации. Студенты, взаимо-

действуя с разнообразными социальными 

проблемами, учатся видеть множество то-

чек зрения, анализировать последствия 

различных решений и принимать обосно-

ванные решения. 

Кроме того, сопровождение формиро-

вания социальной активности способ-

ствует воспитанию гражданских ценностей 

и сознательной гражданской позиции. 

Студенты, которые включены в обще-

ственные инициативы и проекты, осо-

знают свою роль в современном обществе 

и понимают важность своего вклада в его 

развитие. 

Педагогический процесс в вузе во всех 

своих компонентах должен иметь выра-

женную взаимосвязь социальной и про-

фессиональной направленности, в которой 

имеются «некие рамки», содержательно 

раскрывающие политику соответствую-

щей социальной и профессиональной от-

ветственности вуза в построении и реали-

зации образовательного процесса [5, c. 10]. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние формирования социальной ответ-

ственности будущего педагога является 

важным элементом их профессиональной 

подготовки. Осознание важности социаль-

ной ответственности и развитие соответ-

ствующих компетенций помогут создать 

педагогов, которые будут способствовать 

развитию ответственных, толерантных и 

активных граждан в нашем обществе. 

Нами проанализирован опыт работы 

нашего вуза по формированию социаль-

ной ответственности будущих педагогов. 

Этот опыт включает в себя разнообразные 

методы и подходы, направленные на вос-

питание активных граждан и социально 

ориентированных профессионалов. Вот 

некоторые примеры практик, которые 

успешно применяются в Дагестанском гос-

ударственном педагогическом универси-

тете им. Р. Гамзатова: 

Интеграция темы в учебные программы: 

Включение темы социальной ответственно-

сти в свои учебные планы. Это может быть 

как отдельный модуль, так и интеграция со-

циально ответственных аспектов в различ-

ные предметы. Например, студенты могут 

изучать вопросы устойчивого развития, со-

циального предпринимательства или во-

лонтерства в рамках своей специальности. 

Обучение через практику: активно ис-

пользуются практические методики, такие 

как стажировки, практики, волонтерство и 

проектная деятельность, чтобы студенты 

могли применить свои знания и навыки на 

практике и внести пользу в общество. 
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Создание центров и программ: создаются 

специальные молодежные центры или про-

граммы по социальной ответственности. 

Эти центры могут организовывать различ-

ные мероприятия, тренинги, конференции 

и проекты, которые способствуют разви-

тию социальной активности студентов. 

Сотрудничество с общественными орга-

низациями: устанавливаются партнерские 

отношения с различными общественными 

организациями, что позволяет студентам 

участвовать в реальных проектах и иници-

ативах, направленных на решение соци-

альных проблем. 

Поддержка студенческих инициатив: 

важным аспектом формирования социаль-

ной ответственности является поддержка и 

стимулирование студенческих инициатив. 

Оказывается, финансовая и организацион-

ная поддержка студенческим проектам, ко-

торые направлены на решение актуальных 

социальных задач. 

Рефлексия и обратная связь: организу-

ются сессии рефлексии и обратной связи, 

где студенты могут анализировать свои 

действия, выявлять свои сильные стороны 

и области для улучшения в контексте соци-

альной ответственности. 

Обучение через образцы: приглашаются 

успешные профессионалы и выпускники, 

которые стали яркими примерами соци-

ально ответственной деятельности. Это 

могут быть как преподаватели, так и внеш-

ние эксперты, делящие свой опыт и вдох-

новляющие студентов. 

Такой опыт работы по формированию 

социальной ответственности подтвер-

ждает важность активного включения об-

разовательных институтов в процессы раз-

вития общества и подготовки будущих ли-

деров, готовых к решению социальных вы-

зовов и задач. 

Заключение 

Результаты исследования подтвер-

ждают, что психолого-педагогическое со-

провождение является эффективным ин-

струментом в формировании социальной 

ответственности у будущих педагогов. 

Программы, методики и практики, рас-

смотренные в статье, доказали свою цен-

ность в развитии не только профессио-

нальных навыков, но и ценностных ориен-

таций студентов. Взаимодействие с педаго-

гами и экспертами, обсуждение этических 

дилемм, анализ кейсов и рефлексивные 

практики позволяют студентам осознавать 

важность и сложность социальной ответ-

ственности, что способствует их глубо-

кому пониманию этого понятия. 

Важно отметить, что формирование со-

циальной ответственности у будущих пе-

дагогов – это долгосрочный процесс, тре-

бующий не только знаний и умений, но и 

развития внутренних качеств личности. 

Психолого-педагогическое сопровождение 

играет роль своеобразного навигатора, по-

могая студентам ориентироваться в слож-

ном мире ценностей и выборов. 

Исследование подтверждает актуаль-

ность и значимость темы формирования 

социальной ответственности и необходи-

мость внедрения эффективных методов 

сопровождения в образовательные прак-

тики. Путем осмысленного психолого-пе-

дагогического сопровождения, будущие 

педагоги приобретают не только навыки 

профессиональной деятельности, но и ста-

новятся активными участниками измене-

ний в обществе, способными формировать 

ценности и вдохновлять своих учеников на 

социальную ответственность. 

Психолого-педагогическое сопровожде-

ние формирования социальной ответ-

ственности становится ключевым компо-

нентом подготовки будущих педагогов, 

вносящих вклад в создание гармоничного 

и устойчивого общества. Внедрение эф-

фективных практик сопровождения в об-

разовательные программы может способ-

ствовать выращиванию нового поколения 

граждан, способных принимать ответ-

ственные решения и вносить изменения в 

мир вокруг себя. 
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Введение 

Важнейшей задачей реализации Нацио-

нальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» является 

обеспечение подготовки высоко квалифи-

цированных кадров [6]. Эту задачу, в том 

числе, решают университеты, которые 

включают в образовательные программы 
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требования к цифровым компетенциям не 

только по направлениям в области IT, но и 

по другим направлениям обучения. Для 

широкого круга специалистов актуальны 

навыки сжатия текста с выделением основ-

ных смыслов, компактного и наглядного 

представления данных [5]. В системе циф-

ровых компетенций, входящих в общее 

понятие цифровой компетентности, зна-

чимой является компетенция в области ви-

зуализации цифрового контента 

Цифровая компетентность – это умение 

понимать и использовать информацию, 

предоставленную во множестве разнооб-

разных форматов и широкого круга источ-

ников с помощью компьютеров [10]. 

П. Гилстер выделяет в качестве критериев 

достижения цифровой компетентности 

следующие навыки: умение воспринимать 

информацию, выраженную в различных 

семиотических системах (медиакомпетент-

ность); навыки поиска нужной информа-

ции и инструментов работы с ней, умение 

быстро освоить эти инструменты (инфор-

мационная компетентность); навыки об-

щения с другими пользователями (комму-

никативная компетентность) [11]. Все эти 

умения и навыки могут быть сформиро-

ваны при использовании предлагаемого 

методического подхода к обучению визуа-

лизации. Анализ учебных планов Рязан-

ского государственного радиотехниче-

ского университета показал, что отдель-

ную дисциплину для обучения визуализа-

ции выделить сложно, но можно предло-

жить элективный курс или отдельный те-

матический модуль в рамках дисциплин, 

относящихся к информационным и ком-

муникационным технологиям, использо-

ванию цифровых инструментов и при-

кладных пакетов и программ. 

Цель исследования: в период с 2018 по 

2022 гг. автором было проведено исследо-

вание, цель которого – разработка методи-

ческого подхода к формированию цифро-

вой компетенции в области визуализации. 

Поскольку методический подход имеет ме-

тодологическую основу, включает в себя 

принципы, содержание, методы, инстру-

менты и ресурсы для достижения цели, 

были определены задачи исследования: 

1. Провести анализ научных публика-

ций и практического опыта по теме иссле-

дования. 

2. Определить методологическую ос-

нову, комплекс дидактических принципов. 

3. Разработать содержание тематиче-

ского модуля с указанием педагогических 

методов, цифровых инструментов и элек-

тронных образовательных ресурсов. 

Методы и материалы: научную основу 

исследования составили публикации зару-

бежных и отечественных ученых по направ-

лениям: личностно-деятельностный подход 

(А. Н. Леонтьев, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талы-

зина, А. Г. Асмолов); компетентностный 

подход (Л. М. Спенсер, Дж. Равен, 

Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской), 

цифровые компетенции (П. Гилстер, 

Г. У. Солдатова, А. В. Шариков, коллектив 

университета Иннополис); визуализация и 

инфографика (К. В. Нефедьева, С. И. Сима-

кова, М. В. Байганова, А. Богачев, Д. Же-

лязны) [1-3; 5; 8]. Анализировался практи-

ческий опыт коллег в части обучения визу-

ализации, изучались подходы и методики. 

Отметим, что в техническом университете 

обязательно изучаются определенные се-

мантические элементы инфографики, необ-

ходимые, например, при построении черте-

жей, блок-схем, графов, моделей. В то же 

время наблюдается недостаточная прорабо-

танность вопроса формирования цифровой 

компетенции в области визуализации раз-

личных объектов. 

В качестве методологической базы [7] 

для определения образовательных резуль-

татов, отбора содержания использовался 

компетентностный подход. Анализ обра-

зовательных стандартов высшего образо-

вания показал, что компетенция в области 

визуализации в явном виде не встречается, 

хотя ее можно отнести как составную часть 

к категориям таких универсальных компе-

тенций, как системное и критическое 

мышление, разработка и реализация про-

ектов, коммуникация. Например, визуали-

зация может эффективно поддерживать 

различные виды коммуникации: личност-

ной (инфографика, картинки, буклеты, ис-

пользуемые, в том числе, в социальных се-

тях и мессенджерах); профессиональной 

(анализ данных, визуализация в виде гра-

фиков, диаграмм); научной (визуальное 

представление результатов исследования в 

виде схем, таблиц, презентаций) [9]. 

Для определения конкретных методов, 

инструментов, используемых для органи-

зации и проведения обучения, использо-

вался деятельностный подход. Деятель-

ностный подход к обучению определен как 

способ организации учебного процесса, в 

котором системообразующим элементом 

являются различные виды деятельности, 

при этом обучаемый занимает активную 
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позицию, а деятельность является основой, 

средством и условием развития личности. 

В основу предлагаемого методического 

подхода положены следующие дидактиче-

ские принципы: 

− системности, обеспечивает струк-

турность и иерархичность изучаемого ма-

териала в ходе учебной деятельности; 

− приоритетности, определяет прио-

ритетность педагогических задач над техно-

логиями ИКТ, которые являются средством 

для достижения дидактических целей; 

− практикоориентированности, про-

фессиональной направленности, предпола-

гает, что освоение основных приемов, тех-

нологий, видов деятельности должно быть 

реализовано в процессе практикоориенти-

рованных задач из конкретной профессио-

нальной области; 

− полифункциональности, направлен 

на использование цифровых средств, си-

стем, инструментов в учебной деятельно-

сти студента как предмета изучения, сред-

ства обучения и средства решения профес-

сиональных задач; 

− доступности, предполагает организа-

цию обучения с учетом имеющихся знаний, 

практического опыта, личностных качеств, 

сферы профессиональных интересов; 

− активности – определяет использо-

вание активных методов обучения. 

Результаты и обсуждение 

В период с 2018 по 2022 гг. в исследова-

нии принимали участие 128 студентов ба-

калавриата очной формы обучения 

направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика» на базе кафедры электрон-

ных вычислительных машин Рязанского 

государственного радиотехнического уни-

верситета (РГРТУ). Данное направление 

подготовки включает в себя технические, 

математические, экономические дисци-

плины. Для организации обучения была 

выбрана смешанная модель, сочетающая в 

себе аудиторные занятия в виде лекций, 

практических работ с использованием ди-

станционного учебного курса «Современ-

ные прикладные бизнес-пакеты», разрабо-

танным автором в системе дистанцион-

ного обучения РГРТУ на базе Moodle [4]. 

В рамках дисциплины изучался темати-

ческий модуль «Интерактивные сервисы 

для визуализации». В лекционной части 

рассматривались вопросы терминологии 

визуализации, объектов визуализации 

(данные, информация, знания, идеи), при-

меры визуализированных объектов (пре-

зентации, инфографика, графики, диа-

граммы, рисунки, схемы, ментальные 

карты, графы). В качестве дополнитель-

ного материала предлагалось изучить базо-

вые семиотические критерии оценки ин-

фографики (информационная емкость, се-

миотические необходимость, достаточ-

ность, адекватность и проч.). 

Для проектирования содержания прак-

тических заданий студенты выбирали еди-

ную тему из профессиональной сферы для 

выполнения сквозного задания по всему 

тематическому модулю. 

Практическая работа начиналась с визу-

ализации данных, которая позволяет пере-

работать массив данных в диаграммы, что 

разрешает выделить закономерности; в ка-

честве инструмента традиционно исполь-

зуют электронные таблицы. Согласимся с 

мнением А. Богачева [1] и Д. Желязны [3], 

которые отмечают, что графики не 

должны быть привязаны к конкретным 

инструментам, важно показать понимание 

процесса, контекст исходных данных. Сту-

денты учатся строить графики с использо-

ванием как электронных таблиц из доступ-

ных офисных пакетов, так и с использова-

нием онлайн-инструментов и сервисов.  

В качестве дополнительного задания 

предлагается практическая работа по ана-

лизу и исправлению некорректного гра-

фика или диаграммы. Построенный с уче-

том требований график представляет со-

бой информационное сообщение, является 

эффективным инструментом наглядной 

коммуникации. 

Следующие практические работы поз-

воляют освоить навыки отбора и разра-

ботки тематической инфографики. Инфо-

графика представляет собой графический 

способ подачи информации, данных и зна-

ний, который позволяет наглядно, до-

ступно, структурированно, в сжатой 

форме представить большой объем ин-

формации. По выбранной ранее теме сту-

денты с использованием возможностей по-

исковых систем отбирают несколько вари-

антов инфографики, затем на основе таб-

лицы с семиотическими критериями про-

водят сравнительный анализ. Такой вид 

практической работы позволяет сформи-

ровать требования к разработке авторской 

инфографики. 

Функционал онлайн-сервисов дает воз-

можность пользователю, владеющему ос-

новами цифровой грамотности, создать 

инфографику с использованием большого 

набора элементов: изображений, тестовых 
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пояснений, списков, ссылок, диаграмм, 

схем, графиков, ленты времени, медиаобъ-

ектов. В зависимости от задачи может быть 

создана статическая, динамическая или ин-

терактивная инфографика. Отметим, что 

все результаты работы студенты выклады-

вают в общий оцениваемый форум, разме-

щенный в дистанционном курсе. Такая 

форма активной организации обучения 

позволяет всей группе видеть работы кол-

лег, получить комментарии и оценку пре-

подавателя и студентов, внести изменения 

с учетом полученных замечаний, каче-

ственно улучшить результат работы. Из 

инструментов для визуализации можно 

рекомендовать сервисы Diadgams.net (бес-

платный, не требует регистрации), Picto-

chart.com (русифицирован, необходима 

регистрация) и др. 

В течение 5 лет проведения экспери-

мента оценивались не только образователь-

ные результаты по освоению тематического 

модуля, но и качественные результаты в ди-

намике, для чего использовалось электрон-

ное портфолио студентов. Перед началом 

изучения тематического модуля прово-

дился опрос и выполнялись входные прак-

тические задания, позволяющие оценить 

исходный уровень сформированности 

цифровой компетенции в области визуали-

зации. Средние значения исходных показа-

телей: низкий уровень – 34%, средний – 

54%, высокий – 12%. После изучения тема-

тического модуля студенты показали сред-

ний (32%) и высокий уровень (68%) фор-

мирования цифровой компетенции в обла-

сти визуализации. Анализ результатов ито-

гового опроса подтвердил заинтересован-

ность студентов, готовность использовать 

полученные навыки и умения для решения 

профессиональных задач. Внешняя экс-

пертная оценка подтверждает высокое каче-

ство построения визуализированных объ-

ектов, что позволило студентам направле-

ния «Бизнес-информатика» не только 

успешно защитить выпускные квалифика-

ционные работы, но и занять призовые ме-

ста в рамках мероприятий всероссийского и 

международного уровня, например, всерос-

сийской олимпиады по аналитике и проек-

тированию информационных систем, по-

лучить дипломы за лучшие доклады на 

международном форуме «Современные 

технологии в науке и образовании». 

Заключение 

Таким образом, формирование профес-

сиональных компетенций в области визуа-

лизации является важной задачей для уни-

верситетов, предполагает изучение различ-

ных аспектов и организацию комплексных 

межпредметных заданий. Эксперимент по-

казал, что визуализация помогает сделать 

взаимодействие всех участников учебного 

процесса более эффективным, наглядным, 

понятным, повышает мотивацию, а следо-

вательно, и результаты образовательной 

деятельности. Предложенный автором ме-

тодический подход может быть использо-

ван при обучении студентов по различным 

направлениям и уровням подготовки в 

университетах и учреждения профессио-

нального образования. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования заключается в адекватной оценке изменения содержания образова-

тельной деятельности тех организаций высшего образования, которые осуществляют профессиональную 

подготовку рекламистов. Сегодня в обеспечении устойчивого развития экономики важное место зани-

мает рекламная деятельность. Эта отрасль носит относительно новый характер. Методы. Теоретико-ме-

тодологическую основу исследования составили общенаучные (философские) методы и системный под-

ход. Автор пользовалcя такими методами, как сравнительно-исторический, междисциплинарный, метод 
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современных педагогических технологий в евразийское образование, а также охарактеризовать неко-

торые аспекты результативного развития интеграции науки и образования на евразийском простран-

стве. В статье применяются историко-аналитический и трансдисциплинарный подходы для рассмотрения 

особенностей современной рекламной продукции, подчёркивается необходимость учитывать появление 

большого числа новых аспектов рекламного дела в содержании профессиональной подготовки реклами-
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of advertising in the content of professional training of advertisers. Result. These processes require scientific 

study, since there is a need to modernize the content of professional training of future advertisers. Conclu-

sions. The proposed innovations in the educational process of students in the specialty «Advertising and 

public relations» increase the effectiveness of their professional training and actualize the needs of the in-

dustry for qualified specialists. 

Keywords: advertising industry, problems, professional training of advertisers, innovative development, 

higher education. 

 

For citation: Lanina E. E.  Some Aspects of Improving the Quality of Professional Training of Advertisers. 

Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psychological and Рedagogical Sciences. 2023. 

Vol. 17. No. 4. Pр. 23-30. DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-4-23-30 (In Russian). 

 

Введение 

В связи с переходом после распада СССР 

в условия рыночной экономики в хозяй-

ственной жизни новых евразийских госу-

дарств значительно возросла роль реклам-

ной деятельности. На первом месте дли-

тельное время находился её экономиче-

ский фактор, поскольку рекламное произ-

водство обеспечивало установление связей 

между производителями и потребителями 

товаров. В разного рода изданиях часто от-

мечается, что рекламная продукция оказы-

вает влияние на деловую активность, спо-

собствует повышению объёмов капитало-

вложений и увеличению числа рабочих 

мест в общественной экономике. Как и 

другие явления экономической деятельно-

сти, реклама за последние годы претерпела 

изменения, обретя целый ряд новых (соци-

ально-гуманитарных) аспектов, в связи с 

чем потребовалась модернизация содержа-

ния профессиональной подготовки специ-

алистов в данной сфере. 

Рекламное производство не только во-

шло неотъемлемым компонентом в ры-

ночную экономику, но и стало выступать 

самостоятельным информационным ори-

ентиром современного социума. Отмечае-

мое многими исследователями расширяю-

щееся ныне развитие массовой культуры 

включает в себя и рекламу, как составной 

элемент, способствующий унификации 

жизни и стандартизации сознания людей. 

Отметим, в связи с этим, что многие граж-

дане России считают рекламу явлением, 

чуждым национальной жизни. Ряд иссле-

дователей характеризуют индустрию ре-

кламы, как неизбежное зло, сопутствую-

щее рыночной экономике [6, с. 3]. 

Цель исследования заключается в адек-

ватной оценке изменения содержания об-

разовательной деятельности тех организа-

ций высшего образования, которые осу-

ществляют профессиональную подготовку 

рекламистов. Сегодня в обеспечении 

устойчивого развития экономики важное 

место занимает рекламная деятельность. 

Эта отрасль носит относительно новый ха-

рактер. Методы: теоретико-методологиче-

скую основу исследования составили об-

щенаучные (философские) методы и си-

стемный подход. Были использованы та-

кие методы, как сравнительно-историче-

ский, междисциплинарный, метод кон-

тент-анализа и др. В статье применяются 

историко-аналитический и трансдисци-

плинарный подходы для рассмотрения 

особенностей современной рекламной 

продукции, подчёркивается необходи-

мость учитывать появление большого 

числа новых аспектов рекламного дела в 

содержании профессиональной подго-

товки рекламистов. 

Такой вывод экспертов обусловлен тем, 

что рекламные продукты содержат скры-

тые манипулятивные формы психологиче-

ского давления, вследствие чего актуаль-

ным становится вопрос о безопасности ре-

кламы для человека. При общей направ-

ленности на сохранение традиционных 

ценностей евро-азиатских народов совре-

менная реклама внедряет в подсознание ад-

ресата рекламных обращений преимуще-

ственно одномерный образ, не обременён-

ного жизненными проблемами «человека 

потребляющего» [3, с. 5]. В содержании ре-

кламной продукции её создателями ис-

пользуется принцип разрушения культур-

ных архетипов, подмены их ложными по-

нятиями и потребностями, что противоре-

чит политике сохранения традиционных 

ценностей, проводимой в последние годы 

Россией и другими евразийскими государ-

ствами. При обучении рекламистов необ-

ходимо учитывать, что грамотное испол-

нение рекламных посланий служит пре-

одолению разрушительных тенденций, 

набирающих темп в современном социо-

культурном пространстве. 

Изменения в содержании образователь-

ной деятельности по направлению «Ре-
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клама и связи с общественностью» обу-

словлены ещё и тем, что сегодня многие 

работодатели и учёные озабочены пробле-

мой низкого уровня подготовленности вы-

пускников высшей школы к практической 

работе, отсутствием социальной ответ-

ственности специалистов, занимающихся 

изготовлением рекламной продукции. Ре-

шение этой проблемы полностью зависит 

от того, каким будет содержание веду-

щейся высшей школой профессиональной 

подготовки рекламистов сегодня и завтра. 

Мы попытаемся предложить некоторые 

рекомендации в этом направлении [12]. 

Результаты и обсуждение 

В 1990-х годах рекламистика стала мод-

ным направлением профессиональной де-

ятельности, в условиях рыночной эконо-

мики многие «предприниматели» решили: 

когда экономика и практически все пред-

приятия страны находятся в плачевном со-

стоянии, можно «делать деньги из воздуха» 

[11]. Тогда обучение рекламистов превра-

тилось в весьма привлекательное направ-

ление образовательной деятельности выс-

шей школы. Этому способствовало и пре-

образование рекламы в «обучающую еди-

ницу», что связано с появлением воспита-

тельно-образовательного аспекта реклам-

ных произведений. Мы не отрицаем, что в 

процессе внедрения новых прогрессивных 

товаров и технологий рекламные обраще-

ния способствуют распространению зна-

ний из различных сфер человеческой дея-

тельности, прививают потребителям опре-

делённые практические навыки. Вслед-

ствие изменения источников направляе-

мых человеку сведений именно из реклам-

ной продукции потребители стали полу-

чать информацию по истории, медицине, 

экономике, социальным отношениям, ту-

ристическому бизнесу, национальным 

культурам. Таким образом происходило 

расширение содержания рекламных посла-

ний и одновременное увеличение сферы 

человеческого познания. Подобное явле-

ние обусловило вывод ряда современных 

авторов, что в будущем рекламное произ-

водство будет оказывать самое большое 

влияние на окружающий мир, что реклама 

есть саморазвивающееся явление. 

Изучая новые аспекты в развитии ре-

кламной деятельности, исследователи под-

чёркивают новые функции и качества ре-

кламных обращений, процесс их возник-

новения продолжится и в будущем. Сего-

дня рекламное дело рассматривается как 

важнейший институт воспитания и социа-

лизации личности, многие эксперты счи-

тают, что оно оказалось наиболее оснащён-

ным в технологическом плане по сравне-

нию с другими акторами культуры. Вслед-

ствие этого И. А. Ларионов высказал пред-

положение, что современная реклама и об-

щество потребления явили новый антро-

пологический тип, который можно назвать 

«человеком рекламным» [5, с. 3, 9, 16]. 

Подобная активная эволюция инду-

стрии рекламы определяет и потребность в 

изменении содержания образовательной 

деятельности тех организаций высшего об-

разования, которые осуществляют профес-

сиональную подготовку рекламистов. Мо-

дернизация обучения будущих специали-

стов в сфере рекламы обусловлена рядом 

причин. Полагаем, что самой важной из 

них выступает включение рекламы в про-

цесс социализации, протекающий под 

определённым социально-педагогическим 

контролем, создающим условия для целе-

направленного, систематического воздей-

ствия на человека как на субъект деятель-

ности, личности и индивида [14, с. 42]. 

Обучая рекламистов, нельзя оставить без 

внимания психологический фактор ре-

кламных обращений. В современном соци-

уме они повседневно оказывают массиро-

ванное влияние на абсолютное большин-

ство населения. По мнению Э. Фромма: 

«Реклама апеллирует не к разуму, а к чув-

ству; как любое гипнотическое внушение, 

она не старается воздействовать на свои 

объекты эмоционально, чтобы заставить 

их подчиниться интеллектуально. 

<…> Все эти методы в основе иррацио-

нальны, они не имеют ничего общего с ка-

чеством товаров, они усыпляют и убивают 

критические способности покупателя, как 

опиум или прямой гипноз» [13, с. 139]. 

В профессиональном обучении специа-

листов сегодня важное место занимает 

практико-ориентированное обучение. Мы 

считаем необходимым прибегнуть к опыту 

единства теории и практики в деятельно-

сти высшей школы и отразить в содержа-

нии профессиональной подготовки специ-

алиста для сферы рекламы реалии совре-

менной жизнедеятельности государств. 

При таком подходе следует отметим особо 

преобладание в повседневной жизни со-

временного городского жителя визуаль-

ного восприятия. Визуальный аспект ре-

кламной продукции предполагает целый 

спектр эмоциональных переживаний (как 

у адресата, так и у адресанта рекламы). По 
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этой причине необходимо включить в 

учебно-воспитательный процесс дополни-

тельные знания из сферы гуманитарных 

наук с целью повысить профессиональную 

компетентность обучающихся. Для реше-

ния социально-педагогической проблемы 

углублённого изучения визуальной куль-

туры в процессе обучения рекламистов 

особое значение приобретает использова-

ние медиаторов в рекламе. Научный под-

ход к решению этой проблемы даёт воз-

можность перенести потребителей реклам-

ного продукта в «мир рекламы» по прави-

лам культуры. В этом случае образован-

ный рекламист из передатчика информа-

ции превращается в воспитателя. 

Сегодня многие евразийские государ-

ства (по примеру КНР) стали ориентиро-

ваться на сохранение и приобщение к тра-

диционным ценностям. Опора на тради-

цию, по нашему мнению, должна стать 

важной составляющей содержания учебно-

воспитательного процесса на всех ступенях 

образования, в том числе и в работе выс-

шей школы, включая и обучение специа-

листа в сфере рекламы. Поскольку работ-

ники индустрии рекламистам должны учи-

тывать, что каждый этнос имеет собствен-

ные психические особенности, и реклам-

ные послания обязательно следует созда-

вать в соответствии с ними, то обучаю-

щихся следует учить умению подбирать 

соответствующие средства для правиль-

ного воздействия на евразийские этносы. 

Особенностью современной рекламной 

продукции, как подчёркивают эксперты и 

рядовые потребители, является её пони-

женное художественное качество. В по-

следние годы адресаты рекламных посла-

ний всё чаще говорят о необходимости 

улучшения эстетического качества ре-

кламы. Кое-кто считает, что о высоком ху-

дожественном уровне рекламных произве-

дений можно только мечтать, но нельзя от-

рицать, что способам его достижения необ-

ходимо обучать будущих рекламистов. 

Следует отметить, что с началом эволюции 

рекламных обращений потребитель ре-

кламной продукции уже проявлял чув-

ственное переживание, вызванное эстети-

чески-выразительными рекламными обра-

зами. Так он приобретал определённый эс-

тетический опыт, способствовавший раз-

витию его личности. По этой причине мы 

обращаем особое внимание на включение 

эстетической составляющей в профессио-

нальное образование рекламистов, разви-

тие у них творческой составляющей. 

Весь процесс обновления содержания 

образовательной деятельности по направ-

лению «Реклама и связи с общественно-

стью» мы рекомендуем начинать с актуа-

лизации такой учебной дисциплины, как 

«История рекламы» [4, с. 130-154]. Не сек-

рет, что первые шаги по обучению специа-

листов в сфере рекламы делались с огляд-

кой на западные образцы, которые слу-

жили ориентиром и в сфере рекламной де-

ятельности, и в организации профессио-

нальной подготовки по данному направле-

нию. Это стало причиной того, что многие 

рекламные продукты противоречили кон-

тексту национальных культур, что имело 

результатом снижение их эффективности. 

В текущих реалиях рекламная деятель-

ность должна чутко реагировать на все из-

менения, происходящие в современном 

мире, не отказываясь при этом от истори-

ческого опыта развития рекламной дея-

тельности в той или иной стране. Высоко-

квалифицированный рекламист обязан 

тонко чувствовать динамику меняющихся 

человеческих потребностей, что и обуслов-

ливает предлагаемые нами нововведения. 

В этой связи создалась ещё одна про-

блема. Особое место в рекламных обраще-

ниях отводится текстовым сообщениям. И 

здесь значимым недостатком специалиста 

становится недостаточное, мягко говоря, 

знание родного языка. Подражание или 

даже слепое копирование продуктов запад-

ной рекламы сказалось тем, что потреби-

тель вынужден читать тексты, калькирую-

щие иностранные рекламные послания, 

наблюдать не свойственную родному языку 

стилистику и графику рекламных продук-

тов. Часто имеет место примитивность и 

пошловатость текстуальной составляющей 

такого продукта, встречаются и другие 

нарушения родной речи. Всё это неизбежно 

сказывается на качестве рекламной продук-

ции и поддерживает её неэффективность, а 

порой обусловливает деструктивное воз-

действие её на потребителей. 

Эксперты подчёркивают, что в совре-

менной действительности рекламодатели 

явственно проявляют нежелание тратить 

дополнительные средства на изучение осо-

бенностей предпочтений, долгосрочных 

интересов целевой аудитории. По мнению 

Л. А. Мясниковой, «Российский бизнес 

пока «не любит» платить за интеллектуаль-

ную составляющую рекламы, а плата 

только за её техническую составляющую и 



Психолого-педагогические науки •••  27 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
места размещения приводит к самообману 

– неэффективной рекламе» [7, с. 59]. 

Рассматривая различные стороны ре-

кламного производства и профессиональ-

ного обучения специалистов в этой сфере, 

нельзя не высказать два актуальных сооб-

ражения. Первое из них касается норма-

тивно-правовой базы рекламного дела. 

Российское законодательство далеко не со-

вершенно, в том числе и в сфере реклам-

ного бизнеса. Законы и прочие норма-

тивно-правовые акты и постановления, ре-

гламентирующие рекламную деятель-

ность, не дают возможности в полной мере 

обеспечить потребителей рекламной про-

дукцией высокого качества с точки зрения 

её ценностного содержания. Второе сооб-

ражение соотносится с рекламной деятель-

ностью на пространстве интернета. Объём 

рекламного продукта, размещаемого в ми-

ровой сети, постоянно растёт. Ряд экспер-

тов считает, что такая направленность, без-

условно, повышает эффективность ре-

кламного предпринимательства и в Рос-

сии, и на евразийском пространстве в це-

лом. Белорусские авторы считают возмож-

ным объяснить тенденции роста объёмов 

интернет-рекламы в Беларуси тем, что гло-

бальная сеть в целом как инструмент для 

рекламы показывает хорошую эффектив-

ность, а в условиях нестабильности рынка 

служит лучшим выбором для проведения 

рекламной коммуникации, так как явля-

ется одним из самых эффективных ре-

кламных средств по соотношению затрат и 

результата [10]. В процессе обучения в выс-

шей школе будущие рекламисты должны 

получить представление и овладеть опре-

делёнными умениями в этих областях сво-

его профессионального труда. 

Жизнь человека, общества, государства 

не стоит на месте. Темпы её развития, по 

мнению экспертов, всё ускоряются и уско-

ряются. Эволюция человеческой деятель-

ности в XXI в. привела исследователей и 

практических работников к выводу о том, 

что рекламное производство в современ-

ном мире представляет собой сложное 

многоаспектное социальное явление. 

В различных исследованиях имеет место 

тезис о том, что рекламная продукция ока-

зывает влияние почти на все сферы жизни 

общества: не только производственную; но 

и социальную; правовую, культурную, об-

разовательную, нравственную, др. Вслед-

ствие этих причин в новых евразийских 

государствах стали уделять большое вни-

мание разным аспектам эволюции ре-

кламы. Профессиональная подготовка ин-

новационных кадров в сфере рекламы для 

евразийского пространства должна учиты-

вать появление различных направлений 

развития рекламной деятельности, необхо-

димость повышения качества рекламной 

продукции, приращение спектра его видов 

и форм, потребность в актуализации про-

фессиональной подготовки рекламистов, 

др. Казахстанские исследователи, к при-

меру, особо выделяют специфическую 

роль рекламы в становлении цивилизован-

ного общества. Они пишут о воспитании у 

адресата рекламных обращений таких лич-

ностных качеств, как умение сделать созна-

тельный выбор, воспитать в себе твёрдость 

не поддаваться на рекламные трюки и 

уловки, выбрать рациональное зерно из 

потока постоянно поступающей реклам-

ной информации [2]. 

По мнению большинства исследовате-

лей, последние три десятилетия характери-

зуются тем, что рекламное дело преврати-

лось в весьма успешно развивающийся вид 

предпринимательства. Многие исследова-

тели подчёркивают, что рекламное произ-

водство значительно опережает многие 

другие сферы производственно-экономи-

ческой жизни общества в самых разных 

государствах мира, в том числе и России, 

по темпам развития и качественным сдви-

гам. Переход в новый технологический и 

мирохозяйственный уклад оказал влияние 

и на рекламную деятельность, реклама 

стала отражением глобальных информа-

ционных процессов и приобрела новые 

черты. Рекламист должен противостоять 

пагубному воздействию глобализации, по 

этой причине от учёных требуется прове-

дение эффективного научного анализа 

разнообразных новаций, затрагивающих 

сферу рекламного производства. Самое 

пристальное внимание следует обратить на 

необходимость сохранения национальной 

идентичности и национального самосозна-

ния евро-азиатских народов. 

Влияние рекламной деятельности на че-

ловека и культуру в целом проявляется 

неоднозначно. Выделим, что в евразийской 

рекламистике деструктивную роль играет 

ориентация на западные образцы в инду-

стрии рекламы. Рекламная деятельность 

там обусловлена моделями человека, раз-

работанными в рамках «классической» ан-
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тропологии и характерными преимуще-

ственно для европейской культуры. В за-

падной рекламной продукции гедонизм и 

потребительство пропагандируются как 

смысл жизни современного человека. Та-

ким образом, получают обоснование де-

виантное и трансгрессивное поведение жи-

телей стран трансатлантического региона. 

В этих странах нарастают негативные про-

цессы в культуре, проявляющиеся, прежде 

всего, деструкцией традиционных мораль-

ных норм. Исследователи характеризуют 

подобные явления как экспансию идеоло-

гии прагматизма и потребительства. 

Представители различных отраслей 

научного знания, рассматривая многие ас-

пекты жизни современного социума, неод-

нократно отмечали, что сегодня рекламная 

продукция всё сильнее воздействует на вос-

питание эстетических и этических норм в 

области культурных и социальных отноше-

ний людей. Называются различные кри-

зисы глобализации, среди них выделим ан-

тропологический кризис. Следствием его 

предстаёт «сбой цивилизационной про-

граммы европейской культуры». Этот кри-

зис затронул и новые независимые государ-

ства Евразии. Они, как и Россия, являют со-

бой в определённой степени стандартизи-

рованные общества, где преобладают сте-

реотипные представления и усреднённый 

образ жизни. Подчеркнём, что усреднение и 

в коллективе, и в обществе обычно проис-

ходит по нижнему, а отнюдь не высшему 

уровню. В связи с этим напомним мнение 

отечественного автора А. Веригина, кото-

рый ещё в конце XIX в. подчёркивал: «Рус-

ский человек враг всяких кривляний, крика 

и наглости. Нам нужно дело серьёзное, ум-

ное и, прежде всего, душевное и симпатич-

ное. Только такое дело найдёт у нас отзвук и 

разбудит нас» [1, с. 22]. 

Не составляет секрета, что после распада 

Советского Союза многие из бывших со-

ветских республик переориентировались 

на иноземные образцы, допустив в свою 

социокультурную жизнь почти безгранич-

ное проникновение т. н. ценностей запад-

ного общества: эгоизма, аморальности, ма-

териального достатка, полоролевого ра-

венства, пр. На тридцать лет отказалась от 

собственных традиционных ценностей и 

Россия. Они перестали быть главным фак-

тором формирования личности, развития 

социума, регуляции поведения человека в 

обществе. Только сейчас издан указ прези-

дента об их защите, поскольку серьёзней-

шей угрозой самому существованию 

народа и государства стала утрата таких ка-

честв личности, как высокий императив, 

служение Отечеству, ответственность, доб-

рожелательность, скромность, уважение к 

старшим и др. Для современного россия-

нина, как и любого европейца, характерной 

стала индивидуальная гонка за успехом, 

утрата моральных устоев, материальная 

обеспеченность, ставшая самоцелью, обра-

зом жизни человека, лишённого своих кор-

ней, утратившего национальную и госу-

дарственную идентичность. 

Все эти причины обусловливают необ-

ходимость внесения серьёзных корректи-

ровок в содержание профессиональной 

подготовки рекламистов на основе прин-

ципа историзма и включения научного 

компонента в учебный труд обучающихся. 

Потребности современного социально-

экономического пространства требуют в 

осуществлении образовательной деятель-

ности обязательно учитывать историче-

ский аспект [8, с. 15-43]. Это имеет судьбо-

носное значение и в профессиональном об-

разовании рекламистов. 

Реклама шла долгим и сложным эволю-

ционным путём. Она зародилась ещё в 

Древнем мире, её роль в разные периоды в 

разных обществах постоянно менялась. Но 

всё время своего существования реклама 

сохраняла способность удовлетворять спе-

цифические потребности человека в обще-

ственных коммерческих отношениях. Се-

годня рекламная продукция постоянно со-

провождает человека, при этом незаметно 

воздействуя на него. Влияние рекламной 

продукции становится всё более эффек-

тивным и многоаспектным, по этой при-

чине научное изучение рекламной деятель-

ности требует применения трансдисци-

плинарного подхода. Сегодня рекламное 

дело занимает значимое место в жизни 

постиндустриального информационного 

общества. В разного рода изданиях всё 

большее распространение получает точка 

зрения, что отечественная реклама сегодня 

превращается в составную часть культуры, 

в которой «сфокусированы» её (культуры) 

фундаментальные ценности [14, с. 36]. 

Исследователи предлагают принять 

меры к предотвращению размещения неза-

мысловатой, небрежно оформленной с 

текстовой и художественной точек зрения 
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информации при создании рекламных по-

сланий, не допускать слепое заимствование 

зарубежных источников, обратиться к ис-

торическому опыту собственных этносов, 

чтобы потребителям не приходилось стал-

киваться с малопонятными, но претендую-

щие на оригинальность и особую, модер-

нистскую эстетику рекламными послани-

ями. Рекламные продукты должно отли-

чать высокое художественное качество. 

Мы считаем, что будущих рекламистов 

следует тщательно учить умению творить 

особый художественный образ для кон-

кретного рекламного обращения. И в этом 

значительную помощь способно оказать 

традиционное искусство евро-азиатских 

народов. 

Заключение 

Внимательное исследование разных 

сторон рекламной деятельности показы-

вает, что сегодня развитие национальной 

рекламы в новых евразийских государ-

ствах сталкивается с разного рода трудно-

стями. Среди причин этого мы выделяем 

следующие: работающим рекламистам 

недостает знания истории повседневной 

жизни, привычек и психологии отече-

ственного пользователя рекламной про-

дукции, неизменно связанного с традици-

онной культурой. Многие эксперты (и по-

требители) заявляют о недостаточно глу-

бокой подготовленности выпускников 

высшей школы к практической професси-

ональной деятельности в сфере рекламы. 

По этой причине значительная часть ре-

кламного производства оказывается совер-

шенно неэффективной, поскольку не соот-

ветствует критериям мировой практики и 

не корректна в отражении традиций соб-

ственного народа. Мы вновь подчёркиваем 

необходимость включения в содержание 

образовательной программы подготовки 

современного рекламиста курса «История 

мировой рекламы». По нашему мнению, 

так восполнится прерывание естественной 

преемственности опыта работы с рекламой 

в постсоветских государствах. 

Преподаватели высшей школы, осу-

ществляющие профессиональную подго-

товку рекламистов, должны основываться 

на убеждении, что каждый из обучаю-

щихся для работы в индустрии рекламы, 

создавая своё рекламное произведение, не 

просто осуществляет творческую самореа-

лизацию. Он воспроизводит специфиче-

скую культуру своей эпохи, присущее ей 

мировоззрение и художественный стиль, 

наследует историко-культурные достиже-

ния своего народа. Это положение должно 

стать основой профессиональной квали-

фикации будущего специалиста в сфере 

производства и распространения реклам-

ной продукции. 
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Введение 

Педагогическая наука тесно переплета-

ется в своих методологических и теорети-

ческих основаниях с другими обществен-

ными дисциплинами. Образование погру-

жено в контекст психологического разви-

тия личности, социальных ожиданий от 

результатов обучения, правовых норм, ре-

гулирующих педагогический процесс и 

т. д. Особенно актуальным это оказывается 

в контексте все более широкого распро-

странения социальной практики lifelong 

learning, когда образование не оканчива-

ется получением диплома, а продолжается 

на протяжении всей жизни. Это ставит пе-

ред педагогическим сообществом задачу 

глубокого понимания своеобразия этапов 

человеческой жизни: как происходит кон-

струирование категорий молодости, взрос-

лости, старости и т. д. и какой за этим стоит 

исторический контекст. И, соответственно, 

адаптация под феномен lifelong learning, 

как важной части современных социально-

педагогических процессов. 

Методология и результаты исследования 

Необходимость выбора и некого созна-

тельного планирования жизненного пути – 

недавнее изобретение постиндустриаль-

ного общества, лишенного гарантий и го-

товых решений. З. Бауман, рассуждая о со-

временности, отмечает, что явные и зара-

нее обозначенные перспективы жизни сме-

няются тотальной неопределенностью, 

твердые очертания будущего сменяются 

текучими формами. В индустриальном об-

ществе, указывает философ, жизненный 

путь казался определённым и гарантиро-

ванным: за школьным образованием сле-

довало профессиональное, за ним найм и 

пенсия. В текучей современности выбор 

оказывается значительно шире, но вместе с 

выбором растут риски и исчезают готовые 

ответы [1]. Исследование проведено в рам-

ках НИР «Комплексное исследование фак-

торов и механизмов политической и соци-

ально-экономической устойчивости в 

условиях перехода к цифровому обще-

ству». Исследование касалось темы воз-

раста и восприятия возрастных границ 

населением Российской Федерации. В каче-

стве метода сбора данных в исследовании 

использовался телефонный опрос. Вы-

борка квотная, репрезентативная по полу и 

возрасту. Распределение по полу прибли-

зительно равно: 46,1% – женщины; 53,9% – 

мужчины. Объем выборки – 2500 респон-

дентов. Опрашивались жители регионов 

Российской Федерации старше от 18 до 

82 лет. Средний возраст участников иссле-

дования – 46,17 лет. Человек сталкивается с 

экзистенциальной проблемой построения 

жизненного пути. Ему приходится выде-

лять для себя траектории, по которым он 

будет двигаться и самостоятельно прини-

мать решение о том, какая из траекторий 

будет важнее, а какими, наоборот, нужно 

пренебречь.  

Нужно ли получать образование, и каким 

оно должно быть? Будет это университет 

или онлайн-курсы? Нужна ли постоянная 

работа с официальным трудоустройством 

или стоит уйти во фриланс? Эти вопросы 

могут быть сведены к одному: как конструи-

руется представление о взрослости в обще-

стве, которое посредством социализации 

усваивается человеком с детства. Приведен-

ный далее обзор исследований и теоретиче-

ских трудов посвящен категории возраста 

как таковой и конструированию возраста, в 

частности. Отдельные аспекты темы проил-

люстрированы результатами проведенного 

эмпирического исследования.  

Возраст в общественных науках рас-

сматривается как одно из оснований соци-

альной стратификации, пересекающееся с 

другими маркерами деления, такими как 

пол, раса, материальное положение (соци-

альный класс) [2]. Традиционно стратифи-

кация общества строилась на трех взаимо-

связанных основаниях: принадлежность к 

классу (экономическая переменная), стиль 

жизни, статус (социальная оценка и пре-

стиж). В статье отечественного социолога 

М. М. Соколова возраст рассматривается в 

качестве важной для российского общества 

стратификационной переменной. По мне-

нию автора, именно возраст, а не образова-
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ние, специфика занятости или доход, опре-

деляют стиль жизни, выраженный через 

модели поведения в культурной, досуго-

вой сфере и пр. Кроме того, возраст во 

многом определяет занятость и доход [3]. 

Тем не менее, анализ литературы отражает 

проблему слабой теоретизации возраста в 

социологии.  

Социальные исследования при рассмот-

рении возрастных групп оперируют либо 

возрастом как числовым значением, осно-

ванным на календарном возрасте, либо ме-

нее четко определяемыми понятиями пе-

риодов жизни: детство, юность, средний 

возраст и др. Числовые значения привле-

кают исследователей своей кажущейся точ-

ностью и однозначностью, однако стано-

вятся причиной сложностей при попытке 

придать заданным числовым границам ка-

кое-либо социальное значение и содержа-

ние, которое возрастные группы могут 

иметь для анализа и понимания социаль-

ной жизни. В связи с этим основной про-

блемой теоретизирования возраста явля-

ется сложность небиологического опреде-

ления возраста. Классические теории со-

циологии не уделяли внимания вопросам 

возраста, игнорируя возрастные различия. 

Субъект в теориях обобщен, типичен и мо-

жет быть приравнен к другому субъекту 

[4]. Социальные исследователи видят осо-

бую важность в проведении черты между 

биологической основой возраста и соци-

альным значением возраста. При рассмот-

рении возраста с позиции его социального 

значения возраст человека понимается как 

нелинейная, недискретная, индивидуально 

вариативная характеристика [5]. 

Возрастные группы, несмотря на неко-

торую размытость оснований для их выде-

ления и различения, дают исследователям 

больше возможностей для научного ана-

лиза, так как оказываются более гибкими 

для рассмотрения социальной жизни. К 

границам возрастных групп нельзя отно-

ситься как к строго заданным и имеющим 

постоянное неизменное значение, границы 

между группами могут изменяться и пере-

сматриваться в зависимости от конкрет-

ных социальных, экономических, полити-

ческих контекстов. Таким образом, воз-

растные границы групп позволяют изучать 

механизмы включение и исключение лю-

дей в сферы общественной жизни и кон-

кретные социальные процессы при пере-

ходе людей из одной возрастной группы в 

другую [6].  

К аналогичной идее приходит и россий-

ский исследователь Г. Е. Зборовский, кото-

рый в рамках своей работы вводит понятие 

возрастной общности для обозначения со-

циальной общности, которая имеет опреде-

ленные временные границы возрастного ха-

рактера. Так перед исследователями встает 

специфичная задача определения нижних и 

верхних границ этих общностей [7]. 

Представление об этапах человеческой 

жизни, как о чем-то подвижном, неодно-

значном и флюидном, возникает в обще-

ственных науках одновременно с кон-

струкционистским методологическим по-

воротом. Детство, молодость, взрослость и 

старость в рамках конструкционистской 

парадигмы не предзаданны неизменно 

природой, а конструируются обществом.  

В социальных науках сложилась кон-

цепция множественности форм времени, 

которые позволяют говорить о различных 

аспектах возраста: абсолютный/хроноло-

гический, биологический, социальный и 

психологический возраст. Абсолютный 

возраст измеряется в единицах измерения 

времени (годы, месяца, дни и т. д.) прожи-

тых человеком до момента замера воз-

раста. Другие, условные аспекты возраста, 

определяются с помощью соотнесения не-

которой суммы параметров (биологиче-

ских, социальных или психологических), 

которыми обладает индивид, со среднеста-

тистическим значением этих параметров у 

людей с аналогичным хронологическим 

возрастом [8]. Ряд исследований фикси-

рует наличие у человека возраста отлич-

ного от хронологического, такой возраст 

получил название «личного» – характери-

стика возраста как синтеза того на сколько 

лет выглядит человек и на сколько лет он 

себя ощущает. Личный возраст был обна-

ружен при установлении того факта, что 

существует смещение, вызванное тем, что 

люди часто занижают свой хронологиче-

ский возраст, когда у них запрашивают со-

ответствующую информацию. Так или 

иначе каждый из возрастных конструктов 

связан с хронологическим возрастом [9]. 

В соответствии с идеями П. Бергера и 

Т. Лукмана идентификации человека с 

определенной возрастной когортой (типи-

зации) предшествует хабитуализация [10]. 

Под хабитуализацией П. Бергер и Т. Лук-

ман понимают достаточно частое повторе-

ние определенной практики, пока та не бу-

дет заучена и не начнет воспроизводиться 
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человеком без особых усилий. Такая прак-

тика, будучи хабитуализированной, станет 

специфичной для человека в зависимости 

от его социальной роли. Так, то, какие 

практики воспроизводит человек, показы-

вает, как он может быть типизирован, то 

есть отнесен окружающими людьми к 

определенному типу [11]. В контексте воз-

растной тематики это означает, что, встре-

тив человека, который занимается «взрос-

лыми» практиками (ведет автомобиль, 

оплачивает коммунальные счета и др.), мы 

посчитаем его взрослым. То же справед-

ливо и для подростков или детей. 

Отсюда речь идет о различии в практи-

ках, которые свойственны для людей опре-

делённой возрастной группы. Ввиду отсут-

ствия явной привязки ряда практик к опре-

деленному возрасту, их распространение 

среди людей в другой возрастной когорте 

приводит и к диффузии возрастных рамок. 

Тем самым может возникать ситуация дис-

хроноза – рассогласования биологиче-

ского, психологического и социального 

времени. В связи с этим исследователи 

предлагают рассматривать социализацию 

как форму выражения дисхроноза и анали-

зировать точки перехода представителей 

возрастной общности от одного этапа со-

циализации к другому [12]. 

Темпоральные противоречия могут 

быть преодолены с помощью различных 

стратегий, одни из которых принято назы-

вать традиционными, а другие инноваци-

онными. Выявление темпоральных страте-

гий происходит не на уровне человека, а на 

уровне групп, так как стратегии носят кол-

лективный характер. Традиционные стра-

тегии включают в себя привычные, устояв-

шиеся и одобряемые обществом модели 

поведения людей в определенном возрасте. 

Виды деятельности и модели темпораль-

ного поведения у людей-носителей тради-

ционных стратегий ограничены возраст-

ными стереотипами, культурными тради-

циями. Инновационные стратегии вклю-

чают новые способы преодоления дисхро-

ноза. Носители инновационных стратегий 

реализуют инновационные для своей воз-

растной общности виды деятельности. За-

частую эти виды деятельности расходятся 

с имеющимися в обществе представлени-

ями, культурными традициями о возрасте 

и социальных ролях, предписанных людям 

в том или ином возрасте. 

С изменением темпоральных стратегий 

также связан феномен позднего взросле-

ния в развитых странах, которому посвя-

щена работа исследователей А. А. Бочавер, 

А. В. Жилинской, К. Д. Хломова. Ряд прак-

тик и увлечений, которые ранее считались 

специфичными для подросткового воз-

раста, оказываются популярными среди 

людей, которые могли бы быть отнесены 

ко взрослым. Авторы отмечают ряд си-

стемных предпосылок к такому поведе-

нию. Высокая неопределённость будущего 

и отсутствие явно сформированной куль-

туры обсуждения планов на будущее под-

талкивает молодых людей к откладыванию 

значимых жизненных решений, которые, 

как правило, связывают с выходом из пе-

риода детства: выбор профессии, получе-

ние профессионального образования, со-

здание семьи и др. Концентрация на насто-

ящем, отмечают авторы, способствует со-

хранению и поддержанию практик, приоб-

ретенных в подростковом возрасте: инте-

реса к компьютерным играм, «подростко-

вой» литературе и т. д. [14]. 

Об этом же явлении рассуждает и 

С. Ю. Митрофанова в своей статье. Иссле-

довательница отмечает, что явление позд-

него взросление связано с потребностью со-

хранения комфортного и безопасного про-

странства детства во взрослом возрасте [15]. 

Отдельно важно отметить практики по-

лучения образования и трансформации их 

связи с взрослением в современном обще-

стве.  

Как отмечает М. М. Соколов, историче-

ски университеты не были связаны с полу-

чением профессионального образования. 

Средневековый университет выбирал в ка-

честве основных неутилитарные и макси-

мально оторванные от повседневной дей-

ствительности дисциплины: конная езда, 

мертвые языки, философия, древняя лите-

ратура. Университеты оказываются связан-

ными с профессиональной деятельностью 

только после технологической индустри-

альной революции, когда возникает по-

требность в массовом длительном обуче-

нии специалистов промышленных специ-

альностей (инженеров, архитекторов, про-

ектировщиков и др.) [16].  

В это же время, как показывает мекси-

канский социолог И. Иллич, университеты 

стараются распространить свое влияние за 

пределы промышленных специальностей, 
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сформировав в обществе тесное представ-

ление о высшем образовании и професси-

ональном успехе. Более того, доказывает 

И. Иллич, университеты продвинулись в 

риторике дальше, формируя у общества 

представления, что без университетской 

степени заниматься профессиональной де-

ятельностью вовсе невозможно, и только в 

университетах хранятся знания, необходи-

мые для журналистики, медицины, эконо-

мики и других областей [17]. В заключении 

в своей монографии социолог прогнози-

рует постепенную эрозию авторитета уни-

верситетов в пользу более децентрализо-

ванных и менее формальных систем обра-

зования.  

Действительно, сегодня мы можем 

наблюдать, что, как в зарубежных, так и в 

отечественных исследованиях всё больше 

внимания уделяется широкому развитию 

рынка онлайн-образования, несвязанному 

с традиционными образовательными ин-

ститутами. Необходимые компетенции и 

навыки могут быть приобретены теперь на 

онлайн-курсах, в рамках образовательных 

семинаров, интенсивов и посредством дру-

гих форматов. Так, Al-Rikabi Y. K., 

Montazer G. A., Bojović Ž., Bojović P. D. от-

мечают в своих работах, что значительную 

роль в трансформации рынка образова-

тельных услуг сыграло развитие дистанци-

онного образования, наблюдавшееся в пе-

риод пандемии Covid-19.  

Здесь важно выделить два явления, спо-

собствовавших такому ходу вещей. С од-

ной стороны, речь идет о росте аудитории 

онлайн-платформ, которые оказались мо-

бильнее и восприимчивее к изменениям, 

чем университеты, как показывают иссле-

дователи [18, 19]. С другой стороны, боль-

шое число университетов разместило свои 

курсы в открытом доступе, обнажив тем 

самым, что качество лекций и учебного ма-

териала не отличается в значительной мере 

от доступного в свободном обращении ра-

нее. Другими словами, как показали в 

своей работе Nunez J. L. M., Caro E. T. и др. 

еще в 2015 году, университетские матери-

алы даже самых престижных университе-

тов утратили свою сакральность, проде-

монстрировав, что в лекциях и материалах 

нет ничего экстраординарного, что нельзя 

было бы получить из других открытых ис-

точников [20].  

Очевидно, что эта тенденция только уси-

лилась с распространением онлайн-образо-

вания в период пандемии. В контексте об-

суждаемой темы это означает, что факт по-

лучения высшего образования перестает 

быть одной из строго ассоциируемых с об-

ретением статуса взрослости. Об этом сви-

детельствуют и данные статистики: все 

больше подростков в России предпочитают 

среднее профессиональное образование 

высшему, либо вовсе отказываются от фор-

мальных образовательных траекторий. Так, 

доля выбравших среднее профессиональ-

ное образование в 2014 году составила 

около 40%, а в 2021 году – около 55% [21]. 

О роли практик в идентификации воз-

растной категории человека свидетель-

ствуют и данные проведенного исследова-

ния. Традиционное разграничение на мо-

лодежь, которая занята преимущественно 

образованием, и взрослых, занятых пре-

имущественно работой, подвергается со-

мнению. Большая часть респондентов в 

возрасте от 18 до 25 лет отметили, что их 

основной формой занятости является ра-

бота (4,6% от всех участников опроса). 

Доля молодежи, которая совмещает учебу 

и образование более чем в два раза меньше 

(2,2% от всех участников опроса). Одно-

временно с этим, однако, идея деления лю-

дей на взрослых и детей на основании того, 

получают ли они образование или нет, всё 

еще сохранятся, как минимум, в интерна-

лизированном виде – при самоидентифи-

кации. Так, респонденты всех возрастов, 

которые называли своим основным заня-

тием работу и учебу – 9% от общего числа 

респондентов – причисляли себя к моло-

дежи, обратного мнения придерживались 

всего 1,8% от общего числа респондентов. 

Еще более заметной оказывается разница 

для тех респондентов, кто назвал своей ос-

новной деятельностью учебу: 4,9% отнесли 

себя к молодежи и всего 0,3% от общего 

числа респондентов отнесли себя к другим 

возрастным группам. 

Другими значимыми практиками для 

отнесения себя к той или иной возрастной 

группе стал факт наличия детей и совмест-

ного проживание с супругой/супругом. 

Бездетные респонденты чаще причисляют 

себя к молодежи (% ответов «Да» состав-

ляет 44,9%, % ответов «Нет» – 13,4%). При 

этом важно отметить, что медианный воз-
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раст рождения первого ребенка среди ре-

спондентов составил 23 года для женщин и 

26 лет для мужчин. То же справедливо и 

для совместного проживания: участники 

исследования, проживающие совместно с 

супругом(-ой) чаще не склонны считать 

себя частью группы молодежи (54,5% от 

общей доли респондентов-молодежи), – 

статус супруги/супруга оказывается более 

значимым для идентификации себя, 

нежели фактический возраст. 

Другим подходом в рамках конструкт-

ционистской парадигмы является теория 

дисциплины, разработанная М. Фуко.  

В теории М. Фуко взрослые люди пред-

ставляют собой дисциплинированных лю-

дей, а процесс взросления является процес-

сом усвоения дисциплинарных норм.  

При этом углубление в дисциплинар-

ные нормы является, согласно М. Фуко, 

процессом индивидуализации человека и 

индивидуализации его роли в системе об-

щественного разделения труда. Так, напри-

мер, служащие в банке должны соблюдать 

определённые дисциплинарные нормы, 

какие не должны соблюдаться сотрудни-

ками медицинских учреждений: хранить в 

тайне состояние финансовых дел своих 

клиентов, заполнять финансовую отчёт-

ность и т. д. Полное освоение дисципли-

нарной нормы будет означать для человека 

окончание его интеграции во взрослую 

жизнь системы разделения труда [22].   

Говоря об общественном мнении в плос-

кости применения категории дисциплины к 

пониманию взрослости, как правило, ре-

спонденты отмечают специфичные каче-

ства, которые описывают дисциплиниро-

ванность, как сущностно присущую взрос-

лым людям. В частности, в работах А. Реана 

отмечается, что в числе ключевых качеств 

взрослого человека принято понимать «от-

ветственность, терпимость» [23]. 

Роль таких качеств как ответственность 

и терпимость отметили также и респон-

денты проведенного исследования, назы-

вая эти качества как значимые характери-

стики для отнесения людей к группе 

«взрослые» в открытых вопросах. Наибо-

лее часто упоминаемым респондентами ка-

чеством была ответственность. Причем от-

ветственность трактовалась респонден-

тами в двух разрезах: некоторые из них от-

мечали, что взрослый человек – тот, кто 

способен нести ответственность за себя, 

другие, – что основным критерием взрос-

лости является способность нести ответ-

ственность за других людей (детей, род-

ственников, подчиненных и пр.). 

Вариацией теории дисциплины явля-

ется теория социально конструируемой 

психологической нормы, возникшая в 

среде антипсихиатрического движения. 

Э. Гофман в своей работе «Тотальные ин-

ституты» приводит трактовку взрослости, 

как способности достаточно долго и ста-

бильно изображать такой образ, который 

бы понимался окружающими как психиче-

ски здоровый. Дети же, согласно Э. Гоф-

ману, отличаются тем, что могут безнака-

занно в любой момент прервать демон-

страцию психической нормы: начать дура-

читься, баловаться, играть и т. д. Такое по-

ведение от взрослого будет расценено как 

психическое расстройство [24].   

Философски противоположное пред-

ставление о взрослости дают правовые тео-

рии взрослости, которые, наоборот, связы-

вают взрослость с ростом степеней сво-

боды и способности приобретать свободу. 

В частности, это можно проиллюстриро-

вать на примере территориальной мобиль-

ности человека, как реализованной свободе 

перемещения. Существует устойчивый 

фольклорный сюжет об уходе из родного 

дома, который часто символически связы-

вают со взрослением. Это упоминается, 

например, в классической работе Р. Барта 

«Мифологии» [25]. Однако в современной 

действительности этот сюжет обретает но-

вые воплощения. В частности, можно упо-

мянуть практику, в которой семьи отправ-

ляют своих детей для получения статуса бе-

женца в условиях, когда не могут все вме-

сте покинуть зону гуманитарной ката-

строфы или военных действий. Как пока-

зано в работе Samara M., El Asam A. и др., 

детям приходится в такой ситуации стал-

киваться со всеми трудностями, какие 

обычно связывают с периодом детско-ро-

дительской сепарации: бытовые про-

блемы, поиск жилья, обеспечение себе 

средств для существования и т. д. Однако в 

этой ситуации дети также сталкиваются с 

дополнительными рисками, связанными с 

торговлей людьми, о чем также упоминает 

авторы в своей статье [26]. 

Выводы 

Резюмируя, можно выделить ряд тен-

денций, которые отмечаются современ-

ными исследователями в отношении воз-

раста, как категории общественных наук: 
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1. Отход от жестких возрастных норм и 

предзаданности возрастных расписаний; 

2. Сохранение общественных ожида-

ний, связанных со стандартом взрослости, 

то есть выделение взрослости как эталона, 

которому должны соответствовать пред-

ставители всех возрастных групп; 

3. Инфантилизация как результат неза-

вершенности каждого предшествующего 

жизненного этапа. Под инфантилизацией 

понимается субъективная оценка 

ненаступления взрослости в установлен-

ные легитимно сроки. 

Эти выводы позволяют сформулиро-

вать точки приложения внимания при кон-

струировании педагогических методик в 

контексте парадигмы lifelong learning, ко-

торые как мы считаем, очевидно, должны 

быть связаны с учетом трансформации об-

разовательных потребностей, выявленных 

в рамках авторского исследования. 
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Введение 

Образовательная концепция lifelong 

learning подразумевает, что обучение чело-

века не заканчивается с получением ди-

плома, а продолжается на протяжении всей 

жизни. Это позволяет решить ряд актуаль-

ных проблем, связанных с ускорением 

трансформаций запросов работодателей к 

компетенциям на рынке труда. Соискатель 

постоянно совершенствует свой професси-

ональный уровень, становясь мобильнее 

перед технологическими и профессио-

нальными изменениями. Однако распро-

странение такой практики рождает перед 

педагогами новые вызовы. Эффективная 

имплементация образовательных про-

грамм в возрасте, который долгие годы по-

нимался исключительно, как возраст про-

фессиональной реализации человека или 

даже возраст пенсионного отдыха, воз-

можна только при понимании историче-

ского контекста жизненной периодизации. 

Представления людей о доминирующей 

активности (игра, учеба, работа и т. д.) 

сформированы социализацией как процес-

сом усвоения социальных норм. Такие 

нормы, в свою очередь, являются результа-

том исторических изменений и несут в себе 

коннотации бремени традиции. Отсюда 

можно выделить два актуальных аспекта, 

понимание которых видится необходи-

мым для реализации lifelong learning про-

грамм: трудовая деятельность человека в ее 

соотнесении категорией взрослости, а 

также роль трансформационных событий 

в периодизации человеческой жизни. 

Цель данной статьи заключается в рас-

крытии в историческом контексте пред-

ставлений о трудовой занятости и транс-

формационных событиях как условия реа-

лизации lifelong learning программ. Ме-

тоды: главным методом является литера-

турный обзор, отдельные результаты со-

провождаются данными телефонного 

опроса. 

 

Методология и результаты исследования
 

Педагогика, обладая гуманитарной мис-

сией, ориентирована на человеческий за-

прос в знании. Этот запрос может быть 

продиктован требованиями труда или об-

щественным представлением об активной 

старости. Говоря о lifelong learning, такой 

запрос оказывается сплетённым со специ-

фичными ролевыми моделями взросло-

сти, зрелости, старости, а также с обще-

ственным представлением о значимости и 

форме трудовой деятельности. Отсюда ви-

дятся закономерными две задачи настоя-

щей статьи: выделить исторические изме-

нения общественных представлений о пе-

риодизации жизненного пути, как череды 

значимых событий; проанализировать со-

временные общественные представления в 

этой тематике. Так, в качестве релевантных 

методов был выбран анализ литературы и 

телефонный опрос. Выборка телефонного 

опроса квотная, репрезентативная по полу 

и возрасту. Распределение по полу прибли-

зительно равно: 46,1% – женщины; 53,9% – 

мужчины. Объем выборки – 2500 респон-

дентов. Опрашивались жители регионов 

Российской Федерации старше от 18 до 

82 лет. Средний возраст участников иссле-

дования – 46,17 лет. 

Значительное влияние на представле-

ния о понимании этапов жизни человека 

оказали теории социологии труда. Совре-

менные представления о взрослости нераз-

рывно связаны с финансовым благополу-

чием и стабильной трудовой занятостью. 

Однако, как показывает P. Laslett в своем 

эссе “The World We Have Lost”, такое поло-

жение дел сформировалось сравнительно 

недавно (Исследование проведено в рам-

ках НИР «Комплексное исследование фак-

торов и механизмов политической и соци-

ально-экономической устойчивости в 

условиях перехода к цифровому обще-

ству») [1].  

Непрерывная стабильная занятость воз-

никает в период индустриальных револю-
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ций среди новоформирующейся город-

ской группы рабочих. Однако эта группа 

поначалу имела широкие возрастные 

рамки. Так, S. Brigden указывает, что дет-

ский труд на фабриках в период раннего 

индустриализма был скорее нормой, 

нежели исключением. С позиции совре-

менных представлений о взрослости эти 

дети-рабочие должны быть отнесены ко 

взрослым [2].  

В период до индустриальных револю-

ций занятость носила менее регулярный 

характер и также была в меньшей степени 

ограничена в возрастных рамках. Как ука-

зывает S. M. Cooper, период регулярного 

интенсивного труда приходился на под-

ростковый возраст и заканчивался с 

наступлением того возраста, какой мы бы 

назвали взрослым в наши дни. Взрослые 

люди часто делегировали свой труд моло-

дому подмастерью, если речь шла о ремес-

ленниках, либо чередовали активную ра-

боту с длительными периодами отдыха, 

если речь шла о крестьянах [3]. Причем та-

кое распределение труда во многом орга-

низовывалось из патриархального строя 

общества, где патриарх – глава расширен-

ной семьи – делегировал трудовые обязан-

ности членам семьи, чаще женщинам и 

подросткам.  

Интеллектуальный труд, как показано в 

работе Т. Веблена, вовсе не поддавался 

привычной классификации. Интеллекту-

альный труд не считался трудом как тако-

вым, что позволяло обходить религиозные 

и социальные запреты на труд для опреде-

лённых каст, сословий и в определенные 

даты (праздничные дни, дни воздержания 

и др.). В соответствии с этим занятие ин-

теллектуальным трудом было доступно 

людям любого возраста из благородных 

сословий [4].  

Первым основанием отождествления 

труда и взрослости является, как показы-

вает С. Жижек, распространение ценностей 

либеральной идеологии, которая связы-

вала личный успех с тяжелым трудом и 

личной ответственностью, противопостав-

ляя им безделье и инфантильность, незре-

лость [5].  

Вторым основанием является религиоз-

ная христианская этика, связывавшая труд 

и добродетель [6]. В христианской тради-

ции дети преимущественно безгрешны – 

взросление же связано с грехом и требова-

нием через добродетели этот грех иску-

пить. Такая трактовка активно распростра-

няется в среде протестантов, которые по-

нимают труд и молитву как действия од-

ной природы и одного порядка: и то, и дру-

гое ведет к искуплению. Здесь же можно 

привести классическую работу М. Вебера 

«Протестантская этика и дух капита-

лизма», который начинает свое исследова-

ние с анализа текстов кальвинистских бо-

гословов. М. Вебер замечает, что в кальви-

низме человеческая судьба понимается как 

fate – заранее предрешенная от начала и до 

конца, вплоть до судного дня. Соответ-

ственно, нет никакого смысла иступлять 

свои грехи, если то, спасется ли душа или 

нет, уже заведомо предначертано. Однако, 

как замечает М. Вебер, у кальвинистов есть 

возможность заглянуть в будущее и 

узнать, что им уготовлено: если в труде им 

сопутствует удача, значит их душа будет 

спасена. Если же удача не сопутствует, 

необходимо попробовать проверить снова.  

Исследователи отмечают существенные 

изменения, происходящие в последние не-

сколько лет: удлинение времени перехода 

молодежи от обучения к трудовой деятель-

ности – этот процесс назван исследовате-

лями «медленные переходы». Они связаны 

как с удлинением периода обучения и под-

готовки молодежи после окончания уни-

верситетов, так и с усложнением перехода 

молодежи после обучения к работе, по-

строению карьеры, созданию семьи и т. д. 

Подобное замедление характерно для мо-

лодых людей из среднего класса, тогда как 

для их ровесников из менее обеспеченных 

семей, представителей рабочего класса, 

напротив, характерны быстрые переходы 

от обучения к труду. Схожие данные полу-

чены российскими исследователями 

С. Н. Майоровой-Щегловой и С. Ю. Мит-

рофановой при изучении того, как собы-

тия взросления зависят от особенностей 

исторической, семейной и личностной си-

туации. О схожем изменении пишет также 

Пиквард при описании «зарождающейся 

взрослости» как состоянии, при котором 

связанные со взрослой жизнью переходы 

затягиваются или откладываются (в каче-

стве таких переходов исследователь рас-

сматривает вступление в брак, рождение 

детей, полную занятость, создание отдель-

ного домохозяйства) [7]. 
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Говоря о современном положении тру-

довой занятости, можно выделить не-

сколько тенденций, с которыми прихо-

дится сталкиваться молодежи при плани-

ровании своей карьеры. Как отмечает 

R. Reeves, современная молодежь всё чаще 

сталкивается с недовольством своими ка-

рьерными успехами, утратой ориентиров и 

чувством беспокойства по поводу своего 

будущего [8]. D. B. Bryceson связывает это 

с трансформацией, с одной стороны, соци-

альной политики государств, а, с другой 

стороны, с изменением устройства рынка и 

экономики. Исследователь отмечает, что в 

условиях глобализации компании всё чаще 

выбирают в качестве своих резиденций 

страны с наименьшими требованиями к 

социальным гарантиям для сотрудников, а 

в странах со строгим трудовым законода-

тельством обращаются к формам гибрид-

ной и частичной занятости, не попадаю-

щим под действие этого законодательства. 

Всё это делает классическую трудовую за-

нятость всё менее привлекательной в гла-

зах молодежи [9]. Это же заставляет моло-

дежь искать иные формы: стартапы, 

краудфандинг, монетизация свободно раз-

мещаемого контента и др. Такое изменение 

основных моделей занятости хорошо ил-

люстрируется в двух примерах. 

Первый из них приводит Oddity Central 

в своем репортаже об индийской деревне 

Тулси штата Шаттирсгарх, в которой более 

сорока процентов населения, не видя пер-

спектив в сельском хозяйстве, сфере услуг 

или промышленности, решили вести блог 

в интернете в качестве основного источ-

ника дохода. Причем в такую трудовую за-

нятость вовлекается более молодежь [10].  

Сходная ситуация складывается на Фи-

липпинах, как отмечает France 24, где жи-

тели также не видят перспектив в нацио-

нальной экономике и выбирают в качестве 

основного источника дохода продажу по-

лученных в компьютерной игре артефак-

тов [11]. Редакция новостных изданий и в 

первом, и во втором примере связывают 

такую трудовую деятельность с глубоким 

разочарованием жителей в традиционных 

сферах экономики и профессиональных 

перспективах, которые в них открываются.  

Отдельно можно выделить социологи-

ческую теорию ритуала в понимании деле-

ния человеческой жизни на возрастные 

этапы. Она сформировалась самостоя-

тельно и предшествовала эпохе конструк-

ционистской парадигмы. В ней один этап 

человеческой жизни от другого отделен 

строго установленным ритуалом. Здесь, 

безусловно, можно привести в качестве 

примеров знаковые антропологические ра-

боты, посвященные обрядам инициации 

во взрослую жизнь или обрядам ухода в 

старость. Так, в классической работе 

М. Мид «Взросление на Самоа» описаны 

такие ритуалы инициации – вход во взрос-

лую жизнь девочки-подростка, принятые в 

полинезийских племенах [12].  

Другим примером может служить ри-

туал убасутэ (яп. 姥捨て), который заклю-

чался в самостоятельном покидании сооб-

щества пожилым человеком и его уходом в 

горы либо отнесение его в горы родствен-

никами. Этот ритуал означал наступление 

для человека окончательного этапа в его 

жизни. Люди, готовившиеся к убасутэ вос-

принимались сообществом как люди, во-

шедшие в этап человеческой жизни отлич-

ной от старости в той же мере, в какой ста-

рость отличила от взрослости, а взрослость 

от детства [13]. 

Последователи теории ритуала столкну-

лись с методологическими трудностями в 

исследованиях городских сообществ. 

Члены городских сообществ, как показы-

вает в своей монографии С. Gore, отказы-

ваются от эксплицитных явно интерпрети-

руемых следов, которые оставлял бы ри-

туал: множественных шрамов, рассечен-

ных губ и т. д., что разрывает однозначную 

связь между ритуалом и социальной струк-

турой [14]. Другими словами, люди не мо-

гут с первого взгляда понять, прошел чело-

век ритуал взросления или нет, а потому не 

могут быть уверенными, обращаться ли к 

этому человеку как ко взрослому или ре-

бенку. Но так как необходимость в суще-

ствовании возрастной структуры остается, 

людям приходится ориентироваться на 

другие признаки взрослости, не связанные 

с ритуалами, и, соответственно, конструи-

ровать возрастную структуру, исходя из 

них. Среди оставшихся ритуальных при-

знаков взрослости можно назвать ритуал 

вступления в брак. Его упоминают и ре-

спонденты в проведенном нами исследова-

нии. Наибольший вклад в субъективное 

ощущение взрослости вносит получение 

профессионального образования: 91,6 % из 

тех, кто уже получил образование, считают 

себя взрослыми, тогда как только 60,3 % 

опрошенных, незавершивших профессио-

нальное образование, высказались о том, 
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что считают себя взрослыми. Другими зна-

чимыми событиями приобретения статуса 

взрослого является время начала прожива-

ния с партнером, отдельного проживания 

от родителей, вступление в брак.  

Также некоторые респонденты назы-

вали смерть родителей, гибель ребенка, 

развод родителей, рождение детей в каче-

стве событий, которые приводят к пере-

ходу к этапу взрослости.  

Отдельного упоминания заслуживают 

теории социальной психологии и теории 

становления личности. В рамках этих кон-

цепций идентификация людей с опреде-

лённым возрастом происходит в соответ-

ствии с их когнитивными способностями. 

В контексте нашего текста важно отметить 

скорее влияние этих теорий на обществен-

ные представления о взрослости, нежели 

их содержательную часть. Например, тео-

рия личности Г. Айзенка нашла свое отра-

жение в популяризации и институциона-

лизации тестов уровня интеллекта. В об-

щественном понимании взрослость, дет-

ство и старость стали разграничиваться че-

рез способность ясно мыслить и поступать 

рационально, принимать здравые, адекват-

ные решения. E. Benson в своей статье по-

казывает, как тест уровня интеллекта Г. Ай-

зенка со временем был имплементирован в 

ряд значимых институтов, связанных в об-

щественных представлениях с маркерами 

возраста: тесты использовались для приня-

тия на работу, в учебные заведения общего 

и высшего образования, а также для уста-

новления диагнозов старческой деменции 

[15]. В соответствии с общественными 

представлениями об интеллекте и его связи 

с возрастом формируются и конструируе-

мые обществом идея особой взрослой ра-

циональности, которой лишены дети. О 

способности рационально принимать ре-

шения, как о факторе определения взрос-

лости упоминали и респонденты в рамках 

ответов на открытый вопрос о качествах, 

которые они считают присущими взрос-

лым людям. Так, среди таких качеств ре-

спонденты отмечали мудрость, воспитан-

ность, осознанность и рассудительность. 

Так или иначе эти качества могут быть со-

отнесены с идеей взрослой рационально-

сти – способности здраво принимать реше-

ния так, как это принято в среде взрослых 

людей. 

Выводы 

Подводя некоторые итоги, можно заме-

тить, что современное представление о 

взрослении оказывается многокомпонент-

ным и неоднозначным, что требует от пе-

дагога гибкости в построении образова-

тельных методик для различных возрас-

тов. Педагогическая деятельность должна 

также ориентироваться на то, что нет более 

единых требований рынка труда к уровню 

образования, устойчивых многолетних 

профессиональных карьер.  

Также можно сформулировать ряд вы-

водов, подкреплённых данными эмпири-

ческого исследования: 

1. Конструирование возрастных границ 

и этапов происходит на основании соци-

альных, психологических и биологических 

характеристик, а не через хронологический 

возраст человека. 

2. Переход от одного жизненного этапа 

сопряжен не с достижением хронологиче-

ски заданной возрастной границы, а с жиз-

ненными событиями в индивидуальных 

биографиях людей. При этом наиболее 

значимыми событиями являются: появле-

ние детей, совместное проживание, изме-

нение статуса занятости. 

3. Зафиксированный возраст наступле-

ния переходных событий согласуется с воз-

растными предписаниями, зафиксирован-

ными в государственных программах и до-

кументах. 

4. Опрошенные проводят хронологиче-

скую возрастную границу между группой 

молодежи и взрослыми, однако при отне-

сении себя к одной из групп причисляют 

себя как к молодежи, так и ко взрослым. 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования − диагностика динамики параметров саморегуляции поведения студен-
тов-спортсменов индивидуальных и командных видов спорта в условиях двойного карьерного пути. Ме-
тоды. Анализ когнитивно-регуляторных процессов и регуляторно-личностных свойств осуществлялся по 
результатам теста ССП-98 «Стиль саморегуляции поведения» (В. И. Моросанова). Результаты. По завер-
шении эмпирических процедур зафиксировано преобладание среднего уровня по всем шкалам     ССП-
98 у студентов-спортсменов (хоккеистов, лыжников, мини-футболисток). На высоком уровне установлен 
общий уровень саморегуляции и когнитивно-регуляторные процессы (моделирование и оценка резуль-
тата) только у студентов-хоккеистов. В период обучения в вузе у всех студентов-спортсменов выявлено 
снижение M(SD) по параметру программирование (когнитивно-регуляторный процесс) и рост средних 
значений по шкале гибкость (регуляторно-личностные свойства), а также стабильность в планировании у 
студентов-лыжников и оценке результатов у студентов-хоккеистов. Выводы. Саморегуляция поведения 
студентов-спортсменов является надежным ресурсом достижения поставленной цели в условиях двой-
ного карьерного пути. Полученные эмпирические данные актуализируют необходимость разработки и 
реализации комплекса мероприятий по коррекции психофизиологических функциональных состояний 
спортсменов, обучающихся в вузе физической культуры. 
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ABSTRACT. The research aim is to diagnose the dynamics of the self-regulation parameters of students-

athletes', doing individual and team sports behavior under a dual career path conditions. Methods. The anal-

ysis of cognitive-regulatory processes and regulatory-personal properties was carried out according to the 

results of the SSP-98 (SSB-98) «Style of self-regulation of behavior» test (V. I. Morosanova). Results. Upon the 

empirical procedures completion, the prevalence of the average level on all scales of SSP-98 was recorded 

among students-athletes (hockey players, skiers, mini-football players). The general level of self-regulation 

and cognitive-regulatory processes (modeling and evaluation of the result) have been established at a high 

level only among students playing hockey. During the period of study at the university, all students-athletes 

revealed a decrease in M (SD) in the programming parameter (cognitive-regulatory process) and an increase 

in the average values on the flexibility scale (regulatory-personal properties), as well as stability in planning 

for students-skiers and evaluation of results for students-hockey players. Conclusions. Students-athletes' be-

havior self-regulation is a reliable resource for achieving the set goal in a dual career path. The empirical data 

obtained actualize the need to develop and implement a set of measures to correct the psychophysiological 

functional states of athletes studying at the University of physical culture. 

Keywords: behavior self-regulation, students-athletes, dual career path, hockey players, mini-football play-

ers, skiers. 

 

For citation: Kharina I. F., Makunina O. A., Bykov E. V. Students-Athletes' Behavior Self-Regulation Param-

eters Dynamics Under the Dual Career Path Conditions. Dagestan State Pedagogical University. Journal. Psy-

chological and Рedagogical Sciences. 2023. Vol. 17. No. 4. Pр. 46-52. DOI: 10.31161/1995-0659-2023-17-

4-46-52 (In Russian). 

 

Введение 

Саморегуляция – это интегральный 

процесс определения и управления дости-

жением поставленной цели, «включающий 

когнитивно-регуляторные (планирование 

целей, моделирование значимых условий, 

программирование действий и оценка ре-

зультата) и регуляторно-личностные (гиб-

кость и самостоятельность) звенья» [8].  

По В. И. Моросановой «саморегуляция 

является «специальным регуляторным ре-

сурсом» в отношении к тем видам профес-

сиональной деятельности, которые предъ-

являют высокие требования к устойчиво-

сти саморегуляции в силу экстремальных 

условий и психологических нагрузок» [7, 

с. 1]. Саморегуляция трактуется в отноше-

нии профессий высокого риска (военно-

служащие и спасатели), в том числе и 

спортсменов.  

Необходимость исследования саморегу-

ляции поведения спортсменов подчеркива-

ется в публикациях российских ученых. 

В статье А. А. Амизян и Г. Б. Горской пред-

ставлены сравнительные данные парамет-

ров стиля саморегуляции поведения в зави-

симости от возраста, общий уровень само-

регуляции в обеих сравниваемых группах 

находится в пределах высокого уровня. 

Установлены достоверно высокие значения 

по шкалам программирования, оценивания 

результатов и гибкости в группе спортсме-

нов 18-19 лет в сравнении с 16-17-летними. 

Авторы предполагают, что выявленные 

«Различия обусловлены большим опытом 

спортсменов 18-19 лет как в спортивной, так 

и в учебной деятельности» [1, с. 101]. 

Е. А. Пархоменко, исследуя особенности 

саморегуляции поведения высококвали-

фицированных спортсменов, объяснила 

высокие показатели по шкалам ССП-98 у 

спортсменок-футболисток, в сравнении с 

не занимающимися спортом, авторитетом 

тренера. Противоположная зависимость 

зафиксирована в выборке мужчин футбо-
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листов и не спортсменов. Сравнение сред-

них значений шкал стиля саморегуляции 

поведения спортсменов командных (фут-

бол, гандбол) и индивидуальных (гребля 

на байдарке) видов спорта позволило ав-

тору установить преимущественно высо-

кий уровень у первой группы в сравнении 

со второй. Автор, резюмируя полученные 

данные, объясняет их особенностью спор-

тивной деятельности «спортсменам про-

фессионально необходимо гибко адапти-

роваться к изменениям в окружающей 

среде, постоянно сравнивать совпадают ли 

их результаты с намеченной целью, а если 

нет, то своевременно вносить коррективы, 

так как от этого напрямую зависят их 

шансы на победу» [9, с. 88]. 

Т. В. Бондарчук и В. Н. Потапов, подведя 

итог своим многолетним исследованиям 

особенностей стиля саморегуляции высоко-

квалифицированных спортсменов, отме-

тили, что «высокий уровень осознанного ре-

гулирования оказывается если не достаточ-

ным, то в большей степени необходимым 

условием высокой результативности спор-

тивной деятельности» [11, с. 76; 12, с. 65]. 

Спортивная деятельность во временных 

рамках, чаще всего, совпадает с обучением в 

школе или с получением профессиональ-

ного образования (вуз, колледж). В совре-

менных зарубежных и отечественных рабо-

тах активно ведется дискуссия о совмещении 

двух видов деятельностей – «dual-career» 

(двойная карьера, двойные карьерные пути) 

[13, с. 4; 14]. Двойной карьерный путь – это 

новый взгляд на комфортное и качественное 

сопровождение учебно-спортивной деятель-

ности с учетом психологических проблем и 

медико-биологического сопровождения сту-

дентов-спортсменов [2, с. 50].  

Итак, остановимся на публикациях, рас-

крывающих особенности саморегуляции 

поведения спортсменов на этапе обучения 

в вузе. 

В статье С. Г. Ивашко и М. И. Якутиной 

представлена взаимосвязь саморегуляции 

поведения студентов-спортсменов легко-

атлетов 1-4 курсов с успешностью в сорев-

новательной деятельности. Уровень спор-

тивной квалификации взят за критерий со-

ревновательной деятельности. Авторы 

установили связь выбранного критерия со 

шкалами «оценивание результата» и «са-

мостоятельность», при этом отметили, что 

обучающиеся четвертого курса имеют бо-

лее высокие показатели общего уровня са-

морегуляции (далее – ОУС), а также по 

шкалам, оценивающим когнитивно-регу-

ляторные процессы и регуляторно-лич-

ностные свойства личности [4]. 

О. В. Кудрявцева, В. С. Беляев и М. В. Со-

ловых, исследуя сформированность регу-

ляторных процессов студентов-спортсме-

нов, отмечают их сбалансированность с 

высоким уровнем ОУС (94,24 %) [5].  

Цель данного исследования заключа-

ется в диагностике динамики параметров 

саморегуляции поведения студентов-

спортсменов индивидуальных и команд-

ных видов спорта в условиях двойного ка-

рьерного пути.  

В исследовании принимало участие 

46 студентов-спортсменов Уральского гос-

ударственного университета физической 

культуры (УралГУФК г. Челябинск) фа-

культета зимних видов спорта и едино-

борств, 18 юношей хоккеистов, 14 девушек 

мини-футболисток, 14 лыжников из них 

девять девушек и пять юношей. Средний 

возраст испытуемых в выборке составил 

20±0,9 лет (M±m). Испытуемые были осве-

домлены о цели исследования и подписали 

добровольное согласие на участие в нем. 

Важным критерием включения участников 

в обследование являлась активная спор-

тивная деятельность студентов, а именно: 

все обучающиеся принимают участия в со-

ревнованиях под эгидой Российского сту-

денческого спортивного союза (РССС).  

Диагностика психического компонента 

функционального состояния студентов-

спортсменов, а именно сформированность 

когнитивно-регуляторных процессов и ре-

гуляторно-личностных свойств, осуществ-

лялась по результатам теста ССП-98 

«Стиль саморегуляции поведения» [6]. 

Результаты исследования обработаны 

на персональном компьютере с использо-

ванием электронных таблиц программы 

Microsoft Excel пакета Microsoft Office 

(2010). 

Результаты исследования и их обсуж-

дение 

Первоначально оценивались резуль-

таты показателей ССП-98, в таблице 1 со-

держится анализ первичных данных.  
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Таблица 1 

Количественные показатели результатов опросника «Стиль саморегуляции поведения – 

ССП-98» В. И. Моросановой студентов-спортсменов УралГУФК 

 в динамике учебного года, М(SD) 

Периоды 

 исследования 

ССП-98 Хоккеисты 

(n=18) 

Мини-футболистки 

(n=14) 

Лыжники 

(n=14) 

Октябрь 2022 

ОУС 36,75* (2,96) 29,63 (4,9) 30,00 (5,18) 

Пл 6,50 (2,14) 5,38 (2,13) 5,75 (3,15) 

Мо 8,00* (1,07) 5,63 (1,69) 4,63 (1,77) 

Пр 7,50 (1,07) 6,50 (1,41) 6,25 (1,16) 

Ор 7,00* (1,20) 6,75 (1,83) 6,63 (1,06) 

Г 7,63 (1,30) 6,00 (1,31) 5,88 (1,55) 

С 6,50 (1,31) 5,88 (1,64) 6,38 (1,30) 

Май 2023 

ОУС 36,63* (3,85) 30,13 (4,79) 30,38 (4,60) 

Пл 6,25 (2,38) 5,13 (1,73) 5,75 (3,57) 

Мо 8,25* (0,89) 5,25 (1,49) 6,13 (1,46) 

Пр 7,13 (0,83) 6,25 (1,49) 5,50 (1,07) 

Ор 7,00* (1,07) 6,38 (1,69) 6,13 (1,13) 

Г 7,88 (0,64) 6,63 (1,92) 6,63 (1,41) 

С 6,13 (1,55) 6,50 (0,93) 6,25 (1,28) 

ОУС – общий уровень саморегуляции, Пл – планирование, Мо – моделирование,  

Пр – программирование, Ор – оценка результата, Г – гибкость, С – самостоятельность 

* – высокий уровень 

Саморегуляция поведения студентов-

спортсменов по показателям ССП-98 нахо-

дятся преимущественно в пределах сред-

него уровня по всем шкалам. В тоже время, 

необходимо отметит, что у студентов-хок-

кеистов на высоком уровне зафиксиро-

ваны ОУС и когнитивно-регуляторные 

процессы (моделирование и оценка ре-

зультата).  

На рисунке 1 представлено сравнение 

полученных данных. 

 

 

Рис. 1. Сравнение результатов исследования саморегуляции поведения 

 студентов-спортсменов УралГУФК в динамике учебного года  

 

Исследуя динамику параметров саморе-

гуляции поведения студентов-спортсме-

нов в условиях влияния учебных и спор-

тивных нагрузок (двойной карьерный 

путь) на начало и конец учебного года мы 

зафиксировали снижение: 

– у студентов-хоккеистов ОУС, а также 

значений шкал планирования и програм-

мирования (когнитивно-регуляторные 

процессы), самостоятельность (регуля-

торно-личностные свойства), 

ОУС Пл Мо Пр Ор Г С
хоккеисты -0,12 -0,25 0,25 -0,37 0 0,25 -0,37
мини-футболистки 0,5 -0,25 -0,38 -0,25 -0,37 0,63 0,62

лыжники 0,38 0 1,5 -0,75 -0,5 0,75 -0,13

-1
-0,5

0
0,5

1
1,5

2
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– у студенток мини-футболисток всех 

параметров, характеризующих когни-

тивно-регуляторные процессы (планиро-

вание, моделирование, программирование 

и оценка результата), 

– у студентов лыжников среди когни-

тивно-регуляторных процессов – програм-

мирования и оценка результата, из регуля-

торно-личностных свойств – самостоя-

тельность. 

Формируется специфический механизм 

к сочетанному влиянию умственных и фи-

зических нагрузок, который фиксируется в 

повышении значений по шкалам саморегу-

ляции поведения к концу учебного года: 

– у студентов-хоккеистов: моделирова-

ние и гибкость, 

– у студенток мини-футболисток: ОУС 

и все параметры регуляторно-личностных 

свойств (гибкость и самостоятельность), 

– у студентов лыжников: ОУС, модели-

рование и гибкость. 

В научных публикациях представлены 

пояснения по оценке механизмов саморе-

гуляции поведения. 

Т. В. Бондарчук и В. Н. Потапов утвер-

ждают, что «значимыми факторами надеж-

ности результатов в спорте высших дости-

жений являются следующие индивидуаль-

ные особенности спортсменов: устойчи-

вость процессов оценки и коррекции ре-

зультатов в стрессовой соревновательной 

ситуации» [3, с. 40]. Данное высказывание 

сформулировано для спорта высших до-

стижений, мы считаем, что его можно про-

ецировать на студентов, реализующих 

спортивную карьеру в рамках РССС (Рос-

сийский студенческий спортивный союз), 

в связи с его возрастающей социальной ро-

лью. Полагаем, что целенаправленная кор-

рекция психофизиологических функцио-

нальных состояний будет способствовать 

оптимизации в том числе саморегуляции 

как механизма достижения цели в усло-

виях двойного карьерного пути. 

В работе [3] отмечается взаимовлияние 

компонентов «психического состояния ↔ 

эффективность соревновательной дея-

тельности», а также «специфика вида 

спорта ↔ психическое состояние». Также 

установлено, что профессиональный опыт 

оказывает влияние на «развитие тех регу-

ляторных средств, которые профессио-

нально значимы для данной деятельности» 

[12, с. 65]. И действительно, мы зафикси-

ровали у студентов-хоккеистов преоблада-

ние когнитивно-регуляторного процесса, 

выраженного моделированием и оценкой 

результата. Данный факт может подтвер-

ждать вышесказанное заключение. Однако 

для объективного доказательства требу-

ются дополнительные исследования. 

Также следует обратить внимание на ста-

бильность и некоторый рост средних зна-

чений по показателям саморегуляции в 

конце учебного года как ресурса, направ-

ленного для достижения поставленной 

цели. 

В исследовании Е. А. Пархоменко утвер-

ждается, что «общий уровень саморегуля-

ции является статистически значимым 

предиктором для уровня социально-пси-

хологической адаптированности лично-

сти» [10, c. 454]. В связи с чем мы полагаем, 

что снижение средних значений общего 

уровня саморегуляции у студентов-хокке-

истов может отражать напряжение меха-

низмов социально-психологической адап-

тации к концу учебного года. Повышение 

значений ОУС у студенток мини-футболи-

сток и лыжников объясняется регулятор-

ной спецификой саморегуляции поведе-

ния в условиях двойного карьерного пути. 

Выводы 

Проведенный анализ научных публика-

ций подтверждает необходимость исследо-

вания саморегуляции поведения студен-

тов-спортсменов. Саморегуляция поведе-

ния студентов-спортсменов является 

надежным ресурсом достижения постав-

ленной цели в условиях двойного карьер-

ного пути.  

В период обучения в вузе у всех студен-

тов-спортсменов зафиксированы сниже-

ния по параметру программирование (ко-

гнитивно-регуляторный процесс) и рост 

средних значений по шкале гибкость (регу-

ляторно-личностные свойства), а также 

стабильность в планировании у студентов-

лыжников и оценке результатов у студен-

тов-хоккеистов. 

Полученные эмпирические данные ак-

туализируют необходимость разработки и 

реализации комплекса мероприятий по 

коррекции психофизиологических функ-

циональных состояний спортсменов, обу-

чающихся в вузе физической культуры. 

Авторы заявляют об отсутствии кон-

фликта интересов. 
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РЕЗЮМЕ. Целью данной статьи является формулирование предложений по совершенствованию со-

держания федеральных государственных образовательных стандартов с точки зрения обеспечения бо-

лее эффективного формирования правовых компетенций выпускников педагогических направлений 

подготовки. Методы. В основе данного исследования лежит изучение научной литературы, посвящённой 

проблеме правовой компетентности, нормативных правовых актов и собственной педагогической прак-

тики, что позволило выдвинуть предложения по совершенствованию содержания ФГОС ВО по педагоги-

ческим направлениям подготовки. Результаты. В статье представлен анализ существующего правового 

регулирования в содержании ФГОС ВО и практики развития правовых компетенций при подготовке сту-

дентов педагогических направлений на примере программ бакалавриата и магистратуры «Психолого-

педагогическое образование». Выводы. В результате проделанной работы был предложен комплекс мер 

по адаптации к текущим условиям развития правовых компетенций выпускников педагогических 

направлений подготовки и перспективные шаги по совершенствованию правового регулирования под-

готовки выпускников вузов. 
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Higher Education in pedagogical training directions. Results. The article presents an analysis of the existing 

legal regulation in the content of the Federal State Educational Standards for Higher Education and the prac-

tice of developing legal competencies in the training of students in pedagogical directions using the example 

of bachelor's and master's programs in Рsychological and Рedagogical Еducation. Conclusion. As a result of 
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of training graduates of higher education institutions was proposed. 
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Введение 

Все чаще и чаще от выпускников выс-

ших педагогических учебных заведений 

требуются знания, умения и навыки, кото-

рые являются принципиально важными. 

Так, например, принципиально важными 

для педагогической практики можно счи-

тать навыки, связанные с решением кон-

фликтных ситуаций, опыт ведения адми-

нистративно-управленческой документа-

ции, навыки коммуникации с учетом со-

держания различных правовых норм. 

Именно поэтому, принципиально важным 

можно считать наличие у практикующих 

педагогов правовой компетентности. Как 

мы видим, профессиональным сообще-

ством сделаны важнейшие шаги, которые 

определяют возможность формирования 

правовой компетентности. Однако до сих 

пор остаются сложные вопросы, решение 

которых требуется с позиций необходимо-

сти обеспечения развития правовой компе-

тентности выпускников высшего педаго-

гического образовательного учреждения. 

При этом, очевидно, что далеко не все-

гда содержание правовой базы, регулирую-

щей образовательный процесс в высших 

педагогических учебных заведениях, отве-

чает потребностям развития правовой 

компетентности выпускников, которым 

предстоит уже в собственной практике 

обеспечивать образовательный и воспита-

тельный процесс. Именно поэтому мы мо-

жем сосредоточиться на текущем содержа-

нии ФГОС и предложить механизмы со-

вершенствования правовой базы для обес-

печения развития правовой компетентно-

сти выпускников вузов. 

Степень разработанности проблема-

тики 

Множество противоречий, существую-

щих в понимании правовых компетенций, 

отражают и проблемы развития теоретиче-

ского представления о правовых компетен-

циях педагога, и о практических проблемах 

формирования правовых компетенций бу-

дущих педагогов, на что справедливо ука-

зывает, например, В. К. Довгяло [1]. Суще-

ствуют исследования, посвященные изуче-

нию конкретных противоречий. Так, 

например, Е. К. Кибизова прямо указывает 

на наличие противоречия между требуе-

мым высоким уровнем развития правовой 

компетентности выпускников высших пе-

дагогических учреждений и низким уров-

нем развития правовых компетенций вы-

пускников [2]. Существуют и противоре-

чия, связанные с пониманием самой катего-

рии «правовая компетентность» как тако-

вой. Так, например, мы можем отметить аб-

страктность определений, которые даются, 

например, в работах П. Д. Гаджиева [3] 

и Н. Н. Гладченкова [4]. Существуют и 

иные трактовки правовой компетентности, 

которые, в противовес абстрактности опре-

делений, формулируют определение кон-

структа в качестве «результата овладения 

правовыми компетенциями, которые вклю-

чают знания, умения и опыт правопримене-

ния в профессиональной деятельности».  

Законодатель и регулирующие данную 

сферу общественных отношений ответ-

ственные органы государственной власти и 

вовсе обходят вопрос использования кате-

гории «профессиональные компетенции» 

стороной в содержании ФГОС как ключе-

вого документа, регулирующего образова-

тельный процесс. При этом, как справед-

ливо отмечают А. Д. Бабаева и М. Д. Бабаев, 

на лицо противоречие, связанное с расхож-

дением между общим содержанием обра-

зовательной программы, в части, связан-

ной с правовыми знаниями, и необходимо-
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стью развития правовых навыков и уме-

ний, необходимых выпускникам педагоги-

ческих вузов [5]. 

Между тем, мы можем обратить внима-

ние, что согласно результатам исследова-

ний ожиданий от педагогов, достаточно 

часто от них ждут профессионализма [6], 

который не в последнюю очередь связан с 

возможностью решения конфликтных си-

туаций, реализацией образовательных за-

дач, в рамках образовательных стандартов 

и решением целого ряда иных профессио-

нальных задач.  

Результаты исследования 

Обобщенно, можно констатировать, 

что компетентность, представляет собой 

результат образовательной и практической 

деятельности носителя компетенций, кото-

рые в случае с правовой компетентностью 

включают общие и профессиональные 

знания права, умения и навыки правопри-

менительной деятельности в рамках про-

фессиональной деятельности. Отталкива-

ясь от данного представления, мы можем 

обратить внимание на содержание ФГОС, 

как ключевого документа, регулирующего 

образовательный процесс при подготовке 

будущих педагогов. 

В данном случае, обращаясь к структуре 

компетентности выпускников, мы можем 

констатировать, что содержание компе-

тентности определяется содержанием: 

– универсальных компетенций; 

– общепрофессиональные компетенции; 

– профессиональные компетенции. 

Первые две компетенции формируются 

в рамках требований, устанавливаемых 

ФГОС, третий вид компетенций (профес-

сиональные компетенции) формируются в 

рамках стандартов, определяемых самими 

учебными заведениями, с учетом тех воз-

можностей, которые имеются у учебных 

заведений. 

Учитывая специфику потребностей в 

правовых компетенциях, вполне очевид-

ным мы можем считать потребность в ре-

гулировании элементов, определяющих 

правовую компетентность в рамках пер-

вых двух видов компетенций – универ-

сальных компетенций и общепрофессио-

нальных компетенций. Однако в содержа-

нии стандартов подготовки выпускников 

бакалавриата по направлению 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование» 

[7] мы находим указание формирования 

правовых и этических основ профессио-

нальной деятельности в рамках общепро-

фессиональных компетенций. Компетен-

ция с кодом ОПК-1 подразумевает форми-

рование у обучающихся способности к 

осуществлению профессиональной дея-

тельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования и 

нормами профессиональной этики.  

Таким образом, мы можем обратить 

внимание, что профессиональная состав-

ляющая правовой компетентности, таким 

образом, определяется в содержании обще-

профессиональных компетенций. Подоб-

ное обстоятельство контрастирует с тем 

обстоятельством, что формирование пра-

вовой компетентности осуществляется 

преимущественно за счет преподавания 

обучающимся по программам бакалаври-

ата общеправовых основ, в рамках курсов 

«Право» или иных курсов, в целом, сосре-

доточенных на общих, фундаментальных 

основах права. Подобное обстоятельство, 

мы считаем, отражает реально существую-

щее противоречие, связанное с потребно-

стью в формировании профессиональных 

правовых знаний, навыков и умений. 

С другой стороны, разработчик образо-

вательного стандарта не предусматривает 

формирование элементов общеправовой 

составляющей правовой компетентности. 

Так, в перечне УК мы встречаем только от-

дельные элементы, к которым мы можем 

отнести: 

– разработку и реализацию проектов 

(УК-2); 

– гражданская позиция (УК-10). 

В данном случае первая компетенция 

«Разработка и реализация проектов – УК-

2», очевидно, с точки зрения содержания, в 

скромной мере связана с общеправовыми 

знаниями, умениями и навыками, необхо-

димыми для выпускников вузов. Содержа-

ние компетенции «Гражданская позиция – 

УК-10», в тексте Приказа, определяющего 

ФГОС, оказывается связанной с формиро-

ванием нетерпимого отношения к корруп-

ционному поведению. Подобный подход, 

как мы считаем, не только не отражает все 

содержание категории «гражданская пози-

ция», но, учитывая и потенциал универ-

сальных компетенций, не позволяет рас-

крыть существующую практику обучения 

бакалавров общим основам права. 

Аналогичную проблему мы можем об-

наружить в случае с содержанием ФГОС, 
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устанавливающим ключевые основы про-

цесса обучения магистрантов по направле-

нию 44.04.02 «Психолого-педагогическое 

образование» [8], с точки зрения содержа-

ния общепрофессиональных компетен-

ций. С другой стороны, мы видим, что со-

держание ФГОС не устанавливает содержа-

ние универсальных компетенций, которые 

бы определяли возможность формирова-

ния правовой компетентности. В данном 

случае, в перечне универсальных компе-

тенций отсутствует формулировка, кото-

рая была выделена для бакалавров. Между 

тем, потребность в расширении правовой 

компетентности выпускников магистра-

туры растет, учитывая важность научно-

исследовательской профессиональной дея-

тельности, которая является уникальным 

элементом профессиональной подготовки 

магистров. Таким образом, создание усло-

вий путем совершенствования ключевого 

нормативного правового акта, определяю-

щего подготовку выпускников педагогиче-

ских направлений подготовки, позволит 

обеспечивать реализацию ключевых прин-

ципов построения системы профессио-

нального образования [9]. 

Выводы 

Отталкиваясь от всего описанного выше, 

и прежде всего противоречий между содер-

жанием компетенций, установленных в 

нормативных правовых актах и требуемых 

от выпускников педагогических вузов ком-

петенций, мы видим возможным совер-

шенствование законодательного регулиро-

вания процесса обучения выпускников по 

программе 44.03.02 «Психолого-педагоги-

ческое образование». Так, мы можем пред-

ложить конкретизировать содержание ком-

петенции УК-10 «Гражданская позиция» 

следующим образом: «Способен использо-

вать правовые знания, умения и навыки в 

различных областях жизнедеятельности, 

руководствоваться принципами права и со-

держанием нормативных правовых актов». 

Подобный подход, как мы считаем, воз-

можно использовать не только в рамках ре-

гулирования образовательного процесса 

при подготовке бакалавров психолого-пе-

дагогического образования, но и в рамках 

обучения выпускников бакалавриата по 

иным направлениям подготовки. 

В это же время, очевидно, что требуется 

закрепление значения правовой компетен-

ции, как важной части профессиональной 

компетентности выпускников магистра-

туры по направлению 44.04.02 «Психо-

лого-педагогическое образование». С уче-

том того обстоятельства, что научно-ис-

следовательская деятельность является 

уникальным видом деятельности, который 

способны реализовывать выпускники ма-

гистратуры, мы можем отметить принци-

пиальную важность учета правового со-

держания универсальной компетентности. 

Так, мы можем предложить в содержание 

категории универсальных компетенций 

внести УК-7 «Гражданская позиция», ана-

логичную той, которая была сформулиро-

вана в рамках ФГОС бакалавриата. 

Реализация подобного подхода, как мы 

считаем, позволит обеспечить не только 

индивидуализацию правового регулирова-

ния содержания ФГОС, определяющего 

подготовку выпускников высших педаго-

гических учебных заведений, но и создать 

условия для более эффективной подго-

товки выпускников, которым предстоит 

работать в сфере образования [9]. 
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Введение 

Формирование устойчивых орфогра-

фических навыков является актуальной 

проблемой современного школьного обра-

зования и рассматривается как фактор язы-

кового развития личности ученика, повы-

шения культуры письменной речи, интел-

лектуального потенциала.   

Рассредоточенное расположение орфо-

графических тем в школьном курсе рус-

ского языка создает необходимость знаком-

ства учащихся с важнейшими принципами 

русской орфографии, а в условиях нацио-

нально-русского двуязычия – сопоставле-

ния их в ходе прохождения программного 

материала с фактами и положениями орфо-

графической системы родного языка.  

Обращение к данной проблеме обуслов-

лено необходимостью преодоления невы-

сокой орфографической грамотности 

школьников, а также предупреждения 

межъязыковой и внутриязыковой интер-

ференции в области правописания при 

обучении русскому языку учащихся-азер-

байджанцев. 

Экспериментальное исследование, про-

веденное в школах Табасаранского и Дер-

бентского районов Республики Дагестан с 

азербайджанским составом обучающихся, 

подтверждает, что все виды межъязыковой 

интерференции, наблюдаемые в русской 

речи школьников, являются объективным 

и закономерным явлением, обусловлен-

ным сосуществованием и взаимодей-

ствием в сознании билингва двух языко-

вых систем. 

Цель исследования – на основе сопоста-

вительно-типологического анализа орфо-

графических систем русского и азербай-

джанского языков, экспериментального 

исследования, обобщения педагогического 

опыта установить закономерности форми-

рования навыков правописания у русско-

азербайджанских билингвов.  

Методы исследования – сопостави-

тельно-типологическое исследование в 

учебных целях, анализ научно-методиче-

ской литературы, наблюдение, опытно-

экспериментальное обучение, изучение и 

обобщение педагогического опыта. 

Результаты и обсуждение  

Русская орфографическая система пред-

ставляет собой уникальное явление и зани-

мает особое место среди орфографий мира. 

Исследованию правописания в теоретиче-

ском, практическом, психолого-педагоги-

ческих аспектах посвящены работы извест-

ных ученых Я. К. Грота, Д. Н. Ушакова, 

А. Н. Гвоздева, А. И. Бодуэна де Куртене, 

А. Б. Шапиро, Л. В. Щербы, Д. Н. Богояв-

ленского, С. Ф. Жуйкова, Н. М. Шанского, 

М. В. Панова, А. Н. Гвоздева, Г. Н. При-

ступы, А. В. Текучева, М. Т. Баранова, 

Н. Н. Алгазиной, М. М. Разумовской и др. 

Проблемы азербайджанского правопи-

сания начали серьезно разрабатывать 

лишь после первой четверти XX века. Это 

объясняется тем, что графика азербай-

джанского языка несколько раз менялась. 

Первая была создана на основе арабской 

графики, затем была переведена на лати-

ницу, а в 1939 году – на русскую (кирил-

лицу), при этом сохранились некоторые 

буквы латинской графики (j, h). В настоя-

щее время азербайджанская графика вновь 

переведена на латиницу. Несмотря на су-

щественные преобразования, коснувшиеся 

азербайджанского языка за сравнительно 

небольшой срок, интерес к нему, его пра-

вописанию не снижается. Так, вопросам 

азербайджанского языка и упорядочению 

его правописания посвящены работы 

М. Ф. Ахундова, А. С. Абдуллаева, Э. М. Де-

мирчизаде, Э. Р. Эфендизаде, С. А. Джафа-

рова и других. 

В силу того, что русский и азербайджан-

ский языки – это языки разносистемные, 
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«учащимся-билингвам приходится пре-

одолевать интерференцию родного языка 

и регулярно учитывать … особенности 

структуры родного и изучаемого русского 

языков [6, с. 21]. Опора на родной язык, 

сравнительное культуроведение являются 

важнейшим фактором интенсификации 

учебного процесса. 

Как отмечает К. З. Закирьянов, один из 

ведущих российских педагогов-методи-

стов, «материалы такого сжатого сопоста-

вительного анализа, проведенного в 

учебно-методических целях, ориентиро-

ваны на использование их в учебном про-

цессе… в процессе работы по формирова-

нию активного билингвизма, в воспитании 

билингвальной (двуязыковой) личности» 

[3, с. 226]. 

Ведущим принципом русской орфогра-

фии является морфологический, сохраня-

ющий на письме единство одних и тех же 

морфем (корней, приставок, суффиксов и 

окончаний), несмотря на меняющийся зву-

ковой вид при произношении. Какое же 

место отводится морфологическому прин-

ципу в азербайджанском языке и присущ 

ли он ему вообще? Разумеется, морфологи-

ческий принцип представлен в азербай-

джанском правописании и занимает вто-

рую позицию по значимости после фоне-

тического принципа. 

Морфологическое письмо обозначает 

звуки (гласные и согласные) в их наиболее 

дифференцированном положении: глас-

ные – под ударением, согласные – перед 

гласными, сонорными (р, л, м, н), включая 

й, и в. 

Что же касается азербайджанского 

языка, то необходимо заметить, что в нем 

отсутствуют приставки как таковые. Здесь 

образование новых слов и словоформ про-

исходит при помощи присоединения к ос-

нове слова различных аффиксов (иногда 

их называют постфиксами). Например: 

ata + ları → ataları «отцы»; 

ataları + mız → atalarımız «наши отцы»;  

atalarımız +dan → atalarımızdan «от 

наших отцов». 

Такое механическое присоединение од-

нозначных стандартных аффиксов к кор-

ням и основам называется агглютинацией. 

«При агглютинации целое (грамматически 

оформленное слово) не представляет со-

бой сочетаний таких двучленов из произ-

водящей основы и формообразующего 

элемента, а именно является цепочкой са-

мостоятельных, сохраняющих всегда свою 

значимость морфем...» [4, с. 274-274]. 

При агглютинации корень не меняется в 

своем составе. Говоря же о написании 

слово- и формообразующих аффиксов 

азербайджанского языка, необходимо от-

метить, что их орфографический облик 

подчиняется закону сингармонизма (этот 

закон характерен для всех тюркских язы-

ков). По закону «сингармонизма» все звуки 

в пределах данного слова подчинены «гар-

монии», т. е. гласный звук аффикса (твер-

дый или мягкий, губной или негубной) со-

ответствует гласному последнего слога 

корня. Например: kitab-lar «книги», dəftər-

lər «тетради». -Lаr (-l∂r) – суффикс множе-

ственного числа существительных. Çağir-di 

«позвал», tələsir-di «торопился», gцr-dь 

«увидел», soruş-du «спросил». -Di, -dь, du 

образуют прошедшее время глаголов.  

Так, закону сингармонимазма соответ-

ствует написание следующих слов: ana-lar-

ın-dan «от наших матерей», məktəb-li 

«школьник», səs-lər «голоса», dцrd-ьncь 

«четвертый», traktor-зu «тракторист», qayıq-

зı «лодочник» и т. д. 

Морфологическому принципу в азер-

байджанском языке соответствует написа-

ние корневых и аффиксальных морфем. 

При написании аффиксальных морфем 

всегда необходимо учитывать действие за-

кона сингармонизма, вследствие чего аф-

фиксы в азербайджанском языке звучат и 

пишутся в двух и четырех формах. Напи-

сание формо- и словообразующих аффик-

сов азербайджанского языка можно разде-

лить на три группы; 

Аффиксы, содержащие в своем составе 

открытые гласные (а, ∂), согласно закону 

гармонии, имеют две формы написания      

(-lаr//-l∂r – sа//-s∂, -mа//-m∂, -mаq//-m∂k). 

Например: oxu-maq «читать» - gцr-mək «ви-

деть» (-mаq//-mək – аффиксы неопределен-

ной формы глаголов); аnа-lаr «матери» – 

dəftər-lər «тетради» (-lаr//-l∂r – аффиксы, 

образующие множественное число суще-

ствительных). 

Аффиксы, содержащие в своем составе 

закрытые гласные (и, у, Y), согласно закону 

гармонии, имеют три формы написания      

(-сi, -су, -сY), -siz ..., -dir ..., -inci ..., -ki ..., -li ... 

и др.). Например: qırx-ıncı «сороковой», 

ikinci «второй», ьз-ьncь «третий», doqquz-

uncu «девятый», on-uncu «десятый». -Inci      (-
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ьncь, -uncu.) – аффиксы, образующие по-

рядковые числительные от количествен-

ных.  

Таким образом, написание аффиксов, 

подчиняющихся морфологическому 

принципу, тесно связано с законом гармо-

нии гласных, регулирующим выбор того 

или иного гласного в составе значимых 

морфем. 

Морфологический принцип азербай-

джанского правописания распространя-

ется и на написание корневых морфем, при 

этом он касается употребления и гласных, 

и согласных. Так, в слове kitabxana «биб-

лиотека» на месте звонкого согласного 

произносится глухой [п] – kita[b]xana. В 

сильной позиции (перед гласным или пе-

ред звонким согласным) на месте глухого 

[п] произносится звонкий [б] – kitablar 

«книги», поэтому в исходном слове в соот-

ветствии с принципом единообразного 

обозначения морфем независимо от про-

изношения пишется звонкий согласный. 

Этому же принципу подчиняется и право-

писание гласных азербайджанского языка. 

Так, в некоторых словах допустимо двух-

вариантное произношение гласных. 

Например: p[ə]ncərə «окно» и p[e]ncərə, 
qəhr[ə]man «герой, храбрец» и qəhr[a]man, 

rah[a]t «спокойно, уютно» и rah[∂]t. Не-

смотря на допустимость вариантного про-

изношения, эти слова, согласно морфоло-

гическому принципу, на письме сохраняют 

единый орфографический облик: pəncərə, 
qəhrəman, rahat.  

Итак, морфологический принцип рус-

ского и азербайджанского правописаний 

регулирует написание морфем, корневых и 

аффиксальных, которые в зависимости от 

различных фонетических условий могут 

произноситься по-разному. Единое написа-

ние слов всеми пользующимися данным 

языком облегчает понимание написанного. 

Рассмотрим, как же соотносятся в рас-

сматриваемых языках произношение и 

правописание. 

Написания, определяемые произноше-

нием, называют также опорными, так как к 

ним прибегают для определения написа-

ний других типов. В опорных написаниях 

орфография смыкается с графикой. При 

произношении таких слов не допускается 

никаких замен букв, так как это ведет к из-

менению произношения. К определяемым 

произношением написаниям можно отне-

сти почти все гласные под ударением, а из 

безударных – у, ю. В безударном положе-

нии гласная ы отчетливо слышится только 

в первом предударном слоге: сырок, дымок. 

К определяемым произношением соглас-

ным относятся сонорные р, л, м, н и афф-

рикаты ц, ч, а также парные по глухости и 

звонкости согласные в позиции перед глас-

ными, сонорными и в. Большинство напи-

саний азербайджанского языка определя-

ется произношением. Это такие слова, как 

alma «яблоко», yağış «дождь», зay «чай, 

река», xalзa «ковер» и др. 

Написания, не определяемые произно-

шением, делятся на проверяемые (кос-

венно определяемые произношением) и 

непроверяемые (бесповерочные). 

Написания, косвенно определяемые 

произношением, допускают сопоставле-

ние с написаниями той же морфемы, опре-

деляемыми произношением (сказка – ска-

зочка), а также замену одной буквы другой, 

когда произношение не служит опорой 

правописания (лук – лэка, луг – лугб). 

К проверяемым написаниям, в частно-

сти, относятся: 

а) написание безударных гласных, для 

которых имеются опорные гласные под 

ударением: домовуй – дом, леснуй – лес, 

катук – кбтится; 

б) написание звонких и глухих соглас-

ных в позиции перед шумными соглас-

ными и в конце слова, когда для них име-

ются опорные написания перед гласными, 

сонорными и в: возка – возить, дуб – дубы, 

парад – парадный, сбежать – свиснуть. 

Написания, косвенно определяемые 

произношением, характерны и для азер-

байджанского языка. Например, в некото-

рых словах конечный звонкий согласный 

корня оглушается: bulud «туча» – bulu[t], 

kənd «село, деревня» – kən[t], qanad 

«створка двери, крыло» – qana[t], kitab 

«книга» – kita[p] и т. д. При этом нужно за-

метить, что глухость согласного сохраня-

ется и в том случае, если к этому слову при-

соединяется аффикс или за ним следует 

другое слово, начинающееся со звонкой со-

гласной или сонорной, например: kən[t] 

mьəllimi «сельский учитель»; bulu[t]lu «об-

лачный» и т. д. 

Эта тенденция возникла в азербайджан-

ском языке под влиянием русского, но в пер-

вом сохранилась масса слов, в которых ко-

нечный звонкий согласный не оглушается, 

например: cavab «ответ», xoruz «петух», təqib 

«преследование», simasız «безликий» и т. д. 
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Таким образом, в азербайджанском 

языке наблюдаются частные случаи оглу-

шения звонких согласных на конце слов. 

Их правописание проверяется присоедине-

нием к слову аффикса, начинающегося с 

гласной, или подстановкой слова с глас-

ным в анлауте. Например: kən[d]ində «в 

селе», onun kitabı «его книга», bir gцyərзin 

qanadı «крыло голубя» и т. д. 

Исходя из перечисленных примеров, 

можно сделать вывод, что опорной пози-

цией для согласных в азербайджанском 

языке, как и в русском, является позиция 

перед гласными. 

Бесповерочные написания нельзя объ-

яснить современным произношением, так 

как, с одной стороны, они допускают за-

мену другими буквами (при тождествен-

ном произношении), а, с другой стороны, 

не имеют опорных форм. Например, пред-

ударный гласный в словах корабль и кар-

туз обозначается в первом случае буквой о, 

а во втором – а, но проверить это невоз-

можно, так как в обоих случаях произно-

сится ослабленный [] и отсутствуют та-

кие формы этих слов, которые являлись бы 

опорными (для гласных – под ударением). 

Эти написания и получили название бес-

поверочных. 

В многосложных словах азербайджан-

ского языка конечная буква q, как правило, 

произносится как русский звук [х]. Напри-

мер: uşaq «ребенок» – uşa[х], bulaq «родник» 

– bula[х], sarımsaq «чеснок» – sarımsa[х] и 

т. д. При этом, если к такому слову присо-

единяется аффикс, начинающийся с глас-

ной буквы, то буква q переходит в увуляр-

ный (язычковый) звук. Следовательно, 

написание конечной q в подобных словах 

невозможно проверить. 

Итак, мы определили, что написание 

слов в контактирующих языках так или 

иначе связано с произношением. В азер-

байджанском языке наблюдается прямая 

связь произношения и правописания, а в 

русском языке часть написаний прямо или 

косвенно связана с произношением, а дру-

гая часть совсем ускользает от контроля 

произношением. 

Фонетический принцип в азербайджан-

ском языке является основным, ведущим, 

и большинство написаний подчиняется 

этому принципу. Написание слов, соответ-

ствующих этому принципу, идентично 

фонетической транскрипции. Например: 

aşkar [aşkar] «ясный, очевидный», durna 

[durna] «журавль», nazir [nazir] «министр», 

∂li [∂li] «рука», yağış [yağış] «дождь» и др. 

При написании подобных слов орфогра-

фия и графика азербайджанского языка 

смыкаются, замена какой-либо буквы ве-

дет к изменению произношения, след-

ствием этого может стать изменение орфо-

графии и значения слова. Например: 

danmaq [danmaq] «отрицать» – donmaga 

[donmaga] «замерзнуть». 

Произношение с написанием абсо-

лютно совпадают в основном у немного-

сложных слов, таких как зay «чай, река», 

alma «яблоко», qazan «кастрюля», su «вода» 

и т. д. А многосложные слова произнести 

абсолютно без изменения очень трудно. 

Так, в некоторых словах, подчиняющихся 

фонетическому принципу, гласный в без-

ударном положении подвергается редук-

ции и произносится очень кратко. Пра-

вильное произношение в таких случаях ча-

сто приводит к пропуску в словах гласной, 

подвергшейся редукции. Например: inqilab 

«революция» – «inqlab», sifət «прилагатель-

ное» – «sfət», sifariş «поручение» – «sfariş», 

tısbağa «черепаха» – «tısbağa» и др. Как 

видно из этих примеров, редуцируется за-

крытый гласный и. 

Несмотря на немногочисленные при-

меры несовпадения фонетических написа-

ний с их произношением, фонетический 

принцип в азербайджанском языке явля-

ется ведущим и охватывает написание по-

давляющего большинства слов. Он был 

введен М. Ф. Ахундовым и лежит в основе 

азербайджанской орфографии. Ахундов 

отождествлял произношение и написание 

слов, т. е. требовал писать так, как слы-

шится, и считал все признаки произноше-

ния главным условием для правильного 

письма [2, с. 200]. 

Традиционные (по определению неко-

торых лингвистов, исторические) написа-

ния характерны для русского и азербай-

джанского языков. Это написания, сохра-

нившиеся по традиции. Слова этой катего-

рии пишутся так, как их некогда писали в 

старину. В основу их правописания поло-

жен принцип сохранения на письме облика 

целого слова, поэтому они могут быть 

включены в морфологические написания. 

Такие слова широко распространены и до-

вольно часто встречаются в устной и пись-

менной речи, например: молоко, собака, ко-

рова, карман, один, лопата, башмак, вокзал, 

жизнь, широкий, ночь и т. п. Запоминать 
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написание этих и подобных слов рекомен-

дуется частым употреблением их в пись-

менной речи, подбором однокоренных 

слов, орфографическим проговариванием. 

В особо затруднительных ситуациях 

нужно обращаться к словарю. 

Традиционные написания не представ-

ляют однородной группы, их невозможно 

подвести под какое-либо правило. Именно 

поэтому формирование навыков их право-

писания связано с определенными трудно-

стями. 

Традиционные написания существуют 

и в азербайджанском языке. Так, например, 

в конце слова, при присоединении аф-

фикса с гласным в начале, глухие соглас-

ные (если они оказываются между двумя 

гласными) озвончаются. Например: к пере-

ходит в у: kəklik «куропатка» – kəkliyi, 

gəzmək «ходить» – gəzməyə «ездить»; q пере-

ходит в ğ: danışıq «разговор» – danışığı, 
oxumaq «петь» – oxumağa. 

 Традиционные написания способ-

ствуют сохранению исторической тради-

ции и охватывают большое количество 

слов азербайджанского языка. К ним 

можно отнести раздельное или слитное 

написание вспомогательных аффиксов 

прошедшего времени. В азербайджанском 

языке незаконченное прошедшее время 

образуется от глагола настоящего времени 

прибавлением к нему вспомогательного 

глагола idi, причем при образовании глаго-

лов начальная буква i сокращается, оста-

ются лишь аффиксы -dı, -di, -du, -dь, 

например: yazır + dı = yazırdı, gedir + di = 

gedirdi. При спряжении глаголов незакон-

ченного прошедшего времени к основе 

глагола настоящего времени прибавля-

ются личные окончания (1л. оxuyurdum – я 

читал; 2л. оxuyurdun – ты читал). Так, со 

словами, оканчивающимися на согласный, 

эти аффиксы пишутся раздельно, напри-

мер: mьhəndis idi «был инженером», builder 

idi «был строителем» и т. д. В то же время 

эти аффиксы могут употребляться как 

слитно, так и раздельно со словами, окан-

чивающимися на гласный, например: quru 

idi – qurujdu «было сухо», xirda idi – xirlajdi 

«были маленькими, мелкими» и т. д.  

Давнопрошедшее время образуется пу-

тем присоединения к основе глагола удар-

ного аффикса -mış, -miş, -muş, -mьş и вспо-

могательного глагола idi (-dı, -di, -du, -dь) и 

личных аффиксов прошедшего категори-

ческого времени. Например: Единственное 

число: 1 л. аlmışdım – я покупал; 2 л. 

аlmışdın – ты покупал. 1 л. durmuşdum – я 

стоял; 2 л. durmuşdun – ты стоял. Как видно 

из этих примеров, срабатывает закон син-

гармонизма, второй гласный аффикса со-

ответствует последнему гласному корня, а 

первый гласный сливается со среднеязыч-

ным j, появляющимся между двумя глас-

ными: т∂л∂б∂+idim – т∂л∂б∂jдиm «я был 

студентом».  

Слова, заимствованные из русского 

языка (kosmodrom, bronxit, avtoportret и др.). 

для азербайджанского языка являются тра-

диционными написаниями, хотя в исход-

ном языке большей частью соответство-

вали морфологическому принципу. Глас-

ные в безударном положении, как и в рус-

ском, в этих словах подвергаются каче-

ственной редукции: [късмдрум], 

[брнхит], [фтъпртрэт].  

Таким образом, традиционные написа-

ния, сохранившиеся в русском и азербай-

джанском языках, несут историческую 

ценность, являясь живой связью поколе-

ний, разделенных друг от друга столети-

ями [1, с. 39]. 

Выводы  

Использование приемов сопостави-

тельно-типологического анализа позво-

ляет учителю выявить поле потенциально 

возможной межъязыковой интерферен-

ции в области правописания, делает уроки 

живыми, интересными, формирует у уча-

щихся познавательные и коммуникатив-

ные универсальные учебные действия. 

Опора на знания учащихся по родному 

языку способствует лучшему усвоению 

изучаемого материала, формированию 

навыков грамотного письма. 
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Введение 

В связи со стремительным развитием 

обучения иностранных граждан в вузах 

России в процессе разработки дисциплины 

«Теория и практика перевода» возник ряд 

проблем, связанных с преподаванием 

этого курса. В традиционном изучении пе-

ревода подчеркивалась важность обучения 

навыкам перевода. Как использовать тео-

рию перевода для руководства преподава-

тельской практикой при обучении пере-

воду - это вопрос, о котором часто задумы-

вается каждый преподаватель иностран-

ного языка. Итак, как устранить недо-

статки традиционного обучения переводу. 

В центре внимания также находится изме-

нение учебной программы преподавания 

перевода в связи с переходом на онлайн 

обучение в период пандемии COVID-19. 

Исследовательская работа по выявле-

нию проблемы 

В первой половине 2020 г. было прове-

дено совещание с преподавателями, кото-

рые имеют в своей нагрузке дисциплину 

«Теория и практика перевода»: с россий-

ской стороны присутствовала старший 

преподаватель кафедры русского языка как 

иностранного и общегуманитарных дис-

циплин Калмыцкого государственного 

университета им. Б. Б. Городовикова, канд. 

ист. наук О. Н. Болдырева, с китайской сто-

роны – доценты кафедры русского языка 

факультета иностранных языков Му-

даньцзянского педагогического института 

Мэн Линся, Мэн Инли и Лю Кайдон. В ходе 

обсуждения было установлено, что: 

1) Основными проблемами в практике 

студенческого перевода являются измере-

ние степени точности и приемлемости пе-

ревода, что приводит к речевым наруше-

ниям. При переводе, когда вы встречаете 

новое слово, необходимо обратиться к сло-

варю, но при этом надо знать контекст 

предложения. Если думать, что перевод - 

это отработка определенного грамматиче-

ского момента, то это приведет к недоста-

точно точному переводу. Значительные 

языковые и культурные различия создают 

определенные препятствия для перевода. 

2) Процесс перевода и преподавания 

примерно таков, что преподаватели пере-

водят в соответствии с содержанием учеб-

ника. Например, объясняют определенную 

теорию, представляют некую технику пе-

ревода, а затем приводят большое количе-

ство примеров для студентов на практике. 

Хотя этот «примерный метод» помогает 

иностранным студентам эффективно 

овладеть теорией перевода и навыками ра-

боты, но это не способствует совершен-

ствованию навыков перевода и способно-

сти оценить качество перевода. Этот тра-

диционный метод обучения может легко 

привести к определенной степени разрыва 

между теорией и практикой. Перевод сту-

дента, выполненный на основании учеб-

ного пособия, лишь после кропотливой 

переработки можно использовать как пе-

ревод. 

3) В учебнике по переводу слишком 

много теории, и большинство из нее не яв-

ляется современной, а сложная, не стиму-

лирующая интерес студентов. 

Формулировка планов 

На основе проведенного анализа члены 

исследовательской группы получили луч-

шее представление о преподавании пере-

вода, о необходимости изменения учебной 

программы. Таким образом, реформиро-

вание фокусируется на практической тео-

рии перевода и требует поэтапного плана 

внедрения. Отметим, что план состоял из 

нескольких этапов. Первый этап (2020-

2021 гг.): пересмотр формулировки учеб-

ной программы с учетом программы прак-

тического перевода; обсуждение существу-

ющих проблем в преподавании теории пе-

ревода, предварительное обсуждение прак-

тической теории перевода для улучшения 

преподавания.  

Второй этап (2021-2022 гг.): реформи-

рование методов обучения в аудитории, 

усилить развитие навыков перевода у уча-

щихся; насколько это возможно использо-

вать мультимедийные методы обучения, 

чтобы завершить сбор и изготовление 

учебных материалов, создать банк тестов 

для улучшения эффекта обучения. 

Третий этап (2022-2023 гг.): написание 

статей о ходе проведения реформирова-

ния, популяризация его опыта проведения, 

переход на новые курсы перевода, система-

тизирование материала. 

Описание материалов и методов 

Создание модели преподавания прак-

тического курса перевода 
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Благодаря тщательному планированию, 

внедрению и многократной практике была 

сформирована научно-практическая мо-

дель преподавания теории и практики пе-

ревода. Этот результат в основном обу-

словлен подбором содержания перевода, 

инновационными методами обучения пе-

реводу и совершенствование метода 

оценки курсов письменного перевода, име-

ющего три аспекта. 

3.1. Определение цели реформирова-

ния, направление ее на реализацию изме-

нения преподавания перевода. 

Курс теории и практики перевода разде-

лен на две системы: теорию перевода с рус-

ского на китайский и практики и китайско-

русского перевода. Дисциплина «Теория и 

практика перевода» является базовым про-

фессиональным курсом по специальности 

«Русский язык» у стажеров из Китая. 

В соответствии с реальной ситуацией 

цели реформирования учебной про-

граммы были определены следующим об-

разом: 1) Преподаватели будут постепенно 

переходить к ориентированному на уча-

щихся преподаванию в аудитории, а не в 

домашних условиях, т. е. большая часть 

обучения будет проводиться в аудитории 

под руководством преподавателя; 2) Со-

средоточение на развитии навыков пере-

вода и теоретическом мышлении студен-

тов, что позволит китайским стажерам 

быть компетентными для работы после 

окончания учебы; 3) Самостоятельно со-

ставленные учебные материалы повысят 

способность учителей к преподаванию, что 

позволит преподавателям всегда быть вы-

сококвалифицированными; 4) С помощью 

реформирования учащиеся расширят кру-

гозор, освободятся от филологической и 

лингвистической теорий, привнесенных в 

культурную теорию перевода; 5) Путем ре-

формирования методов преподавания, 

оценивания и аттестации можно добиться 

эффективности преподавания теории и 

практики перевода.  

3.2. Инновационный учебный контент 

подчеркнет фактическую способность сту-

дентов к переводу. 

Согласно требованиям учебной про-

граммы, дисциплина «Перевод» относится 

к курсу «Теория и практика навыков пере-

вода». Что следует выбрать в качестве учеб-

ного материала по переводу, чтобы 

направлять перевод студентов? Практика 

перевода является главным приоритетом 

нашей реформы преподавания. Выбор со-

держания перевода не только учитывает 

цель преподавания перевода, но и забо-

тится о статус-кво структуры знаний сту-

дентов. Базовое содержание обучения пе-

реводу включает в себя основы теории пе-

ревода, такие как стандарты перевода, бук-

вальный и перефразированный перевод, 

языковые и культурные различия в пере-

воде, практические навыки перевода, такие 

как перевод длинных предложений, пере-

вод страдательного залога.  

Различные типы переводческих ошибок 

с неоднозначной логикой заставляют сту-

дентов сознательно избегать недоразуме-

ний. В процессе ведения практики пере-

вода мы выбираем реалистичные перевод-

ческие материалы, которые будут отражать 

современное общество, экономические, 

научно-технические, дипломатические, 

внешнеторговые отношения, средства мас-

совой информации, юриспруденцию, кино 

и телевидение и другие материалы. 

При изучении курса «Культурный пере-

вод как основа» студенты обращают вни-

мание на социальный и культурный фон, 

потому что различия между культурами 

важнее языковой структуры, они создают 

более серьезные сложности для перевод-

чика [1, с. 19]. 

3.3. Инновационная модель преподава-

ния «Практический дизайн преподавания». 

«От практики к практике» – вот основ-

ная идея реформы преподавания перевода. 

В процессе обучения преподаватели при-

держиваются точки зрения сравнительной 

лингвистики, чтобы практическое обуче-

ние строилось на основе реальных языко-

вых материалов с использованием науч-

ного анализа. Руководящая идеология 

практического проектирования обучения 

заключается в том, что студенты – это ос-

новная часть преподавания. Преподава-

тели играют лишь демонстративную роль 

в практических занятиях студентов.  

Конечная цель – способность к незави-

симому переводу. Конкретный подход за-

ключается в том, чтобы реализовать тео-

рию перевода с русского на китайский. При 

практическом обучении в основном анали-

зируется грамматика, стиль оригинального 

текста, и он сам. 

Согласованность и конвергенция озна-

чают обеспечение необходимой справоч-

ной информации, связанной с понима-

нием исходного текста, что помогает сту-

дентам полностью понять оригинальный 

текст. Продемонстрировав несколько раз-

личных методов перевода, оцените их вы-
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годы и потери при переводе, чтобы учащи-

еся были знакомы с выбором стратегий пе-

ревода, видели взаимосвязь между ними и 

эффект перевода [2, с. 280].  

В процессе обучения с помощью двух из-

мерений культивируются макросопостав-

ления русского и китайского языков и улуч-

шения языковых навыков, что является ос-

новой теории преподавания перевода [3, 

с. 100]. Кроме того, мультимедийное про-

граммное обеспечение в основном исполь-

зуется для реализации пояснений в сочета-

нии с демонстрациями преподавания в 

аудитории и классными мероприятиями 

внеклассного самостоятельного обучения. 

После краткого объяснения преподава-

тель должен провести практическую де-

монстрацию перевода; аудиторные заня-

тия должны включать самостоятельный 

перевод, небольшие групповые обсужде-

ния и т. д.; необходимо организовать вне-

классные занятия и внеаудиторное само-

стоятельное обучение, чтобы учащиеся ис-

пользовали это время для сбора некоторой 

информации, связанной с обучением в 

аудитории. 

Методы обучения стремятся к постепен-

ной трансформации от ориентированного 

на учителя к ориентированному на уче-

ника; занятия постепенно превратятся из 

центра передачи знаний в центр самостоя-

тельного обучения студентов. 

3.4. Реформировать метод оценивания. 

Традиционная оценка курсов перевода в 

основном проводится в форме тестов, что 

редко дает возможность проверить факти-

ческие способности студентов к переводу. 

Это приводит к определенной степени раз-

рыва между теорией и практикой перевода 

у студентов. 

Студенты пользуются методами пере-

вода, представленными в учебном пособии, 

и после кропотливой отработки навыков 

переводческой работы, мы обнаружили, что 

студенты все еще не в состоянии справиться 

с более сложными материалами, которые 

выходили за рамки учебника. 

Новая модель преподавания объек-

тивно требует создания новой системы 

оценивания, адаптированной к ней. Мы 

придерживаемся принципов развития, 

субъективности и принципа диверсифика-

ции. Рассматриваем процесс оценки, как 

улучшающий преподавание и способству-

ющий развитию преподавательского со-

става и студентов. Весь процесс оценки ос-

нован на развитии у студентов всесторон-

них способностей к использованию языка. 

Оценка академической успеваемости и 

оценка статуса развития учащегося состав-

ляют ядро учебного теста [4, с. 151]. На эк-

заменах необходимо позволить студентам 

приносить словари, но не средства комму-

никации и другие справочные материалы. 

В качестве экзаменационных материалов 

используются актуальные и новые вы-

резки из газет, журналов. Вся тестовая ра-

бота в основном заключается в проверке 

способности студентов понимать язык, пе-

реводческие способности и скорость пере-

вода. Необходимо использовать систему, 

где одновременно можно установить соот-

ветствующие критерии оценки, уделить 

внимание проверке языковых навыков 

студентов и переводческим способностям. 

Результаты исследования и обсуждение 

Ситуация применения и практический 

эффект 

С момента внедрения и популяризации 

вышеуказанной трансформации учебной 

программы были достигнуты хорошие об-

разовательные и преподавательские ре-

зультаты, которые имеют большую соци-

альную и экономическую ценность. 

1) После внедрения реформы процент 

неудач на экзаменах у студентов, изучаю-

щих русский язык, снизился. Проходной 

балл студентов 2023 г. достиг 96%; был по-

вышен уровень теории перевода, улучши-

лись языковые и переводческие навыки 

студентов. 

2) За последние пять лет 1/3 студентов из 

Китая факультета довузовской подготовки 

и обучения иностранных граждан КалмГУ 

выбрали теорию и практику перевода в ка-

честве основной дисциплины при прохож-

дении стажировки. Они научились писать 

статьи на исследовательские темы и уметь 

соотносить теорию с реальными фактами, 

что повысило качество написания диплом-

ных работ. Переводческие способности сту-

дентов, проходящих стажировку, высоко 

оцениваются отделом международной по-

литики, после окончания университета не-

которые студенты работают переводчиками 

в иностранных фирмах.  

3) Полученный результат применяется 

в преподавании китайского языка в шко-

лах, а также русского языка в Китае. Из года 

в год повышается уровень подготовки сту-

дентов и сдача ими экзаменов. 

Выводы 

Рассмотренная модель трансформации 

учебной программы была официально 

начата в 2020 г. Годы практики доказали, 

что преподавание дисциплины «Теория и 
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практика перевода» должно быть ориенти-

ровано на студентов и направлено на раз-

витие у них языковых навыков и перевод-

ческой деятельности, что способствует все-

сторонности теоретических знаний студен-

тов, а также повышению качества перево-

димого материала. 

Курс перевода – это не только теория, но 

и практика. В процессе обучения мы 

должны обновить концепцию преподава-

ния перевода и обратить особое внимание 

на развитие способностей к международ-

ному переводу, чтобы научить иностран-

ных граждан осознавать интеграцию тео-

рии перевода и переводческого поведения. 

Инновационная модель преподавания тео-

рии и практики перевода заключается в ре-

формировании методов оценивания пере-

вода на практике. На самом деле препода-

вание перевода по-прежнему нуждается в 

множестве теоретических и эмпирических 

исследований. 
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рая – приемы, вызванные проблемами в порождении текста-высказывания. 
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Введение 

Статья посвящена исследованию про-

цесса переводческого аудирования в уст-

ных видах перевода. Переводческое ауди-

рование рассматривается как высокоинтел-

лектуальный процесс, предполагающий 

создание переводчиком программы смыс-

лового содержания звучащего текста. 

Проблема переводческого аудирования 

остается малоизученной. До сих пор не в 

полной мере исследовались такие важные 

аспекты, как характер аудирования, сте-

пень полноты и глубины осмысления и по-

нимания информации исходного текста-

высказывания, связь аудирования с после-

дующим говорением переводчика в про-

цессе порождения текста перевода. Эффек-

тивность деятельности устного перевод-

чика зависит, прежде всего, от того, как он 

аудирует, т. е. слушает, слышит, осмысли-

вает и понимает информацию. 

Традиционно аудирование выделяется 

как один из видов речевой деятельности 

(РД) наряду с говорением, письмом и чте-

нием. Употребление данного термина под-

черкивает деятельностную, активную и це-

ленаправленную природу слушания, что 

находит отражение в определении 

Е. И. Пассовым аудирования как «слуша-

ния с пониманием» [9, с. 187]. 

С аудирования начинается процесс уст-

ного перевода, более того, в рамках данной 

деятельности оно играет ведущую роль.  

Материалы и методы исследования 

В своей работе мы опираемся на психо-

лингвистическое исследование процесса 

восприятия и понимания, используя пере-

вод в качестве инструмента выявления об-

щих и индивидуальных стратегий понима-

ния иноязычного текста. Наш выбор объ-

екта изучения не случаен, ибо, с одной сто-

роны, по определению Н. К. Гарбовского: 

«Понимание составляет первое и необхо-

димое условие всякой переводческой дея-

тельности» [3, с. 348]. С другой стороны, 

понимание есть перевод замысла автора в 

смысл адресатов, по выражению Ф. Ф. Во-

рожбитовой, это трансформация «мысле-

речи отправителя в речемысль его получа-

теля» [1, с. 8].  

Существует множество трактовок фе-

номена понимания. А. И. Новиков опреде-

ляет понимание как «сложный мыслитель-

ный процесс, проходящий множество эта-

пов, в результате чего происходит актив-

ное преобразование словесной формы тек-

ста, представляющее собой многократное 

перекодирование» [8, с. 39]. 

Аудирование как вид РД основано на 

слуховом смысловом вербальном восприя-

тии речи, которое обязательно предпола-

гает осмысление и понимание. Предметом 

речевой деятельности аудирования явля-

ется мысль (Л. С. Выготский, Н. И. Жинкин, 

И. А. Зимняя, Т. С. Серова), которая рас-

крывается по ходу текста (Н. И. Жинкин, 

Т. С. Серова). Каждый фрагмент текста мо-

жет быть представлен набором рем к той 

или иной теме. Именно с минимальной ин-

формационной смысловой единицы – 

тема-рематического единства – начинается 

всякий раз восприятие сообщения.  

В связи с этим переводчику необходимо 

умение сразу, по мере поступления инфор-

мации на слух, услышать тему и все отно-

сящиеся к ней ремы, а далее услышать пе-

реход к следующей теме или уловить тот 

момент, когда одна из рем становится те-

мой следующего фрагмента. 

Для выявления внутренней, смысловой 

структуры текста и его внешней струк-

турно-композиционной организации 

необходимы соответствующие струк-

турно-композиционные навыки, которые 

обеспечивают целостное восприятие всего 

текста [10, с. 47]. В связи с необходимостью 

научить будущего переводчика распозна-

вать структуру текста, его содержательные 

элементы требуется целенаправленная ра-

бота [12, с. 74]. Исследователи Е. Ю. Мо-

щанская и Е. А. Руцкая [7, с. 11] предлагают 

выделить следующие речевые операции, 

лежащие в основе структурно-композици-

онных навыков аудирования: 1) восприя-

тие, осмысление и выделение лексико-се-

мантической сетки; 2) восприятие, осмыс-

ление и выделение иерархии предикатов, т. 

е. построение схемы тема-рематического 

развития; 3) восприятие, осмысление и вы-

деление лексико-семантической модели 

воспринимаемого фрагмента на основе 

межпонятийных связей, выраженных клю-

чевыми словами и словосочетаниями.  
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Из психологии известно, что человек в 

той или иной мере обладает способностью 

распределять свое внимание между двумя 

видами деятельности, протекающими од-

новременно. Практика показывает, что 

способность распределения внимания не 

статична и в конечном итоге является де-

лом умения и навыка. Для того чтобы 

успешно выполнять одновременно два 

вида деятельности, необходимо, как учат 

психологи, овладеть по крайней мере од-

ним из них настолько, чтобы он протекал в 

значительной мере автоматически. «Уметь 

распределять внимание – значит уметь, 

имея в центре сознания одну деятельность, 

некоторое внимание уделять и другой дея-

тельности, то есть держать ее поблизости 

от центра внимания» [11 c. 81].   

Устный последовательный перевод яв-

ляется билингвальной комплексной и 

сложной по структуре специфической вто-

ричной речевой деятельностью, в процессе 

которой осуществляются такие базовые 

виды речевой деятельности, как аудирова-

ние, думание (И. А. Зимняя), монологиче-

ское говорение, а также факультативные, 

сопровождающие их письмофиксация и 

референтное чтение по ключевым словам 

(И. А. Зимняя, Б. А. Бенедиктов, В. М. Ко-

мисаров, Т. С. Серова). Любая речевая дея-

тельность имеет свою специфическую еди-

ницу. В частности, аудирование имеет в ка-

честве такой единицы смысловое решение 

[3, с. 62]. 

Единица обучения аудированию – это 

такое структурно-композиционное упраж-

нение в аудировании связного текста, вы-

полняя которое обучаемые выполняют «по-

иск, принятие и реализацию смыслового 

вербального решения учебной задачи ауди-

рования» [6, с. 46]. Учебная задача сформу-

лирована в инструкции к упражнению. 

Исходя из задачи, инструкция может со-

держать следующие задания: «Прослу-

шайте звучащий текст, укажите, какое из 

данного вам списка слов и словосочетний 

является ремой по отношению к данной 

теме. Сообщите, что вы узнали по этой 

теме с помощью данной ремы». «Прослу-

шайте звучащий текст, зафиксируйте рему 

(рематическое слово, словосочетание) к 

данной теме. Скажите, что сообщается по 

теме с помощью зафиксированной вами 

ремы». Задача обучаемого – сообщить ту 

или иную информацию, которую он из-

влек из услышанного.  

Результаты и их обсуждение 

С сентября 2022 г. по июнь 2023 г. ка-

федра иностранных языков МВАА провела 

эксперимент «Эффективность использова-

ния современных видео- и аудиоресурсов 

при обучении устному профессионально-

ориентированному переводу». Целью обу-

чения было развитие способности реше-

ния переводческих задач при работе в ви-

део- и аудио ресурсами на начальном этапе 

подготовки переводчиков. Обучение осно-

вам аудирования проводилось на связных 

аутентичных текстах, начитанных носите-

лями языка, была разработана классифика-

ция текстов по принципу «нарастающей 

аутентичности». В процессе исследования 

были использованы четыре формата зада-

ний при обучении курсантов устному пе-

реводу. Сравнивались результаты усвое-

ния лексического материала в двух группах 

курсантов, аудирующих один и тот же кон-

тент в режимах: «аудио», «аудио и видео», 

«видео без субтитров», «видео с субтит-

рами (на иностранном языке и на родном 

языке)». Как показало исследование, для 

курсантов среднего уровня языковой под-

готовки наиболее целесообразным явля-

ется использование субтитрированного 

видеоряда, причем субтитры на англий-

ском языке предпочтительнее, поскольку в 

этом случае происходит наиболее четкая 

визуализация контента: курсанты могут 

воспринимать лексические единицы как 

бы объемно – визуально и аудиально, что 

улучшает понимание содержания видео. В 

ходе эксперимента курсанты научились 

определять тему и рему в каждом предло-

жении и отрывке текста. В результате экс-

периментального исследования улучши-

лось качество усвоения курсантами учеб-

ного материала по дисциплине «Профес-

сионально-ориентированный перевод», 

сформировалась способность понимать 

живую, естественную речь разнообразных 

носителей языка в обычном темпе. 

Заключение и выводы 

В заключение следует отметить, что пе-

реводческое аудирование в устном пере-

воде обладает специфическими особенно-

стями. К таким особенностям следует отне-

сти: 1) наличие в качестве объекта слуша-

ния, осмысления и понимания обязательно 

завершенного по смысловому содержанию 

фрагмента текста; 2) полное от начала зву-

чания восприятие, осмысление и понима-

ние переводчиком всего объема информа-

ции аудируемого текста. Применение ви-
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део в обучении ИЯ интенсивно исследу-

ется, поскольку это относительно новый 

дополнительный учебный ресурс. Новизна 

в применении видео обусловлена широ-

кими современными возможностями ис-

пользования аутентичных видеоресурсов в 

учебном процессе. Использование видео из 

Интернета, например с сервера YouTube, 

эффективно дополняет самостоятельную 

работу курсантов.  
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РЕЗЮМЕ. Основной целью исследования является осмысление важности дисциплины «Русский язык 

и культура речи» в подготовке будущих педагогов нефилологического профиля. В основу положены 

прежде всего общенаучные методы исследования: индукция, анализ, синтез, интерпретация, моделиро-

вание, статистический, анкетирование. Результаты проведённого исследования позволяют говорить о 

принципиальном значении дисциплины «Русский язык и культура речи» в формировании языковой лич-

ности будущего учителя. Выводы. Предложена концепция реализации важнейшей учебной дисциплины с 

учётом специфики подготовки педагогических кадров, скорректирован её тематический план. 
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ABSTRACT. The main aim of the study is to understand the importance of the discipline “Russian language 

and culture of speech” in the training of future teachers of non-philological profile. It is based primarily on 

general scientific research methods: induction, analysis, synthesis, interpretation, modeling, statistical, ques-

tionnaire. The results of the study allow us to speak about the fundamental importance of the discipline 

“Russian language and culture of speech” in the formation of the language personality of the future teacher. 

Conclusions. The concept of the implementation of the most important academic discipline is proposed, tak-

ing into account the specifics of the training of teaching staff, its thematic plan is adjusted.  

Keywords: speech culture, linguistic personality, professional communication, speech impact.  
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Введение 

Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» преподаётся в российских вузах бо-

лее четверти века. Её значение сложно пе-

реоценить: «Родной язык – скрепа государ-

ства, нации, её прошлого, настоящего и 

возможность самобытного развития в бу-

дущем» [2, с. 117]. 

За это время накоплен и обобщён 

огромный опыт, написаны сотни статей и 

учебных пособий. Преподаватели, иссле-

дователи и методисты едины в осмыслении 

цели данной дисциплины: она призвана, 

прежде всего, к формированию сильной 

языковой личности, способной к эффек-

тивной коммуникации в различных ситуа-

циях общения. В. М. Касьянова, говоря о её 

важности, отмечает: «Студенты, приступа-

ющие к изучению данного курса, обычно 

имеют достаточно высокие баллы по ЕГЭ, 

но их речь бедна, лексический запас неве-

лик, грамматические конструкции однооб-

разны. Первокурсники в своём большин-

стве не могут участвовать в дискуссии, не 

умеют аргументировать своё мнение, не в 

состоянии создавать структурированные 

тексты. Курс «Русский язык и культура 

речи», являющийся обязательным компо-

нентом учебного процесса, призван хотя 

бы отчасти изменить данную ситуацию» 

[3, с. 69-70]. 

Анализ современной речевой ситуации, 

студенческих анкет позволил определить 

круг проблемных вопросов. Отталкиваясь 

от этого, автор поставил цель: скорректи-

ровать концепцию дисциплины и её тема-

тический план с учётом тех задач, которые 

ставятся перед выпускником педагогиче-

ских направлений подготовки сегодня.  

Материалы и методы исследования 

Для выявления сложностей, связанных с 

освоением дисциплины «Русский язык и 

культура речи» в период с 2016 по 2023 гг. 

было проведено анкетирование. Исследова-

ние проводилось на базе Федерального госу-

дарственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Вятский 

государственный университет» (г. Киров, 

Российская Федерация). В опросе прини-

мали участие 528 студентов 1-го курса ин-

ститута химии и биологии, факультетов 

компьютерных и физико-математических 

наук, истории, политических наук и культу-

рологии. Анализ анкетных данных свиде-

тельствуют о том, что в формировании язы-

ковой личности будущего учителя большое 

значение имеет работа, направленная на изу-

чение законов профессионального общения, 

приёмов эффективности речевого воздей-

ствия, на развитие важнейших коммуника-

тивных навыков и совершенствование уст-

ной и письменной речи.  

Результаты и их обсуждение 

Культура речи представляет собой «та-

кой выбор и такую организацию языковых 

средств, которые в определённой ситуации 

общения при соблюдении современных 

языковых норм и этики общения позво-

ляют обеспечить наибольший эффект в ре-

шении поставленных коммуникативных 

задач» [1, с. 16]. Данное определение, как 

видим, включает три важнейших аспекта: 

нормативный, коммуникативный, этиче-

ский. Рассмотрим их подробнее.  

Нормативный аспект 

Культура речи студентов современных 

вузов побуждает преподавателя акценти-

ровать внимание именно на этом аспекте. 

Как правило, на лекционных и практиче-

ских занятиях изучаются нормы современ-

ного русского литературного языка – ак-

центологические, орфоэпические, орфо-

графические, лексические, грамматиче-

ские, пунктуационные, стилистические. 

Подобный подход хорошо апробирован 

и вполне оправдан с точки зрения совре-
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менной речевой ситуации. Однако сведе-

ние курса только к изучению языковых 

норм кажется не совсем верным: в таком 

случае «за кадром» остаются важнейшие 

вопросы, связанные с теоретическими све-

дениями о родном языке, и его историей. 

Опыт преподавания дисциплины пока-

зывает, что студент университета может 

успешно усвоить нормы – от акцентологи-

ческих до стилистических – и при этом не 

иметь элементарных представлений о 

своём родном языке. В частности, для абсо-

лютного большинства выпускников педа-

гогических направлений подготовки нефи-

лологического профиля вопрос о количе-

стве гласных и согласных букв в русском 

алфавите, об их лингвистически коррект-

ном наименовании вызывает серьёзные за-

труднения. Студенты не имеют даже при-

близительных сведений о примерном ко-

личестве носителей русского языка и стра-

нах, где он используется официально.  

В табл. 1 представлена подобная инфор-

мация, которая может быть использована 

на вводной лекции. 

 

Таблица 1 

Мировые языки: сравнительный анализ 

Язык 
Общее количе-

ство говорящих 

Является  

родным для 
Страны, в которых используется официально 

Английский 700 млн чел. 400 млн чел.  Великобритания, США, Индия, Канада, Австралия, Ирлан-

дия, Новая Зеландия, Зимбабве, Нигерия, Гана, Пакистан 

Арабский  560 млн чел. 310 млн чел.  Алжир, Судан, Саудовская Аравия, Сомали, Египет, Ма-

рокко, Ливия, Иордания, Объединённые Арабские Эмираты 

Испанский  548 млн чел. 528 млн чел. Испания, Андорра, страны Латинской Америки, страны Цен-

тральной Америки, Экваториальная Гвинея 

Китайский  1,3 млрд чел. 900 млн чел. Китайская Народная республика, Тайвань, Сингапур 

Немецкий  175 млн чел. 90 млн чел. Германия, Австрия, Швейцария, Лихтенштейн, Бельгия, 

Люксембург 

Русский  260 млн чел. 146 млн чел. Российская Федерация, Беларусь, Киргизия 

Французский 289 млн чел. 55 млн чел. Франция, Бельгия, Швейцария, Демократическая Респуб-

лика Конго 

Японский  140 млн чел. 125 млн чел.  Япония, Палау 

 

Анкетные данные свидетельствуют о 

том, что у 91,8 % первокурсников полно-

стью отсутствуют какие-либо знания о ме-

сте русского языка на уровне языковой се-

мьи, группы и подгруппы. Представим 

фрагмент генеалогической классификации 

в виде схемы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Место русского языка в генеалогической классификации языков 

Русский язык в генеалогической 
классификации

Индоевропейская семья

Славянская группа

Восточнославянские 
языки

Южнославянские 
языки

Западнославянские 
языки

▪ Русский
▪ Украинский
▪ Белорусский

▪ Польский
▪ Чешский
▪ Словацкий

▪ Болгарский
▪ Сербский
▪ Хорватский
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Безусловно, знакомство студентов с по-

добной информацией позволит ликвиди-

ровать данные пробелы. 

Детальный анализ анкет говорит о том, 

что вопросы, связанные с теоретическими 

сведениями и историей русского языка, 

наиболее эффективно воспринимаются на 

первых занятиях по дисциплине. Думается, 

что это необходимо учитывать при плани-

ровании курса. 

Знакомство с основными формами 

национального языка (территориальные и 

социальные диалекты, городское просто-

речие) и особенностями его высшей 

формы – литературного языка – будет бо-

лее осмысленным, если преподаватель со-

общит о роли русского языка в мире. 

В качестве иллюстрации студентам мо-

жет быть представлена следующая таблица 

(Таб. 2). 

 

Таблица 2 

«Включённость» языков в мировые ассоциации 

Язык 
Международные  

языки  

Языки  

ООН 
Языки ЮНЕСКО 

Английский + + + 

Арабский + + + 

Испанский + + + 

Китайский + + + 

Немецкий + __ __ 

Русский + + + 

Французский + + + 

Японский + __ __ 

 

В рамках темы «Язык и речь», говоря о 

коллективном характере языка и отталки-

ваясь от известного тезиса, что «история 

языка – это история народа», целесооб-

разно познакомить студентов с основными 

этапами истории русского языка. Здесь 

следует акцентировать внимание на ис-

ключительном значении деятельности сла-

вянских просветителей Кирилла и Мефо-

дия, создании глаголицы и кириллицы, 

роли старославянского и древнерусского 

языков в формировании и развитии рус-

ского языка. Необходимо напомнить о сти-

листической теории М. В. Ломоносова, о 

роли А. С. Пушкина. 

Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» – это «последний шанс» объяснить 

студенту, что язык – это системно-струк-

турное образование, жизнь которого опре-

деляется внутренними законами. Поэтому 

следует актуализировать сведения о разде-

лах (фонетика, графика, орфография, ор-

фоэпия, лексика, ономастика, фразеоло-

гия, морфемика, словообразование, этимо-

логия, морфология, синтаксис, пунктуация 

и др.) и единицах языка (фонема, морфема, 

лексема, словосочетание, предложение и 

др.). С сожалением приходится констати-

ровать, что в последние годы, наверное, из-

за того, что школы занимаются исключи-

тельно «натаскиванием» учащихся на ре-

шение КИМов, у студентов наблюдается 

отсутствие даже элементарных знаний об 

этом. Очень часто приходится заново сооб-

щать, чем отличается, например, лексиче-

ское значение от грамматического, управ-

ление от примыкания, простое предложе-

ние от сложного. 

Изучая орфоэпические нормы совре-

менного русского литературного языка, 

следует уделить внимание разделению 

звука и буквы (абсолютное большинство 

сегодняшних студентов их отождествляет), 

соотношению согласных и гласных букв и 

звуков, корректному наименованию букв 

русского алфавита, внеалфавитных графи-

ческих знаков, структурирующих пись-

менный и печатный текст. 

При изучении темы «Лексические 

нормы современного русского литератур-

ного языка» необходимо дать представле-

ние о языке как самом подвижном ярусе 

языковой системы, об экстралингвистиче-

ских факторах развития языка. Здесь 

нужно акцентировать внимание на вопро-

сах формирования русской лексики, об 

употреблении заимствований, стилистиче-

ски сниженных слов. Анкетные данные 

свидетельствуют о том, что у педагогиче-

ской аудитории вызывают большой инте-

рес задания, связанные с историческим 

комментированием слова, анализом его 

смыслового потенциала.  
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Большое значение сегодня имеет ра-

бота, которая связана с функционирова-

нием в речи фразеологических единиц 

(фразеологизмов, крылатых слов, посло-

виц, поговорок). Помимо выявления поня-

тийных отличий, иллюстрированных яр-

кими примерами, очень важными явля-

ются упражнения по моделированию спе-

циальных коммуникативных ситуаций с 

их использованием. Размышления над 

фразеологическими единицами языка, их 

интерпретация, учёт их синонимического 

и антонимического потенциала не только 

способствуют формированию важнейшей 

коммуникативной компетенции, стимули-

рующей речевую активность студентов, но 

и помогают глубже осмыслить особенно-

сти русской языковой картины мира. 

«Грамматические нормы современного 

русского литературного языка» – это тема, 

которая требует от студентов базовых све-

дений о родном языке. Поэтому при харак-

теристике морфологической системы сле-

дует актуализировать школьные знания о 

грамматических категориях частей речи. 

Без этого, на наш взгляд, дальнейшее осво-

ение темы будет неэффективным. Напри-

мер, при изучении норм употребления 

имён существительных необходимо 

напомнить о роде как классифицирующей 

и универсальной грамматической катего-

рии имени существительного, о группах 

имён существительных по родовой при-

надлежности, о переходных явлениях. 

При рассмотрении других грамматиче-

ских категорий имени существительного 

(падеж, число) следует сделать небольшой 

исторический экскурс и рассказать о зва-

тельном падеже и его дальнейшей судьбе, 

об утрате форм двойственного числа и 

проиллюстрировать данные положения 

интересными, запоминающимися приме-

рами. Это поможет сформировать пред-

ставление о языке как живом организме, 

который находится в постоянном движе-

нии и развитии.  

Тема «Нормы употребления имён при-

лагательных» будет усвоена более 

успешно, если студенты предварительно 

вспомнят о лексико-грамматических раз-

рядах и особенностях степеней сравнения, 

о месте данной части речи в морфологиче-

ской системе современного русского языка. 

Практика преподавания дисциплины 

показывает, что введение исторических и 

теоретических вопросов органично вписы-

вается в структуру курса, ни в коей мере не 

разрушает его концепции, не требует боль-

ших временных затрат. Данная информа-

ция, методически грамотно поданная, с ин-

тересом воспринимается студентами.  

Изучение этих вопросов является сего-

дня очень важным, поскольку способ-

ствует формированию представления о 

языке как системе взаимосвязанных и вза-

имообусловленных элементов, взгляда на 

язык как духовный опыт народа, важней-

шую часть отечественной культуры, ос-

нову национального самосознания. 

Коммуникативный аспект 

Данный аспект культуры речи связан, 

прежде всего, с формированием и совер-

шенствованием важнейших профессио-

нальных навыков общения педагога с уче-

никами и коллегами. Будущему учителю 

необходимо научиться определять верные 

коммуникативные стратегии и выбирать – 

в зависимости от той или иной ситуации 

общения – спектр актуальных и коррект-

ных коммуникативных тактик.  

Поэтому на практических занятиях 

весьма продуктивно исследование комму-

никативных интенций учителя и обучаю-

щегося. Большое значение имеет работа по 

моделированию различных ситуаций про-

фессионального общения, анализ приёмов 

речевого воздействия, причин коммуника-

тивных неудач.  

К сожалению, современные учебные по-

собия по русскому языку и культуре речи 

практически не освещают данные вопросы 

и не содержат сведений об особенностях 

педагогического дискурса.  

Говоря о развитии коммуникативных 

навыков у студентов-педагогов нефилоло-

гического профиля, нельзя обойти сторо-

ной вопрос, связанный с особенностями 

русского общения. Практическое занятие 

«Русское коммуникативное поведение» 

даёт возможность проанализировать реле-

вантные черты речевого поведения рус-

ских людей: контактность, конфликтность, 

эгоцентризм, регулятивность и др. [4]. 

В качестве примера подобного анализа 

представим краткую характеристику об-

суждения такого параметра, как контакт-

ность.   

Общительность русского человека в 

сравнении с западным коммуникативным 

поведением оценивается как очень высо-
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кая. Она проявляется в следующем. Рус-

ский человек очень любит общаться, это 

исключительно важная часть жизни, сред-

ство самореализации. Русские люди легко 

знакомятся. В нашем коммуникативном 

поведении нет особой церемонии знаком-

ства. Можно знакомиться самому, без по-

средников, подойти и сказать: «Хочу с 

Вами познакомиться!», «Можно с Вами по-

знакомиться? Я такой-то...». Вступив в ком-

муникацию, русский человек старается 

быстрее преодолеть формальную проце-

дуру знакомства, условности. 

Русские любят общаться искренне и 

эмоционально. Искренность проявляется в 

том, что они не скрывают свои чувства от 

окружающих, откровенны в общении, 

много рассказывают о себе. Русский чело-

век нередко бывает неожиданно открове-

нен даже с малознакомыми людьми, может 

без наводящих вопросов поведать собесед-

нику о многих личных и даже интимных 

подробностях своей жизни. Это считается 

проявлением доверия к собеседнику, отра-

жает стремление установить с ним друже-

ский контакт. 

Даже находясь в рамках профессиональ-

ного общения, русский человек ждёт ис-

кренности от своих коллег, что проявляется 

в частом использовании специальных так-

тик-вызовов на откровенность: «Расскажи, 

и тебе сразу станет легче», «Расскажи, или я 

всё равно узнаю», «Ты обязана мне это рас-

сказать», «Я должен это знать» и др.  

По данной теме может быть предло-

жено домашнее задание исследователь-

ского характера, выполнение которого свя-

зано с выяснением того, как воспринимают 

данную черту русского коммуникативного 

поведения иностранцы.  Как правило, сту-

денты приходят к следующим выводам:  

– Люди, живущие в других странах, дан-

ную особенность русской коммуникации 

(контактность) могут воспринять как 

навязчивость и распущенность. Инте-

ресно, что в японском общении, например, 

действует другое правило: «Вежливость до-

роже искренности»;  

– Экспрессивная речь занимает очень 

заметное место в структуре нашего обще-

ния. Разговаривая, русские люди часто ис-

пользуют повторы (ждёт-пождёт, много-

много), слова с суффиксами субъективной 

оценки (билетик, ватрушечка, домик, кон-

фетка). Эмоционально разговаривают все, 

независимо от возраста, пола и социаль-

ного положения. Иностранцы отмечают, 

что в ходе разговора настроение русского 

человека может внезапно смениться с бла-

годушного на обиженное, а потом опять 

его лицо станет приветливым; 

– Европейцы не могут понять, почему 

так быстро меняется в процессе общения 

настроение наших людей. Объясняется это 

тем, что русский человек не прячет эмо-

цию за улыбкой или вежливо-сдержанной 

маской, как принято в западном общении. 

Этический аспект 

Данный аспект культуры речи связан, в 

первую очередь, с изучением в формате 

лекции законов делового общения (закон 

зеркального развития общения, закон пер-

вичного отторжения новой идеи, закон 

возрастающего нетерпения слушателей, 

закон падения интеллекта аудитории с уве-

личением её размера и др.), предупрежде-

нием этических ошибок в профессиональ-

ной коммуникации. 

Этический аспект культуры речи на сего-

дняшний день практически не нашёл отра-

жения в учебно-методической литературе, 

однако его актуальность очевидна: педагог 

не сможет эффективно осуществлять 

свою деятельность, если будет пренебрегать 

этическими императивами. Именно по-

этому усиление акцента на этом блоке ви-

дится весьма перспективным. Данное 

направление может стать частью научно-

исследовательской работы студентов-педа-

гогов нефилологического профиля. 

Практические занятия целесообразно 

посвятить обсуждению принципов (прин-

цип терпимости к собеседнику, принцип 

минимизации негативной информации) 

бесконфликтного общения. В качестве 

примера представим анализ такого пара-

метра, как конфликтность. 

В нашей повседневной коммуникативной 

практике – межличностной и профессио-

нальной – ссоры происходят, к сожалению, 

очень часто. Русских людей отличает жела-

ние вступать в дискуссию по любому поводу, 

выяснять отношения, выражать открытое 

недовольство чем-либо или кем-либо, де-

лать публичные замечания. В результате 

возникают конфликтные ситуации, кото-

рые усугубляются тем, что во время спора 

русский человек утрачивает самоконтроль. 

Он категоричен и агрессивен, склонен к 

обострению отношений, практически не-

способен к компромиссу, адекватной оценке. 

Его реплики резки, а суждения безапелляци-

онны.  
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Столкновение разных взглядов, точек 

зрения на одну и ту же проблему зачастую 

приводит к деструктивному конфликту, 

когда оппоненты начинают «переходить на 

личности», употреблять грубые слова и вы-

ражения.  

Всестороннее обсуждение данного пара-

метра коммуникации позволит преподава-

телю вместе со студентами сформулировать 

практические «рекомендации», которые по-

могут снизить остроту назревающего кон-

фликта. Назовём некоторые из них:  

– пытайтесь преодолеть негативную 

установку к собеседнику (заранее сформи-

ровавшееся к нему отрицательное отноше-

ние), старайтесь отвлекаться от его недо-

статков, не замечать оплошностей, неудач-

ных слов; 

– демонстрируйте уважительную ма-

неру коммуникативного поведения: чаще 

называйте оппонента по имени (в офици-

альном общении – по имени и отчеству), 

учитывайте его настроение, самочувствие, 

не говорите слишком громко и самоуве-

ренно, в сложных ситуациях задавайте 

конкретные вопросы «на прояснение»; 

– старайтесь не думать об отрицатель-

ном совместном опыте, вспоминайте об-

щие успехи, не покушайтесь на ценности и 

стереотипы собеседника;  

–негативная информация, если без неё 

нельзя обойтись, должна быть минималь-

ной, а форма её сообщения – оптимальной. 

Преодолевайте внутреннее желание спо-

рить, игнорируйте «уколы» в свой адрес, 

чаще соглашайтесь с собеседником в не-

принципиальных вопросах. 

Заключение  

Современная речевая ситуация, направ-

ленность школ исключительно на решение 

контрольно-измерительных материалов, 

связанных с успешной сдачей ЕГЭ, к сожа-

лению, приводят к тому, что у студентов 

педагогических направлений подготовки 

нефилологического профиля отсутствуют 

систематические знания по русскому 

языку, не сформированы элементарные 

коммуникативные навыки. 

Отталкиваясь от этого, считаем необхо-

димым скорректировать концепцию дис-

циплины «Русский язык и культура речи» 

и её тематический план с учётом тех задач, 

которые ставятся перед выпускником-пе-

дагогом сегодня. 

В формировании языковой личности 

будущего учителя большое значение имеет 

работа, направленная на изучение законов 

профессионального общения, приёмов 

эффективности речевого воздействия, на 

развитие важнейших коммуникативных 

навыков. По-прежнему не теряет своей ак-

туальности и совершенствование письмен-

ной речи, расширение и углубление зна-

ний о русской лингвокультуре. 

Таким образом, дисциплина «Русский 

язык и культура речи» в образовательном 

пространстве современного вуза имеет се-

годня принципиальное значение. 
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Введение  

В наше время параллельные двуязычные 

и многоязычные корпусные ресурсы стали 

важным инструментом исследований в об-

ласти перевода [5]. Они представляют собой 

ценный материал для понимания перевод-

ческих стратегий и способствуют развитию 

компетенций переводчиков. 

Однако в учебных программах подго-

товки переводчиков всё ещё недостаточное 

внимание уделяется развитию навыков ра-

боты с параллельными двуязычными и 

многоязычными корпусами [6]. Воз-

можно, это связано с ограничениями ре-

сурсов, малой доступностью подходящих 

учебных материалов или просто с отсут-

ствием осознания важности такого обуче-

ния [3]. Между тем, осознание значимости 

параллельных корпусов и их вклада в изу-

чение переводческих стратегий неуклонно 

растет. Ряд исследований демонстрируют 

практическую пользу использования па-

раллельных корпусов в обучении переводу 

[2]. Такие исследования и проекты, как раз-

рабатываемый нами проект, помогают 

привлечь внимание к этой проблеме и по-

ощряют интеграцию параллельных кор-

пусных ресурсов в образовательные про-

граммы для развития необходимых компе-

тенций у студентов переводческого 

направления. В перспективе, возможно, все 

стандартные учебные программы будут 

включать более широкий спектр методов 

обучения работе с параллельными дву-

язычными и многоязычными корпусными 

ресурсами. Это позволит студентам эф-

фективнее разрабатывать переводческие 

стратегии и более глубоко понимать моти-

вацию наиболее авторитетных профессио-

нальных переводчиков при выборе тех или 

иных переводных вариантов. Цель данного 

исследования – разработать методику рас-

ширения компетенций студентов-перевод-

чиков с использованием компьютерных 

технологий обучения и многоязычного 

корпуса произведений А. П. Чехова для по-

вышения точности и эффективности пере-

вода. В исследовании использовались раз-

личные методы исследования, включая со-

поставительный анализ переводов, коли-

чественный анализ лингвистических осо-

бенностей и качественный анализ перевод-

ческих приемов. 
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Материалы и методы исследования. 

Многоязычный корпус А. П. Чехова 

В течение нескольких лет, начиная с 

2010 года в рамках прохождения учебной 

компьютерной практики нами было при-

влечено более 200 студентов, обучающихся 

на романо-германском отделении филоло-

гического факультета Московского госу-

дарственного университета 

имени М. В. Ломоносова (МГУ 

им. М. В. Ломоносова), которые: а) вно-

сили правку в результаты автоматического 

выравнивания оригинала и перевода на 

уровне предложений в разных переводах 

рассказов А. П. Чехова на английский, 

немецкий, французский, испанский, ита-

льянский, португальский, датский, нор-

вежский и др. языки; б) оценивали каче-

ство представленных переводов.  

Переводы Чехова для выполнения зада-

ний практики были взяты из различных 

источников, доступных в Интернете, в том 

числе ресурсов онлайновой библиотеки 

проекта Gutenberg.org, БД Google-books, 

сайтов университетских библиотек и сай-

тов издательств; популярных онлайновых 

библиотек и текстовых баз данных; част-

ных литературных коллекций оцифрован-

ных произведений писателя [1]. В резуль-

тате студенты получили возможность по-

знакомиться с переводческими стратеги-

ями, использованными при передаче лек-

сики, синтаксиса и эмоционального содер-

жания произведений А. П. Чехова в пере-

водах на разные европейские языки, вы-

явить ошибки и недочеты имеющихся пе-

реводов, проанализировать их возможные 

причины.  

Результаты и обсуждение 

Выявленные ошибки переводчиков 

В результате работы студенты смогли 

выявить ошибки и недочеты в существую-

щих переводах, проанализировать их при-

чины и предложить свои собственные ва-

рианты перевода. Они также систематизи-

ровали типичные особенности переводов 

сложных лексических элементов и предло-

жили эффективные переводческие при-

емы, которые помогли преодолеть межъ-

языковые и межкультурные ограничения. 

При анализе несоответствий в выравни-

вании в процессе автоматического вырав-

нивания были выявлены ошибки, которые 

можно разделить на несколько категорий: 

а) Пропуски исходного текста в пере-

воде: в некоторых случаях автоматическое 

выравнивание может пропустить опреде-

ленные фрагменты исходного текста, что 

приводит к разрывам в переводе. Перевод-

чики должны быть внимательны к деталям 

и уверены, что весь исходный текст пра-

вильно передается в переводном тексте; 

б) Включение нового текстового фраг-

мента: иногда автоматическое выравнива-

ние может обнаружить в переводе добавле-

ние новых фрагментов, которых нет в ис-

ходном тексте. Это может также происхо-

дить из-за ошибок в выравнивании или 

технических проблем в программном обес-

печении. Важно проверять перевод на 

наличие таких включений и вносить необ-

ходимые коррективы; 

в) Перефразирование текста: в процессе 

перевода могут возникать ситуации, когда 

переводчик меняет лексические средства 

исходного текста на другие, которые он вы-

бирает для языка перевода. Это может при-

вести к изменению смысла или образа, со-

зданного автором в исходном тексте. Пере-

водчики должны быть внимательны к со-

хранению смысла и стиля исходного текста 

при перефразировании. 

На следующем этапе работы студенты 

получили задание сравнить переводы, по-

лученные с использованием наиболее по-

пулярных систем автоматического пере-

вода и переводы профессиональных пере-

водчиков. Если сравнивать варианты пере-

вода фразеологизмов, предложенных че-

ловеком-переводчиком, с вариантами, вы-

данными системами машинного перевода, 

то можно заметить, что основной перевод-

ческой стратегией первого является поиск 

идиом, эквивалентных по значению ори-

гиналу. Это означает, что существуют 

определенные тенденции или общие под-

ходы, которых переводчики придержива-

ются в своей работе и которые могут при-

водить к изменениям в тексте оригинала. 

Эти изменения могут быть связаны как с 

ограничениями целевого языка, так и с пе-

реводческими решениями, основанными 

на предпочтениях и опыте переводчиков. 

Этот вывод позволяет понять, что при ана-

лизе и оценке переводов необходимо учи-

тывать различия в переводческих страте-

гиях и поиске баланса между сохранением 

авторского замысла и передачей текста на 

целевой язык. Инновации, применяемые 

переводчиками, иногда могут приводить к 

появлению ошибок в переведенном тексте, 

особенно в художественных произведе-

ниях, где важно передать авторский замы-
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сел и сохранить стиль и эмоциональное со-

держание оригинала. Немотивированный 

пропуск слов, предложений или фраз ав-

торского текста может искажать его смысл 

и приводить к неправильному восприятию 

произведения на другом языке. Анало-

гично, добавление нового текста для «при-

украшивания» чеховского текста может ис-

казить его оригинальный стиль и намере-

ние автора. При таких ситуациях важно, 

чтобы переводчик обладал хорошими язы-

ковыми и культурными компетенциями в 

обеих языках и обладал глубоким понима-

нием текста оригинала. Также необходима 

тщательная проверка и редактирование пе-

ревода, чтобы убедиться в точности пере-

дачи авторского замысла и стиля.  

Отчеты студентов о проделанной ра-

боте позволили обнаружить типичные 

особенности переводов отдельных предло-

жений, отражающие различия в восприя-

тии текста различными этнокультурными 

общностями. Студенты также системати-

зировали актуальные и эффективные пере-

водческие приемы для преодоления межъ-

языковых и межкультурных ограничений. 

Важно отметить, что помимо успешных 

переводческих стратегий, которые часто 

приводятся в переводоведении в качестве 

«переводческих универсалий» [4], в про-

анализированных переводах были выяв-

лены также немотивированные искажения 

текста оригинала, в частности лексические 

и синтаксические лакуны, мешающие вос-

приятию авторского замысла, а также сти-

листически неоправданные добавления, 

внесенные переводчиком в авторский 

текст. Отмечается, что такого рода измене-

ния оригинального авторского текста 

встречаются независимо от языка пере-

вода, что позволяет отнести их к разряду 

«универсальных» моделей переводческого 

поведения. В ряде контекстов такие иска-

жения могут быть связаны с недостаточ-

ной квалификацией переводчика, однако в 

некоторых случаях они могут свидетель-

ствовать о принятой в той или иной стране 

переводческой традиции и усвоенной пе-

реводчиком рекомендуемой стратегии.  

В ходе выполнения заданий, основное 

внимание было уделено способам и мето-

дам перевода биоэквивалентной лексики, 

также известной как труднопереводимая 

лексика. Это помогло студентам разо-

браться в тонкостях перевода слов и выра-

жений, которые не имеют прямого эквива-

лента в целевом языке. Кроме того, сту-

денты также исследовали неправомерные 

искажения авторского текста, которые пе-

реводчики совершают при переводах на 

разные языки. Это могут быть изменения в 

структуре предложений, выборе лексики, 

стиле или синтаксисе, которые могут ска-

зываться на передаче авторского замысла и 

эмоционального содержания. В целом, 

проект многоязычного параллельного кор-

пуса переводов произведений А. П. Чехова 

дает студентам «возможность получить 

практический опыт работы с разными пе-

реводческими стратегиями, анализировать 

и сравнивать переводы на разные языки и 

развивать свои навыки в художественном 

переводе» (из студенческого отчета прак-

тиканта, 2023 год). 

Заключение  

Дальнейшее совершенствование пере-

водческой практики и обучение перевод-

чиков работе с параллельными корпус-

ными ресурсами, такими как многоязыч-

ный параллельный корпус переводов про-

изведений А. П. Чехова, могут способство-

вать повышению качества переводов и 

предотвращению таких ошибок. Сту-

денты-практиканты, участвующие в про-

екте многоязычного параллельного кор-

пуса переводов произведений А. П. Чехова, 

верно подметили, что переводчик несет 

огромную ответственность и должен руко-

водствоваться принципом «не навреди!». 

Каждое изменение, вносимое в исходный 

текст в процессе перевода, должно быть 

оправдано и соответствовать художествен-

ному вкусу. 

Возможные искажения или негативные 

изменения, которые могут быть обнару-

жены в переводах, могут быть связаны как 

с недостаточной профессиональной подго-

товкой переводчика, так и с особенностями 

выбранной переводческой традиции и 

принятой стратегией. Следовательно, для 

переводчика важно иметь глубокие знания 

и умения в области художественного вкуса, 

литературы, языковых особенностей и 

культурных аспектов. Это поможет пере-

водчику принимать обоснованные реше-

ния и сделать правильные выборы при пе-

реводе, учитывая оригинальный текст, его 

структуру и эмоциональное содержание. В 

результате такой осознанной работы пере-

водчиков, можно достичь более точного и 

качественного передачи оригинального ав-

торского замысла в переводе. 

Замечательно, что самостоятельная дея-

тельность студентов-практикантов в рам-

ках выполнения заданий компьютерной 

практики на материале многоязычного па-

раллельного корпуса произведений 
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А. П. Чехова была положительно оценена 

и признана полезной самими учащимися. 

В отчетах студентов было отмечено, что 

благодаря этой работе они научились вни-

мательно воспринимать текст на двух язы-

ках, видеть труд и находки переводчика, а 

также обнаруживать переводческие транс-

формации в тексте. 

Навыки и знания, полученные в ходе ра-

боты с многоязычным параллельным кор-

пусом переводов произведений А. П. Че-

хова, имеют большую ценность для буду-

щих переводчиков. Они помогут студентам 

развить лингвистическую и переводческую 

компетенции, а также улучшить их навыки 

анализа и критического мышления.  
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образовательного регламента по русскому языку  

как иностранному (синтаксический аспект) 
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РЕЗЮМЕ. Цель исследования: лингводидактический мониторинг образовательного регламента (стан-

дартов, требований и программ) по русскому языку как иностранному на уровне синтаксиса проводится 

с целью выявления его соответствия современным требованиям обучения в вузе. В статье представлены 

результаты мониторинга образовательного регламента (стандартов, требований и программ) по рус-

скому языку как иностранному на уровне синтаксиса. Цель анализа регламентирующих документов – 

выявить их соответствие современным требованиям лингводидактики. Методы: метод педагогического 

мониторинга (наблюдение, оценка, прогнозирование). Результаты проведенного мониторинга свиде-

тельствуют в целом о соответствии образовательного регламента по содержательному и структурному 

наполнению, по целевой установке современным требованиям лингводидактики, однако позволяют про-

декларировать конкретные рекомендации, обоснованные авторским практическим опытом обучения 

иностранных студентов и соответствующими теоретическими изысканиями. Вывод. Проанализирован-

ный образовательный регламент по содержательному и структурному наполнению, по целевой установке 

в целом соответствует современным требованиям лингводидактики. Он направлен на формирование 

коммуникативно-речевой компетенции иностранных обучающихся, составлен с учетом основных линг-

водидактических принципов – системности, доступности, научности, перспективности и преемственно-

сти. Однако следует учесть продекларированные выше рекомендации, обоснованные авторским прак-

тическим опытом обучения иностранных студентов и соответствующими теоретическими изысканиями.  

Ключевые слова: лингводидактический мониторинг, образовательный регламент, русский язык как 

иностранный, сложное предложение. 
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Linguodidactic Monitoring of Educational Regulations  

in Russian as a Foreign Language (Syntactic Aspect) 
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ABSTRACT. The aim of the study: linguodidactic monitoring of educational regulations (standards, require-

ments and programs) in Russian as a foreign language at the syntax level is carried out in order to identify 

its compliance with modern requirements of university education. The article presents the results of monitor-

ing educational regulations (standards, requirements and programs) for Russian as a foreign language at the 

syntax level. The purpose of the analysis of regulatory documents is to identify their compliance with modern 

requirements of linguodidactics. Methods: method of pedagogical monitoring (observation, evaluation, fore-

casting). The results of the monitoring generally indicate the compliance of educational regulations in terms 

of content and structure, in terms of target setting with modern requirements of linguodidactics, but allow us 

to declare specific recommendations based on the author’s practical experience in teaching foreign students 

and relevant theoretical research. Conclusion. The analyzed educational regulations in terms of content and 

structure, and in terms of target setting, generally correspond to modern requirements of linguodidactics. It 

is aimed at developing the communicative and speech competence of foreign students, and is compiled 

taking into account the basic linguodidactic principles – systematicity, accessibility, scientific character, per-

spective and continuity. However, one should take into account the recommendations declared above, justi-

fied by the author’s practical experience in teaching foreign students and relevant theoretical research. 

Keywords: linguodidactic monitoring, educational regulations, Russian as a foreign language, complex 

sentence. 
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Введение 

Содержание обучения русской речевой 

культуре, модель и технология формирова-

ния языковой компетенции остаются акту-

альной проблемой подготовки будущих 

специалистов. В основу обучения РКИ дол-

жен быть заложен коммуникативный прин-

цип, способствующий не только практиче-

скому овладению языком как средством 

коммуникации, но и формированию и раз-

витию полноценной русской речи ино-

странных обучающихся, что в конечном 

счете пробуждает интерес к изучению рус-

ского языка и стремление овладеть им.  

Качество обучения русской речи, в том 

числе синтаксису сложного предложения, 

тесно связано с научно-методическим 

уровнем образовательного регламента: 

стандартов, требований и программ, в ко-

торых определяется объем и содержание 

изучаемого материала. Содержание обуче-

ния – «это целостная система, отвечающая 

требованиям социального заказа» [8, 

с. 117], поэтому, безусловно, оно занимает 

важное место в преподавании русского 

языка как иностранного.  

Новые ФГОС 3++ ориентированы на 

компетентностный подход в обучении 

РКИ с определенными требованиями и 

формами, а также приемами информаци-

онных технологий. Однако в практике пре-

подавания РКИ основным средством опти-

мизации процесса обучения по-прежнему 

остается учебник. Высшая школа дает 
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прочные знания и навыки по русскому 

языку обучающимся-иностранцам в том 

случае, когда она ориентирована на рати-

фицированный образовательный регла-

мент, так как именно взаимодействие педа-

гога и учебного комплекса способствует 

формированию речевой коммуникации 

иностранцев.  

Иностранные студенты-нефилологи 

начинают изучать типы сложного предло-

жения на подготовительном курсе, кото-

рый в системе ТРКИ соотносится с Первым 

сертификационным уровнем и охватывает 

начальный (А1, А2) и средний (В1) этапы. 

На начальном этапе сложные предложения 

представляют собой элементарные модели 

с союзами и, а, но, потому что и др. Обуче-

ние сложным структурам русского языка 

продолжается на среднем этапе, когда 

предъявляются для изучения практически 

все типы русского сложного предложения. 

Этот этап считается самым плодотворным 

в изучении типов сложного предложения. 

После сдачи экзамена на уровень ТРКИ 1 

иностранные студенты на продвинутом 

этапе (В2) продолжают обучение русскому 

языку, но в специальных целях. Этот этап 

в техническом вузе сопровождает ино-

странцев весь период обучения будущей 

специальности. Основное внимание пре-

подаватели на продвинутом этапе уделяют 

изучению лексико-грамматических осо-

бенностей научного стиля речи, а процесс 

обучения строится на текстовой основе. 

Однако неоправданно остаются в стороне 

сложные предложения, в которых испыты-

вают потребность иностранцы и на про-

двинутом этапе, поскольку тексты профи-

лирующих дисциплин насыщены специ-

фическими сложными моделями.     

Цель исследования: лингводидактиче-

ский мониторинг образовательного регла-

мента (стандартов, требований и про-

грамм) по русскому языку как иностран-

ному на уровне синтаксиса проводится с 

целью выявления его соответствия совре-

менным требованиям обучения в вузе.   

Государственный образовательный 

стандарт по русскому языку как иностран-

ному и Требования по русскому языку как 

иностранному, которые определяют необ-

ходимые коммуникативные компетенции 

иностранных обучающихся, а также содер-

жание, объем и последовательность подачи 

теоретического и практического матери-

ала, являются материалом настоящего ис-

следования, проведенного методом педаго-

гического мониторинга (наблюдение, 

оценка, прогнозирование). 

Результаты и их обсуждение 

Представим данные о сложном предло-

жении в стандартах первого и второго 

уровня [3; 4] в целях определения содержа-

ния и объема для соответствующих уров-

ней, последовательности предъявления и 

идентификации средств связи. 

 

Таблица 1 

Виды СП 

Государственный стандарт по русскому языку 

как иностранному. Элементарный уровень.  

[2001, с. 16]. 

Государственный стандарт по русскому 

языку как иностранному. Базовый уровень. 

[2001, с. 17]. 

ССП Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, 

или; не только..., но и... . 

Сложносочиненные предложения с союзами и, а, 

но, или; не только..., но и.... 

СПП Сложноподчиненные предложения, виды придаточ-

ных предложений с различными союзами и союз-

ными словами: 

– изъяснительные (что, чтобы, кто, как, какой, чей, 

где, куда, откуда); 

– определительные (который) в ограниченном объ-

еме; 

– временные (когда); 

– причинно-следственные (потому что). 

 

 

Сложноподчиненные предложения, виды прида-

точных предложений с различными союзами и 

союзными словами: 

– изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, ка-

кой, чей, где, куда); 

– определительные (который); 

– временные (когда); 

– условные (если); 

– причинно-следственные (потому что, по-

этому); 

– целевые (чтобы). 

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ 

Союзные слова и союзы в косвенной речи: что, 

чтобы, где, когда, сколько, почему, ли и т.п. 
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Таблица 2 

Виды СП 

Государственный образовательный стандарт по 

русскому языку как иностранному.  

Первый уровень. Общее владение [1999, с. 17] 

Государственный образовательный стандарт 

по русскому языку как иностранному. Второй 

уровень. Общее владение [1999, с. 20] 

ССП Сложносочиненные предложения с союзами и, а, но, 

или; не только..., но и.  

Сложносочиненные предложения: соединитель-

ные, противительные, разделительные отноше-

ния в ССП (союзы и, а, но, или, либо, однако и др.). 

СПП Сложноподчиненные предложения, виды придаточ-

ных предложений с различными союзами и союзными 

словами: 

– изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, 

чей, где, куда); 

– определительные (который, где, куда, откуда, ко-

гда); 

– временные (когда, после того как, перед тем как, 

до того как); 

– условные (если, если бы); 

– причинно-следственные (потому что, так как, по-

этому); 

– целевые (чтобы, для того чтобы); 

– уступительные (хотя, несмотря на то что); 

– образа действия (как); 

– меры и степени (чем... тем). 

Сложноподчиненные предложения, различные 

виды придаточных:  

– изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, что, как 

...; правила употребления видо-временных форм 

глагольного предиката);  

– определительные (который, какой, чей, где, 

куда, когда ...);  

– временные (когда, пока, пока не, до того как, 

после того как, по мере того как, прежде чем...; 

правила употребления видо-временных форм 

глагольного предиката);  

– условные (если, если бы, раз ...);  

– причинно-следственные (так как, потому что, 

поэтому, благодаря тому что, из-за того что, 

ибо ...);  

– целевые (чтобы, для того чтобы);  

– уступительные (хотя, несмотря на то что ...). 

 

Данные таблицы 1 показывают, что на 

начальном этапе представлены типы слож-

ного предложения, рекомендованные для 

элементарного и базового уровней. ССП 

элементарного и базового уровня представ-

лены одинаковыми моделями. К СПП с изъ-

яснительными отношениями на базовом 

уровне добавляются модели с союзом ли, ко-

торые необходимы для трансформации пря-

мой речи, содержащей вопрос, в сложное 

предложение, выражающее вопрос, но без 

вопросительной интонации. На базовом 

уровне отсутствуют модели с союзом от-

куда, однако они встречаются в текстах учеб-

ников для изучающего чтения и не представ-

ляют трудности для понимания. 

Определительные конструкции презен-

туются на обоих уровнях посредством од-

ного союзного слова который – на элемен-

тарном уровне в ограниченном объеме. 

Временные СПП также представлены од-

ним союзом когда. Причинно-следствен-

ные структуры на базовом уровне расши-

ряются благодаря введению союза по-

этому, что позволяет использовать прием 

трансформации – замена причинной кон-

струкции с союзом потому что, следствен-

ной с союзом поэтому.  

Базовый уровень дополняется услов-

ными (союз если) и целевыми (союз 

чтобы) СПП, в употреблении которых ис-

пытывают потребность иностранцы на 

начальном этапе для выражения условной 

и целевой интенции.  

На базовом уровне стандарт предпола-

гает использование в косвенной речи сою-

зов и союзных слов что, чтобы, где, когда, 

сколько, почему, ли. Эти союзы необхо-

димы при трансформации прямой речи, 

содержащей повествовательную, вопроси-

тельную, побудительную интонации, в 

косвенную речь. На данном этапе заклады-

ваются основы навыка трансформации, 

поэтому стандарт содержит требования по 

формированию трансформационных зна-

ний, которые пригодятся и на последую-

щих этапах.         

Стандарты первого и второго уровней 

предполагают общее владение русским 

языком как иностранным и нацелены на 

формирование комплексных навыков по 

сложному предложению. Результаты таб-

лицы 2 свидетельствуют о том, что объем и 

содержание материала по сложному пред-

ложению в рассматриваемых уровнях 

практически одинаковы, однако некото-
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рые сведения о СПП на втором уровне да-

ются в расширенном виде, что соответ-

ствует принципу последовательности, пер-

спективности. В стандарте второго уровня 

изъяснительные и временные сложные 

конструкции сопровождаются правилами 

употребления видо-временных форм гла-

гольного предиката, что нацеливает ино-

странных обучающихся на повторение 

сложной грамматической темы – вида гла-

гола, а также формирует знания и навыки 

по усвоению видо-временной соотнесен-

ности глаголов.  

Достоинством стандарта второго 

уровня также является система работы, 

предполагающая трансформацию синтак-

сических единиц различных видов и уров-

ней: а) причастных оборотов и придаточ-

ных определительных предложений; б) де-

епричастных оборотов и придаточных об-

стоятельственных предложений; в) пред-

ложно-падежных форм существительных, 

инфинитива. 

Таблица 2 показывает, что изъяснитель-

ные СПП с союзами какой, чей, где, куда 

предъявляются на первом уровне, но от-

сутствуют на втором, что, на наш взгляд, 

не нарушает логику презентации грамма-

тического материала, поскольку данные 

СПП представляют собой элементарные 

модели, необходимые на начальном этапе 

и представлены в виде вопросов. На вто-

ром уровне их присутствие в стандарте не-

целесообразно, так как сведения о них 

усвоились достаточно прочно и иностран-

ные обучающиеся без особых усилий ис-

пользуют их в речи.  

Расширению сведений о сложном пред-

ложении на втором уровне способствует 

появление определительных моделей с со-

юзами какой, чей. Ранее эти союзы были 

презентованы в виде изъяснительных мо-

делей, поэтому важным представляется на 

втором уровне их дифференциация для 

понимания и последующего закрепления. 

Целевые СПП на втором уровне обога-

щаются сложными моделями с союзами 

благодаря тому что, из-за того что, ибо. 

Союзы благодаря тому что, из-за того что 

коммуникативно необходимы, поскольку 

сфера употребления их – письменная речь 

научного, официально-делового, публи-

цистического стилей. Союз ибо является 

разговорным, однако представляет акту-

альность, и его демонстрация в речи свиде-

тельствует об уровне, близком к носителю 

языка. 

Временные СПП второго уровня пред-

полагают, помимо изученных на первом 

уровне моделей с союзами когда, после того 

как, перед тем как, до того как, конструк-

ции со специализированными союзами 

пока не, по мере того как, прежде чем, кото-

рые позволяют выразить иностранцу от-

ношения предшествования.  

Далее рассмотрим сложное предложе-

ние в Требованиях по русскому языку как 

иностранному [6], в которых материал по 

сложному предложению первого уровня 

соотносится со стандартом этого же 

уровня. Однако в требованиях данного 

уровня, помимо временных моделей с со-

юзами когда, после того как, перед тем 

как, до того как стандарта, добавляются 

сложные предложения с союзами пока, 

пока не. В отличие от стандарта первого 

уровня, в требованиях нашли отражение 

правила перевода прямой речи в косвен-

ную посредством союзов и союзных слов 

что, чтобы, где, когда, сколько, почему, 

что свидетельствует о совершенствова-

нии требований к данному уровню. Эти 

правила в стандартах даются только на 

втором уровне, что не отвечает принци-

пам лингвометодики, поскольку потреб-

ность в трансформации прямой речи в 

косвенную с употреблением данных сою-

зов возникает у иностранцев уже на сред-

нем этапе.  В связи с этим Требования по 

русскому языку представляют собой до-

кумент, более усовершенствованный в 

вопросе о сложном предложении по срав-

нению со стандартом.  

Важным методическим документом в 

практике преподавания РКИ является 

Лингводидактическая программа по рус-

скому языку как иностранному [7], из-

данная в РУДН и включающая три 

уровня – элементарный, базовый, пер-

вый. Представим в таблице принцип 

предъявления материала по сложному 

предложению в целях сравнения со стан-

дартами и требованиями относительно 

презентации в программе сложных пред-

ложений.  
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Таблица 3 

Виды 

СП 

А1 [с. 45] 

Предлагается деление 

сложного предложения по 

потенциальному составу. 

А2 [с. 75] 

 
В1 [с.97] 

ССП ССП предъявляется с за-

крытой и открытой структу-

рой. Союзы и, а, но. 

ССП на расширенном наборе лексико-грам-

матического материала. 

ССП с союзами и, а, но, или, не 

только, … но и на расширенном 

лексико-грамматическом матери-

але, а также пояснительные союзы 

а именно, то есть. 

СПП Изъяснительные: 

– с союзом что; 

– с союзом и союзными сло-

вами кто, что, как, какой, 

чей, где, куда, откуда. 

Определительные:  

– с союзным словом кото-

рый. 

Условные:  

– с союзом если. 

Временные:  

– союзом когда. 

Причинно-следственные: 

– с союзами поэтому, по-

тому что.  

 

– изъяснительные предложения с союзным 

словом (в расширенном наборе) какой, со-

юзами чтобы, ли; 

– определительные: с союзным слово ко-

торый во всех падежах, с союзными сло-

вами где, куда, откуда;  

– временные: с союзом когда (придаточные 

предложения в препозиции и постпозиции);  

– условные (реальное, ирреальное): с сою-

зом если (придаточные предложения в пре-

позиции и постпозиции);  

– целевые: с союзом чтобы.  

Трансформация прямой речи в косвенную 

посредством союзов: 

– повествовательное предложения – СПП с 

союзом что; 

– вопросительное предложение – СПП с со-

юзными словами кто, что, где, почему, ко-

гда; 

– вопросительное предложение без вопро-

сительного слова – СПП с частицей ли; 

– побудительное предложение – СПП с со-

юзом чтобы. 

– изъяснительные отсутствуют; 

– определительные отсутствуют;  

– временные: после того как, перед 

тем как, до того как, прежде чем, 

как только, пока, пока не; 

– условные: если, если бы; 

– уступительные предложения: 

хотя, несмотря на то что; 

– целевые отсутствуют.  

Трансформация простого предло-

жения, осложненного причастным 

оборотом, в сложное с придаточ-

ным определительным (который). 

Трансформация предложения с де-

епричастным оборотом в сложное 

предложение с придаточным пред-

ложением времени, условия, при-

чины, уступки. 

 

Уровень А1 данной программы характе-

ризуется наличием сложносочиненного 

предложения с союзами и, а, но, необходи-

мыми для выражения семантики соедине-

ния, сопоставления, противопоставления 

на элементарном уровне. В «Государствен-

ном стандарте по русскому языку как ино-

странному. Элементарный уровень» ССП, 

помимо союзов и, а, но, представлены сою-

зами или, не только…, но и … [1, с. 16], что 

расширяет представление о сложносочи-

ненном предложении и позволяет выра-

зить отношения разделения и градации на 

данном уровне. Относительно изъясни-

тельных моделей стандарт и программа 

предполагают одинаковый набор союзов, 

однако в программе содержится деление 

средств связи на союзы (что) и союзные 

слова (кто, что, как, какой, чей, где, куда, 

откуда), что требует от преподавателя или 

автора учебной литературы использования 

дифференциального подхода при объясне-

нии союзов и союзных слов. Например, 

союз и союзное слово что имеют разные 

синтаксические особенности, которые 

должны быть зафиксированы в учебниках, 

поскольку именно такую подачу теорети-

ческого материала предполагает про-

грамма. В Лингводидактической про-

грамме по русскому языку как иностран-

ному, в отличие от названного стандарта, 

предъявляются изъяснительные модели с 

союзом чтобы. На наш взгляд, это важное 

требование, поскольку при трансформа-

ции прямой речи, содержащей побуждение 

к действию (форма императива), важно ис-

пользование союза чтобы.    

Определительные, временные и услов-

ные модели СПП в стандарте и программе 

представлены одними и теми союзами, од-

нако причинно-следственные конструк-

ции в программе дополняются союзом по-

этому, что позволяет на элементарном 

уровне производить трансформационные 

преобразования.   



Психолого-педагогические науки •••  93 

Psychological and Pedagogical Sciences ••• 

  
Достоинством программы уровня А2 

является предъявление материала по слож-

ному предложению с особенностями соче-

тания видо-временных форм предиката в 

сложном предложении, а также содержа-

ние информации по трансформации пря-

мой речи в косвенную с союзом что, союз-

ными словами кто, что, где, почему, когда, 

союзом-частицей ли, союзом чтобы, кото-

рые служат для выражения повествова-

тельной, вопросительной (с вопросом или 

без), побудительной (форма императива) 

интонации.   

Уровень В1 в Лингводидактической 

программе по русскому языку как ино-

странному соотносится с Государственным 

образовательным стандартом по русскому 

языку как иностранному этого же уровня. 

В анализируемой программе, помимо ССП 

с союзами и, а, но, или, не только, … но и, 

представленных в стандарте, содержатся 

пояснительные союзы а именно, то есть, 

которые необходимы в употреблении ино-

странцами для уточнения, пояснения 

своей мысли. Внедрение данных ССП спо-

собствует расширению сведений по слож-

носочиненному предложению.  

Достоинством программы данного 

уровня является внедрение временных мо-

делей с союзами прежде чем, как только, 

пока, пока не, что отличает ее от стандарта, 

который содержит только модели с сою-

зами когда, после того как, перед тем как, до 

того как. СПП с союзами прежде чем, пока, 

пока не очень важны на старших курсах и 

поэтому необходимы для изучения на 

уровне В1, что и предусматривает про-

грамма. СПП с союзом как только пред-

ставляют собой важную синтаксическую 

единицу для выражения временной интен-

ции, поэтому усвоение этих моделей обя-

зательно на уровне В1. Иностранцы на 

старших курсах пытаются выразить мысль 

с семантикой времени, но допускают 

ошибки – вместо временного союза как 

только используют союз как, который не 

является временным союзом. Это еще раз 

подтверждает нашу мысль о том, что очень 

важно на уровне В1 давать эти союзы с ука-

занием на их дифференциацию.   

Преимуществом программы, в отличие 

от стандарта, также является учет особен-

ностей сочетания видо-временных форм 

предикатов при временных, условных и 

уступительных конструкциях, что позво-

ляет при разработке учебных материалов 

ориентироваться на предложенные (реко-

мендованные) модели видо-временных 

форм.    

В программе в уровне В1 отсутствуют 

модели с союзом когда, однако это не явля-

ется недостатком программы, поскольку 

иностранцы достаточно прочно усвоили 

данные конструкции и без трудностей ис-

пользуют в речи.  

На наш взгляд, недостатком программы 

является отсутствие сведений о СПП с изъ-

яснительными, определительными, при-

чинно-следственными, целевыми отноше-

ниями, а также моделей с союзами образа 

действия, меры и степени. Авторы, разра-

ботчики учебных пособий, учебников, 

ориентируясь на регламентирующий до-

кумент, игнорируют СПП с данными сою-

зами, а между тем, как показал наш анализ 

сложных структур учебников профилиру-

ющих дисциплин, сложные предложения, 

выражающие названные отношения, 

крайне частотны в научной речи, что де-

лает их обязательными для рассмотрения. 

Проведенный нами анализ ошибок ино-

странцев при употреблении данных моде-

лей также подтверждает правильность 

нашей точки зрения о том, что СПП с изъ-

яснительными, определительными, при-

чинно-следственными, целевыми сою-

зами, а также модели образа действия, 

меры и степени должны быть внедрены в 

программы уровня В1, В2 в качестве пред-

мета изучения или же повторения мате-

рила.  

Следует отметить, что отсутствие вы-

шеназванных СПП компенсируется в про-

грамме рекомендацией по использованию 

приема трансформации: простого предло-

жения, осложненного причастным оборо-

том, в сложное с придаточным определи-

тельным (который); простого предложе-

ния с деепричастным оборотом в сложное 

предложение с придаточным предложе-

нием времени, условия, причины, уступки. 

Как известно, научный стиль речи, в 

русле которого осуществляется процесс 

обучения не только языку специальности, 

но и будущей профессии, предполагает ис-

пользование специфических синтаксиче-

ских сложных структур. Поэтому на про-

двинутом этапе, начиная с первого курса, 

преподаватели при разработке учебных 

материалов стараются опираться на содер-

жание требований, предназначенных для 

учебно-профессиональной сферы. В связи 
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с этим нам представляется необходимым 

рассмотреть модели сложного предложе-

ния, рекомендованные «Государственным 

образовательным стандартом по русскому 

языку как иностранному. Профессиональ-

ные модули».  

Представим сложные предложения про-

фессионального модуля первого и второго 

уровня для сравнения их с другими мето-

дическими документами, а также для сопо-

ставления их с результатами проведенного 

нами анализа сложных структур в учебни-

ках профилирующих дисциплин. Это поз-

волит определить, какие сложные предло-

жения не используются в стандартах про-

фессионального модуля и работе над ка-

кими моделями следует уделить внимание 

при разработке методической стратегии.  

 

Таблица 4 

Виды 

СП 

Государственный образовательный 

стандарт по русскому языку как  

иностранному. Профессиональные  

модули. Первый уровень. [2000, с. 13]. 

Государственный образовательный стандарт по русскому 

языку как иностранному. Профессиональные модули. 

Второй уровень. [2000, с. 33-34]. 

ССП Отсутствуют  Отсутствуют  

СПП Виды сложного предложения с использова-

нием следующих союзов и союзных слов: 

– временные (по мере того как, пока не, 

прежде чем, в то время как, после того как); 

– причинно-следственные (благодаря 

тому, что; из-за того, что; в результате 

того, что; вследствие того, что; в связи 

с тем, что); 

– определительные (который, что, какой, 

где, куда, откуда); 

– сравнительно-сопоставительные (так 

же, как и; как ..., так и; по мере того как; 

если ..., то ...; чем ..., тем ...); 

– целевые (для того чтобы; с тем 

чтобы); 

– причинно-следственные (благодаря 

тому, что; из-за того, что; в результате 

того, что; в следствие того, что; в связи 

с тем, что); 

– условные (если; если ..., то); 

– уступительные (несмотря на то, что; 

хотя). 

– Выражение объектных и изъяснительных отношений. Сложные 

предложения с союзами что, чтобы, как, якобы, ли (В статье 

сообщается, что...; Во второй части описывается, как...). Слу-

чаи выражения непрямого объекта (обратите внимание на то, 

что ..., стремиться к тому, чтобы ... и др.). Передача прямой 

речи (цитирование) и косвенной. Обозначение источника инфор-

мации; 

– выражение определительных отношений. Сложные предложе-

ния с союзными словами (который, что, какой, куда и др.); 

– выражение сравнительно-сопоставительных отношений. Слож-

ные предложения с союзами так же, как и; будто; как ..., так и; 

подобно тому, как и др.; 

– выражение сопоставления, сравнения. Сложные предложения 

с союзами и союзными словами по мере того как; если ..., то; 

чем ..., тем, тогда как ..., между тем как ..., в то время как ..., 

насколько ..., настолько и др.; 

– выражение обстоятельственных отношений. Сложные предложе-

ния с союзами после того как, пока, пока не, с тех пор как и др.; 

– причинно-следственные отношения. Сложные предложения с 

союзами в результате того что, в связи с тем, что и др.; соот-

ношение сложных предложений причины и следствия с союзами 

из-за того что / из-за чего, поскольку, благодаря чему, благо-

даря тому, что ...; 

– целевые отношения. Сложные предложения с составными сою-

зами для того чтобы, с тем чтобы и др.; 

– условные отношения. Сложные предложения с союзами когда 

(если), в случае если, в том случае если и др.; 

– уступительные отношения. Сложные предложения с союзами 

вопреки тому, что; несмотря на то, что, между тем как и др. 

 

Определительные модели профессио-

нального стандарта первого уровня, в от-

личие от стандарта общего владения, ха-

рактеризуются наличием средств связи 

что, какой, использование которых спо-

собствует формированию научно-профес-

сиональной речи. Временные сложные 

предложения стандарта общего владения с 

союзами когда, после того как, перед тем 

как, до того как и профессионального 

стандарта также имеют расхождения: по-

мимо союза после того как, профессио-

нальный модуль содержит СПП с союзами 

по мере того как, пока не, прежде чем, в то 

время как. Однако в профессиональном 

модуле отсутствуют союзы когда, перед 

тем как, до того как, что не соответствует 

принципам лингвометодики – не требует 

повторения и закрепления данного грам-

матического материала и приводит к 

ошибкам. 
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Условные конструкции профессиональ-

ного стандарта, в отличие от общего владе-

ния, расширяются посредством союза если 

…, то, что формирует навык понимания 

научных текстов, в которых содержится 

данный союз. Причинно-следственные от-

ношения в профессиональном стандарте 

реализуются с помощью союзов благодаря 

тому, что; из-за того, что; в результате 

того, что; в следствие того, что; в связи с 

тем, что. Изучение данных союзов на 

среднем этапе целесообразно, поскольку 

их использование в речи формирует не 

только языковые, но научно-профессио-

нальные навыки и позволяет избежать не-

допонимания на продвинутом этапе. Од-

нако модуль не предполагает рассмотрение 

союзов так как, поэтому, которые содер-

жатся в стандарте общего владения, что не 

отвечает нашему представлению о постро-

ении логической системы работы над 

всеми сложными предложениями, которые 

наличествуют в языке научных текстов. 

Целевые сложные предложения про-

фессионального модуля представлены со-

юзами для того чтобы, с тем чтобы, что 

расширяет сведения о данном СПП. Од-

нако в стандарте отсутствует союз чтобы, 

что не отвечает принципу последователь-

ности предъявления грамматического ма-

терила, принципу нарастания сложностей. 

Союзы для того чтобы, с тем чтобы целе-

сообразно рассмотреть в сопоставлении с 

союзом чтобы для предотвращения оши-

бок в структурных частях СПП, поскольку 

правила оформления целевых моделей с 

данными союзами практически те же, что и 

союза чтобы. 

Уступительные СПП в обоих стандар-

тах представлены одними и теми союзами 

– хотя, несмотря на то что. В стандарте 

профессионального модуля отсутствуют 

СПП образа действия, меры и степени, в 

отличие от стандарта общего владения, в 

котором данные типы сложного предложе-

ния представлены союзами как, чем …, 

тем. Однако профессиональный стандарт 

содержит СПП с сравнительно-сопостави-

тельными отношениями (так же, как и; 

как ..., так и; по мере того как; если ..., то ...; 

чем ..., тем ...), что способствует формиро-

ванию уже на среднем этапе навыка пони-

мания и воспроизведения специфических 

единиц научного произведения. 

Недостатком данного стандарта явля-

ется отсутствие изъяснительных сложных 

предложений: потребность в употребле-

нии элементарных моделей изъяснитель-

ных СПП научного стиля речи появляется 

у иностранцев уже на подготовительном 

курсе. Игнорирование синтаксических мо-

делей научного стиля речи, выражающих 

изъяснительные отношения, нецелесооб-

разно. 

Профессиональный стандарт второго 

уровня по сравнению со стандартом общего 

владения относительно цели нашего иссле-

дования имеет преимущества. Объектно-

изъяснительные отношения представлены 

не только союзами, но и синтаксическими 

моделями научного стиля речи – «сообща-

ется, что»; «описывается, как». Стандарт 

содержит информацию о случаях выраже-

ния непрямого объекта – «обратите внима-

ние на то, что…», «стремиться к тому, 

чтобы ...», а также материл о передаче пря-

мой речи (цитирование) и косвенной. Од-

нако в профессиональном модуле отсут-

ствуют союзы кто, что, которые содер-

жатся в стандарте общего владения, что не 

создает общую картину о сложном предло-

жении с подобными отношениями. 

Относительно сложноподчиненных 

предложений с определительными отно-

шениями профессиональный стандарт 

представляет собой более скудную картину 

предъявления союзов по отношению к 

стандарту общего владения. В профессио-

нальном модуле отсутствуют союзные 

слова какой, чей, где, когда, которые, как по-

казал наш анализ учебников профильных 

дисциплин, встречаются в научно-техни-

ческих и гуманитарных текстах. 

Профессиональный модуль не содержит 

сведений о временных СПП, они даются в 

рамках сопоставительных, сравнительных, 

обстоятельственных отношений и пред-

ставлены союзами по мере того как, в то 

время как, тогда как, между тем как, после 

того как, пока, пока не, с тех пор как. Отсут-

ствуют здесь временные союзы когда, до 

того как, прежде чем, которые содержатся в 

стандарте общего владения и являются обя-

зательными для рассмотрения и на продви-

нутом этапе, поскольку оформляют синтак-

сические модели научного стиля речи. На 

наш взгляд, вышеперечисленные союзы 

модуля стоит рассматривать в русле вре-

менных моделей, чтобы облегчить деятель-

ность разработчиков (преподавателей) 

учебных материалов, так как у них часто со-

здается недопонимание, поскольку времен-
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ные союзы отнесены к разным типам пред-

ложений – сопоставительным, сравнитель-

ным, обстоятельственным. 

СПП с условными отношениями в про-

фессиональном модуле представлены сою-

зами когда (если), в случае если, в том случае 

если, что отвечает требованиям лингвоме-

тодики, так как данными союзами насы-

щены тексты учебников профильных дис-

циплин. В модуле отсутствуют союзы если 

бы, раз …, что, на наш взгляд, также целе-

сообразно, поскольку данные союзы 

близки к разговорному стилю и не оформ-

ляют конструкции научного стиля речи. 

Однако союзы если, если (то) следовало бы 

включить и в профессиональный стандарт 

второго уровня, чтобы дать полную кар-

тину об условных типах СПП. 

Причинно-следственные отношения 

профессионального модуля представлены 

союзами в результате того что, в связи с 

тем что, а также соотношением сложных 

предложений причины и следствия с сою-

зами из-за того что, из-за чего, поскольку, 

благодаря чему, благодаря тому что. Ана-

лиз сложных структур научного стиля речи 

выявил все перечисленные союзы, поэтому 

они необходимы для изучения и рассмот-

рения на продвинутом этапе. В стандарте 

общего владения содержатся союзы так 

как, потому что, поэтому, благодаря тому 

что, из-за того что, ибо. Союзы потому 

что, ибо не свойственны научному стилю 

речи, поэтому рассматривать их в целях 

изучения в рамках научно-профессиональ-

ной сферы не является необходимостью. 

Однако не следует игнорировать союзы по-

этому, так как – ими насыщены тексты 

научного стиля речи, а значит они необхо-

димы для включения в процесс обучения 

на продвинутом этапе. 

Целевые СПП профессионального мо-

дуля, в отличие от общего владения, до-

полняются союзом с тем чтобы. Однако по 

сравнению с профессиональным модулем 

первого уровня второй уровень модуля не 

содержит сведений о других целевых сою-

зах, что не способствует целостному вос-

приятию картины данных СПП. Целостное 

представление о целевых союзах наруша-

ется в программе также отсутствием союза 

чтобы, который является важной едини-

цей в логической системе предъявления 

грамматического материла по принципу 

«от простого к сложному». 

Уступительные модели профессиональ-

ного модуля представлены не только об-

щеизвестным условным союзом несмотря 

на то что, но и менее употребительными 

вопреки тому что, между тем как, что сви-

детельствует о правильности предъявле-

ния материала, отвечающего учебно-про-

фессиональным потребностям иностранца 

на продвинутом этапе. Однако отсутствие 

союза хотя не реализует полное представ-

ление иностранца об условных СПП – све-

дения о союзе хотя забываются без повто-

рения. Тем не менее союз хотя встречается 

в текстах учебников гуманитарных и тех-

нических дисциплин, что делает его пред-

метом нашего рассмотрения. С союзом 

хотя также связано формирование транс-

формационных навыков, так как ино-

странцы к началу продвинутого этапа 

умеют заменять модель с союзом хотя кон-

струкцией с союзом но с противительным 

оттенком значения. На наш взгляд, в целях 

трансформации других уступительных 

СПП в конструкции с союзом но следует 

опираться на союз хотя, с которого начи-

нается предъявления блока условных от-

ношений. 

Как было отмечено выше, стандарт про-

фессионального модуля второго уровня 

содержит сведения об СПП, выражающих 

сравнительно-сопоставительные отноше-

ния посредством союзов так же, как и; 

будто; как ..., так и; подобно тому, как, а 

также выражающих отношения сопостав-

ления, сравнения с союзами и союзными 

словами по мере того как; если ..., то; чем ..., 

тем, тогда как ..., между тем как ..., в то 

время как ..., насколько ..., настолько. Такое 

предъявление материала по сложному 

предложению требует от преподавателя 

учета данных моделей СПП, необходимых 

для изучения на занятиях по языку специ-

альности, однако создает недопонимание и 

некоторую путаницу, так как некоторые из 

перечисленных союзов рассматриваются в 

рамках временных, уступительных отно-

шений. 

Заключение 

Результаты проведенного лингводидак-

тического мониторинга образовательного 

регламента (стандартов, требований и про-

грамм) по русскому языку как иностран-

ному на уровне синтаксиса позволяют про-

декларировать следующие рекомендации: 

– принципы обучения РКИ (линейный, 

линейно-ступенчатый, концентрический) 
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должны лежать в основе проектирования 

образовательного регламента, т. к. они не 

только не нарушают систематичность за-

нятий по РКИ при подаче нового матери-

ала, но и способствуют непрерывному по-

этапному повторению разных тем, позво-

ляют учитывать личностные особенности 

обучающегося, что дает возможность по-

полнять знания новыми языковыми сведе-

ниями и получать прочные навыки, необ-

ходимые для становления живой речи ино-

странцев-нефилологов; 

– содержание образовательного регла-

мента должно быть нацелено на совершен-

ствование всех видов речевой деятельно-

сти, овладение иностранцами навыками 

письменной речи – составление первичных 

и вторичных текстов; ориентировано на 

коммуникативно-деятельностный подход, 

учитывающий профессиональную сферу 

обучающихся; 

– в образовательном регламенте должен 

быть усилен функциональный аспект обу-

чения, в связи с чем следует больше внима-

ния уделить разделу «Синтаксис», увели-

чить объем работы со сложным предложе-

нием, так как основной задачей функцио-

нального синтаксиса является выработка у 

обучающихся умений и навыков находить 

и составлять сложные предложения, при-

менять их в собственном монологическом 

высказывании; 

– образовательный регламент должен 

быть основан на четко разработанной по-

следовательной системе формирования 

навыков употребления синтаксического 

материала, на обособленном изучении спе-

цифических структур (сложных предложе-

ний) синтаксиса научного стиля речи, на 

их самостоятельное конструирование; 

– в образовательном регламенте слож-

ные предложения должны быть представ-

лены в полном объеме, специфика слож-

ных специфических структур научного 

стиля речи должна быть подчеркнута; 

– регламентирующую документацию 

необходимо дополнить положением о син-

таксической синонимии с очертанием 

круга синтаксических синонимов, обозна-

чением их текстообразущей и речеобразу-

ющей роли. 

Таким образом, проанализированный 

образовательный регламент по содержа-

тельному и структурному наполнению, по 

целевой установке в целом соответствует 

современным требованиям лингводидак-

тики. Он направлен на формирование ком-

муникативно-речевой компетенции ино-

странных обучающихся, составлен с учетом 

основных лингводидактических принци-

пов – системности, доступности, научности, 

перспективности и преемственности. Од-

нако следует учесть продекларированные 

выше рекомендации, обоснованные автор-

ским практическим опытом обучения ино-

странных студентов и соответствующими 

теоретическими изысканиями. 
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Введение 

Методика преподавания русской грам-

матики в иностранной или билингвальной 

аудитории – довольно разработанная тема в 

современной русистике в различных аспек-

тах и подходах. И тем не менее вопросы 

включения фразеологических единиц в 

процессе обучения не только лексическим, 

но и грамматическим основам на началь-

ных этапах, а также на продвинутом уровне 

пока незаслуженно остаются за рамками 

пристального внимания методистов. 

Актуальность рассматриваемой про-

блемы, то есть вопросы включения устой-

чивых языковых единиц в ходе отработки 

у студента навыков говорения и грамма-

тики даже на самом начальном этапе, за-

ключается в том, что фразеологический 

фонд может оказаться весьма продуктив-

ным подспорьем для подачи и закрепления 

грамматических знаний и навыков обуча-

ющегося. Такие ученые, как В. М. Моки-

енко, В. В. Химик, Л. В. Московский, 

Е. И. Селиверстова, Е. К. Николаева и мно-

гие другие, стоявшие у истоков становле-

ния петербургской школы преподавания 

русского языка как иностранного, до-

вольно много писали о вопросах необходи-

мости включения идиоматики в процесс 

обучения РКИ, однако ими не застрагива-

лась тема правильной и обоснованной вы-

борки этих языковых единиц прежде всего 

в качестве средства усовершенствования 

грамматических навыков, чему и посвя-

щена настоящая статья. В этом, в частно-

сти, и состоит актуальность данного иссле-

дования, основанного как на теоретиче-

ской базе имеющихся методологических 

работ, так и на многолетнем практическом 

опыте работы с иностранными учащимися 

авторов данной статьи. 

Целью нашего исследования является 

представить обзор идиоматических выра-

жений, которые могут быть использованы 

уже на самом начальном этапе обучения 

русскому языку как в иностранной, так и в 

билингвальной аудитории с целью повы-

шения лексико-грамматических знаний и 

навыков учащихся, причем; и в первую 

очередь – особое внимание уделяется 

принципу и обоснованности отбора таких 

языковых единиц с точки зрения их мето-

дологической прагматики. 

Материалы и методы исследования 

Для обоснования предлагаемых прин-

ципов выборки фразеологического мате-

риала за основу был взят прежде всего мно-

голетний опыт работы авторов статьи в 

иностранной аудитории, а также резуль-

таты проведенного анкетирование среди 

иноязычных студентов, для выявления 

наиболее усваиваемых на первых этапах 

изучения русского языка фразеологиче-

ских единиц, которые способствовали за-

креплению грамматических и синтаксиче-

ских конструкций, необходимого с прагма-

тической точки зрения лексического за-

паса, а также культурологических знаний о 

русской самобытности. 

Специфика фразеологии заключается в 

том, что в отличие от общеупотребитель-

ной лексики, представленной в учебниках 

русского языка как иностранного на пер-

вых этапах его изучения, она отражает са-

мую широкую сферу эмоционально-пси-

хологических состояний и переживаний 

человека (радость, печаль, любовь, дружба, 

ненависть и т. п.), а также демонстрирует 

культурологический фон любого народа, в 

том числе и русского. Как пишет 

В. М. Мокиенко, «фразеологизмы – своеоб-

разный «черный ящик» историко-культур-

ной и языковой информации. Поэтому за 

каждым из фразеологических выражений 

стоит история языка, культура, фольклор, 

литература» [2, с. 7]. Следовательно, без 

овладения определенным «фразеологиче-

ским минимумом» иностранец может 

столкнуться с некоторыми коммуникатив-

ными проблемами по причине невладения 

даже элементарным запасом частотно упо-

требляемых в разговорной речи и непри-

нужденном общении устойчивых языко-

вых единиц. 
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В рамках методики преподавания РКИ 

упомянем о давно стоящей перед лингви-

стами-фразеологами проблеме: что 

именно считать «фразеологическим мини-

мумом» и какие фразеологизмы следует 

включать в процесс обучения русскому 

языку в иностранной и билингвальной 

аудитории, даже на уровне А1. У многих 

методистов этот вопрос вызывает большие 

разногласия в подходах к выбору того или 

иного фразеологического материала [4, 

с. 125]. С одной стороны, распространена 

точка зрения, что на начальном этапе обу-

чения фразеологические единицы (ФЕ) 

вводить вообще не стоит, а с другой – если 

взять любой учебник по РКИ, то мы уви-

дим, что фразеологизмы присутствуют там 

даже на самых ранних этапах обучения, в 

том числе и с целью закрепления не только 

лексических, но и базовых грамматических 

компетенций студента [1, с. 27; 6, с. 12]. 

Вопрос, нужно ли включать фразеоло-

гический материал уже на начальном этапе 

обучения РКИ, не вызывает сомнений, по-

скольку благодаря своей эмоционально-

экспрессивной наполненности он в значи-

тельной мере способствует быстрому запо-

минанию как лексики, так и грамматиче-

ских конструкций (например: ездить зай-

цем, как белка в колесе, как рыба в воде, не в 

своей тарелке, ни копейки за душой, сердце 

болит, уши вянут, семь пятниц на неделе и 

многие другие). Однако необходимо обра-

щать внимание на то, чтобы включение 

устойчивых идиоматических единиц в 

процесс обучения было мотивированным, 

прежде всего, с коммуникативно-прагма-

тической точки зрения. 

С одной стороны, следует выбирать фра-

зеологизмы, в состав которых входит узу-

ально полезная для коммуникации лексика, 

а с другой – частотные и наиболее употре-

бительные в повседневной речи фразеоло-

гизмы, которые обучающийся мог бы упо-

треблять в своей речи и общении уже на 

начальном уровне овладения языком, всту-

пая в повседневный коммуникативный 

контакт с носителями русского языка. В 

этом смысле следует избегать таких труд-

ных для восприятия и довольно редких по 

своей употребительности, т. е. «лишних» с 

методической точки зрения устойчивых 

единиц, как, например, приказать долго 

жить, почить в бозе, выкидывать фортели, 

толочь воду в ступе, попасть как кур во щи, 

по городам и весям, бить баклуши, задать 

жару и подобные [2, с. 15]. Нередко метафо-

рический образ и внутренняя форма подоб-

ных ФЕ сегодня оказываются непонятными 

даже для современного носителя русского 

языка, а их объяснение иностранной или 

билингвальной аудитории могут привести 

к излишним коммуникативным затрудне-

ниям в их усвоении и перенасыщенности 

подаваемого материала, который фактиче-

ски не является необходимым для студента, 

изучающего русский язык на начальных 

этапах. 

Несмотря на отдельные возникающие 

трудности восприятия и последующего 

воспроизведения иностранцами некото-

рых русских фразеологизмов, польза от их 

включения в процесс обучения РКИ со-

стоит в самой их природе, т. к. в большин-

стве своем они являются эмоционально 

окрашенными, образными, поэтому они 

быстро и легко запоминаются студентами. 

Подобные языковые единицы могут вне-

сти в речь обучающегося особый стилисти-

ческий колорит, придать ей непринужден-

ность и эмоциональное самовыражение, 

что, несомненно, вызовет одобрительный 

отклик у собеседника и для самого ино-

странного говорящего станет мотивирую-

щим фактором к употреблению в своей 

речи идиом. 

В этой же связи подчеркнем, что благо-

даря легкой запоминаемости (в силу своей 

образной экспрессии и метафоричности) 

уже на начальном уровне достигается как 

активное знание общеупотребительных 

ФЕ, так и эффект усвоения и закрепления 

нового, необходимого в процессе обучения 

РКИ грамматического и лексического ма-

териала. Выборочное и методически огра-

ниченное количество фразеологии и идио-

матики должно вводиться «тематически». 

К определенной теме следует подбирать 

фразеологизмы, лексически и грамматиче-

ски подходящие к изучаемой на том или 

ином этапе теме. Так, например, в рамках 

темы «Животные: работа не волк; ни рыба, 

ни мясо; гусь свинье не товарищ; как свинья 

в апельсинах; убить двух зайцев; в теме «Се-

мья»: жить как кошка с собакой; два сапога 

пара; мужи и жена – одна сатана; в теме 

«Здоровье. Тело человека»: здоровый как 

дуб; сердце болит; палец о палец не ударить; 

голову сломать; пришло в голову; вылетело 

из головы; руки опустить; или в рамках 

темы «Еда»: хлеб всему голова; сидеть на 

хлебе и воде; щи да каша – пища наша; лапшу 
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на уши вешать и так далее. Одновременно 

в ходе обучения – с целью расширения лек-

сического запаса и закрепления граммати-

ческого материала – в процессе их освое-

ния следует постепенно вводить в речевой 

обиход учащихся такие частотные в оби-

ходной речи идиомы как, например: век 

живи – век учись; спать как убитый; курить 

как паровоз; ругаться как сапожник; ка-

таться как сыр в масле, проще пареной 

репы, (с этим человеком) каши не сваришь; 

медом намазано; глупый как пробка; паль-

чики оближешь; как селедки в банке, семь раз 

отмерь – один отрежь; Москва слезам не ве-

рит и подобные. 

Если лингвистически и методологически 

проанализировать приведенные примеры, 

то мы придем к выводу о том, что 1) лекси-

ческие компоненты этих ФЕ весьма ча-

стотны в повседневной разговорно-быто-

вой речи; 2) их экспрессивность, образность 

и эмоциональная окраска способствует 

быстрому запоминанию; 3) на грамматиче-

ских и синтаксических моделях этих и по-

добных ФЕ в иноязычной или билингваль-

ной аудиториях легко и в занимательной 

форме можно отрабатывать любые грамма-

тические конструкции, представляя их как 

языковые формулы или речевые штампы 

уже для их «нефразеологического» исполь-

зования в разговорной речи. 

Обратим также внимание на то, что 

важным в подаче фразеологического мате-

риала является как их контекстуальное, так 

и узусное употребление преподавателем на 

занятиях в своей речи, в том числе фактор 

провоцирования студентов к активному 

использованию идиоматики [10, с. 17]. 

Например, уже на самых начальных этапах 

обучения РКИ включение преподавателем 

в рамки преподавательской коммуникации 

с иностранным студентом таких фразеоло-

гизмов, как, например, от а до я; мне все 

равно/наплевать; каша в голове; работать 

как пчелка/лошадь; очередь как Мавзолей; 

голодный как волк; сыт по горло/уши; 

устать как собака; китайская грамота; 

грязный как свинья; чистый как стекло; 

сердцу не прикажешь и подобных может 

выполнять одновременно две функции: 

1) помогать усвоению новой лексики, а 

также многих грамматических и синтакси-

ческих конструкций; 2) использоваться для 

освещения культурологического аспекта в 

преподавании. Вместе с тем еще раз под-

черкнем, что принципы отбора фразеоло-

гизмов должен быть ориентирован не 

только на усвоение и закрепление входя-

щих в них лексических единиц, но в 

первую очередь – именно на частотность 

их употребления в повседневной русской 

речи [4, с. 94]. 

Важную роль в аспекте преподавания 

РКИ играет включение в учебный процесс 

и фразеологизированных речевых кон-

струкций междометного характера. Подоб-

ные языковые единицы весьма свой-

ственны для повседневной непринужден-

ной речи при выражении тех или иных 

эмоций [8, с. 89]. Это прежде всего фразео-

логизированные междометные сочетания, 

с помощью которых можно выразить та-

кие эмоциональные чувства, как удивле-

ние, сомнение, заинтересованность, восхи-

щение, страх, неприязнь и т. п. Без их зна-

ния у обучающихся возникают трудности 

в рамках диалогичного языкового контакта 

[6, с. 41]. Имеются в виду такие устойчивые 

эмоционально-экспрессивные сочетания, 

как, например: ничего себе!; с ума сойти!; 

(кошмар и) тихий ужас!, а также устоявши-

еся словосочетания, выражающие повы-

шенную степень экспрессии, типа: какой 

кошмар!; вот это да!; не может быть!; да 

ты что?!; умереть не встать!; надо же? – 

неужели!; ух ты!; черт побери / подери / 

возьми!; ничего себе! и им подобные. Или, 

например, фраза, понимаемая в контексте 

ситуации иностранцем буквально, может 

привести к коммуникативно-понятий-

ному диссонансу: Как пройти к Красной 

площади? – Не скажу! 

Подобные единицы обязательно 

должны включаться уже на уровнях А1 – 

А2, поскольку, выходя из аудитории, ино-

странный студент моментально слышит их 

в повседневном «уличном» общении, и без 

предварительной языковой подготовки, 

обязывающей преподавателя к дидактиче-

скому подходу, он оказывается в ситуации 

полного коммуникативного недопонима-

ния расхожих повседневных выражений и 

фраз, в том числе и интонационных кон-

струкций, даже если в них использованы 

лексические компоненты, которыми он вла-

деет. Причем отметим, что их включение в 

процесс обучения РКИ необходим также и с 

точки зрения придачи оттенка непринуж-

денности в соответствующих коммуника-

тивных контекстах, в том числе и при вы-

полнении грамматических упражнений в 
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рамках аудиторных занятий, что в значи-

тельной мере будет способствовать преодо-

лению языкового барьера [1, с. 28]. 

На более высоких уровнях обучения 

(как, в частности, В2 – С1) выборочное вве-

дение фразеологизмов может быть до-

вольно полезным материалом для закреп-

ления полученных не только лексико-

грамматических знаний, но одновременно 

и культурологических. Такие фразеологи-

ческие единицы могут подаваться в виде 

подсказок тех или иных грамматических 

словоформ, например, как устойчивые 

языковые формулы, в частности: 

1) в процессе освоения системы глаго-

лов движения в целях дидактической отра-

ботки их формального грамматического и 

многогранного словообразовательного ас-

пекта, равно как и с точки зрения языковой 

прагматики: прийти в голову; вылетело из 

головы; выйти из себя; прийти в себя; во-

дить за нос; разошлись как в море корабли и 

другие, а также при объяснении отдельных 

типов синтаксических конструкций: идти 

лесом; пролететь как фанера над Парижем; 

бежать как лань; ходить гоголем/павлином; 

ползать как черепаха и т.п. 

2) для закрепления сложных для ино-

странного учащегося случаев словообразо-

вания именных или глагольных форм на 

уровнях А2 – В2: собаку съесть (в чем-л.); 

вставлять палки в колеса; сломя голову; 

фольклоризмы: зимой и летом одним цве-

том; когда я ем – я глух и нем; без труда не 

вытащишь и рыбку из пруда и подобные; 

3) на более продвинутых этапах обу-

чения РКИ (С1) по вышеуказанным при-

чинам в рамках прагматической методоло-

гии целесообразно включать такие ФЕ, ко-

торые, помимо лексико-грамматического 

материала, фоново дают еще и культуро-

логические знания, как, например: встре-

чать хлебом-солью; в Тулу со своим самова-

ром; высокий как Останкинская башня; ко-

ломенская верста; иди в баню!; язык до Киева 

доведет; печки-лавочки; одеться как мат-

решка; сушить сухари; ехать в Москву через 

Владивосток и подобные. 

С чисто методологических позиций от-

метим, что в практике преподавания РКИ 

мы нередко встречаемся с излишним пере-

насыщением фразеологизмами, в том 

числе теми, которые фактически не ис-

пользуются в живой разговорной речи 

даже самих носителей русского языка и 

культуры и которые фиксируются лишь в 

академических словарях русского языка, 

как, например, попавший во многие учеб-

ники фразеологизм бить баклуши, кото-

рый хоть и отражает русскую картину 

мира, но совершенно непригоден для упо-

требления в повседневной речи [9, с. 24]. 

Бесспорно, знание таких и подобного типа 

устойчивых языковых единиц необходимо 

для тех, кто изучает русский язык и куль-

туру, но только на более высоких уровнях 

его изучения. Как в этой связи фразеолог 

В. М. Мокиенко пишет, что выражение 

бить баклуши «практически никому, кроме 

лингвистов, неизвестно», а свое распро-

странение в лингвистических кругах оно 

получило благодаря работам В. В. Вино-

градова [3, с. 12]. По нашим наблюдениям, 

это выражение в настоящее время давно 

вышло на периферию языкового употреб-

ления, если говорить о его узуальном и по-

вседневном использовании в речи. 

Таким образом, еще раз отдельно под-

черкнем важность принципа подбора и 

четкости подачи вводимого фразеологиче-

ского материала и идиоматики, включае-

мых в процесс обучения – с точки зрения 

не столько их культурологической значи-

мости, сколько в смысле частотности и ак-

туальности их употребления, их стилисти-

ческой окраски и прагматической функции 

как в живой речи, так и в текстах различ-

ных функциональных стилей, жанров, 

коммуникативных сфер (особенно на при-

мере языка СМИ и Интернета). 

Результаты и их обсуждение 

Проведенное исследование выявило 

важность подачи фразеологического, иди-

оматического языкового материала в про-

цессе обучения русскому языку иностран-

ных студентов. В исследовании была под-

черкнута роль включения устойчивых язы-

ковых единиц в методику и практику пре-

подавания как вспомогательного средства 

для освоения иностранными или билинг-

вальными учащимися не только лексиче-

ской, но и грамматической основ русского 

языка. Важным позитивным моментом 

включения фразеологии и идиоматики в 

процесс изучения языка является эффек-

тивное формирование и контроль лек-

сико-грамматической компетенции, усвое-

ние которой происходит на том уровне, на 

котором взаимосвязаны лексический и 

грамматический аспекты [4, с. 14]. 

Результаты проведенного исследования 

могут в значительной мере привнести свой 
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вклад в принципы и методологию препо-

давания русского и других языков в ино-

язычной или билингвальной аудиториях. 

Опираясь на преподавательский опыт 

авторов статьи, хотелось бы подчеркнуть 

пользу включения фразеологических еди-

ниц в процесс преподавания не только рус-

ского языка, но и любого другого, как важ-

ный и эффективный методологический ас-

пект. 

Заключение 

В заключение подчеркнем, что в связи с 

обозначенной в статье проблематикой в 

очередной раз возникает вопрос о выборке 

конкретного фразеологического матери-

ала, которые должны включаться в процесс 

обучения русскому языку как иностран-

ному на всех его этапах, причем не только 

с лексической, но и грамматической мето-

дологии закрепления осваиваемого мате-

риала, что одновременно помогает и раз-

витию культурологических знаний. 

Таким образом, включение идиом и 

устойчивых языковых единиц в процесс 

обучения РКИ, начиная даже с самого 

начального уровня, представляется весьма 

полезной и перспективной основой для 

усвоения и закрепления морфологиче-

ского, лексического и синтаксического ма-

териала; они также могут служить полез-

ным иллюстративным и «вербально-куль-

турологическим» подспорьем на занятиях 

по культурологии и страноведению. 
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Введение 

Подготовка иностранных курсантов 

спортивного вуза является важной задачей 

в российской системе высшего военного 

образования. В этой связи следует отме-

тить, что перед преподавателем русского 

языка как иностранного (далее – РКИ) 

стоит «сложная задача создания оптималь-

ных условий для учебно-профессиональ-

ной адаптации иностранного студента» 

[12, с. 55]. Обучение профессиональной де-

ятельности осуществляется посредством 

освоения научного стиля речи и языка спе-

циальности, поскольку «научный текст – 

это особый тип текста с целым рядом 

принципиальных лексико-семантических 

ограничений» [2, с. 37]. 

В данной статье мы представим алго-

ритм работы над специальным научным 

текстом, ориентированный на формирова-

ние русскоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции. «Пони-

мание текста, конструирование речи в виде 

устного или письменного сообщения – это 

одна из главных целей обучения иностран-

ному языку» [11, с. 6]. 

При работе с текстом на занятиях по 

русскому языку особое внимание мы уде-

ляем синтаксическим особенностям науч-

ного текста. Обучение на материале рече-

вых образцов позволит выработать у обу-

чающихся навык использования речеобра-

зующих структур в речи, активизирует 

формирование умения воспринимать тек-

стовые элементы научного произведения, 

что поможет удовлетворить потребности 

студентов в учебно-профессиональной 

сфере. На занятиях по языку специально-

сти изучение лексико-грамматических и 

композиционных особенностей каждого 

типа речи позволит без усилий анализиро-

вать научный текст, определять его тему, 

основную мысль, выявить межфразовые 

связи, сравнивать и обобщать материал, а 

также впоследствии создать свое высказы-

вание в устной или письменной форме. 

Вопросами функционирования слож-

ного предложения в иностранной аудито-

рии занималась Л. Л. Бабалова [1]. Общие 

синтаксические особенности научного 

стиля речи с позиции методики обучения 

иностранцев описаны О. Д. Митрофано-

вой [9]. На функционально-семантиче-

скую значимость казуальных конструкций 

для научного изложения ввиду их высокой 

частотности, а также на возможность при-

чинных, условных, целевых, уступитель-

ных моделей свободно объединяться друг с 

другом в рамках одного высказывания ука-

зывает Л. П. Земскова [4, с. 129]. Н. М. Ла-

риохиной принадлежит качественное опи-

сание синтаксических структур простого 

предложения, роль которых в создании 

специфики научного стиля наиболее суще-

ственна и очевидна [8, с. 6]. О некоторых 

проблемах активного синтаксиса и обуче-

ния языку на продвинутом этапе пишет 

В. П. Гришунин, который отмечает, что од-

ной из особенностей характера речепроиз-

водства на продвинутом этапе обучения 

является усложнение речевой программы 

и предлагает новый вид речевого упражне-

ния – «производство учащимися микро-

текста по заданной ситуации (теме) с по-

следующим варьированием формы всего 

высказывания путем систематического ва-

рьирования факторов преподавателем» [3, 

с. 130]. 

Посредством сопоставительного ана-

лиза использования сложноподчиненных 

предложений в устной и письменной фор-

мах научного стиля, а также устной разго-

ворной речи Т. Т. Инфантова определяет 

частотность их использования. Это позво-

лило определить наиболее частотные кон-

струкции, используемые в научном стиле 

речи [5]. Н. Н. Янова отмечает, что «для ра-

циональной организации обучения языку 

специальности требуются теоретически 

обоснованные данные о реальном соотно-

шении общенаучного и узкоспециального, 

о наборе конструкций, представленных ча-

стотно» [14, с. 2]. Качественно-количе-

ственный анализ функционирования 

сложного предложения в текстах учебной и 

научно-технической литературы проведен 

М. А. Костиной, которая выявила наиболее 

частотные модели научного стиля речи и 

пришла к выводу, что язык научно-техни-

ческой литературы отличается от общели-

тературного языка частотой употребления 

и распределения предложений [6]. Иссле-
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дование по выделению сложных предло-

жений на основе анализа учебников по 

профилирующим дисциплинам прове-

дено В. А. Степаненко, которая выявила 

«перечень структур сложного предложе-

ния, характерных для изучения научного 

стиля в целом, а также перечень структур 

сложного предложения, выделенных для 

обучения языку естественно-технического 

и научного профиля» [13, с. 175]. Резуль-

таты исследования автора нашли отраже-

ние в редакции требований по русскому 

языку как иностранному для Первого сер-

тификационного уровня [Программа по 

русскому языку как иностранному 2001]. 

Цель: методическое описание практиче-

ского занятия, предназначенного для про-

ведения с иностранными курсантами спе-

циального факультета и нацеленного на 

формирование навыков употребления 

сложных структур научного произведения. 

Методами исследования явились: 

а) лингвистическое наблюдение – анализи-

руются контексты употребления сложного 

предложения в специальном научном тек-

сте; б) описательный метод – предлагаемые 

для изучающего чтения задания подверга-

ются описанию с позиции их предъявле-

ния в иностранной аудитории. 

Материалом исследования послужили 

тексты учебников для профилирующих 

дисциплин, в частности текст «История 

выживания» из учебника «Основы выжи-

вания». Ч. 1.: Учебник. СПб.: ВИФК, 2105. 

205 с. 

Результаты и их обсуждение 

Как правило, на занятиях по языку спе-

циальности текст предъявляется в сопро-

вождении заданий, которые в зависимости 

от принципа «от простого к сложному», 

«от языковых к коммуникативно-речевым 

навыкам» ранжируются следующим обра-

зом: предтекстовые, притекстовые, после-

текстовые. Предтекстовые упражнения 

нацелены на выработку языковых навыков 

адекватного восприятия слов, словосочета-

ний, предложений – на адекватное усвое-

ние как терминологии, так и грамматиче-

ских конструкций научного стиля речи. 

Данные задания носят подготовительный 

характер и предназначены для снятия язы-

ковых и лексико-грамматических трудно-

стей, поскольку благодаря им происходит 

отработка и семантизация лексики, акти-

визируются специфические грамматиче-

ские конструкции, усваиваются сложные 

грамматические явления по каждой теме. 

Они предъявляются по принципу «от усво-

ения лексического значения слова через 

грамматические конструкции научного 

стиля речи к овладению основной инфор-

мацией текста». 

ЭТАП 1. Выполнение предтекстовых  

заданий 

Наиболее эффективными среди пред-

текстовых заданий являются: а) анализ 

терминов урока; б) работа с неизвестной 

лексикой, представленной отглагольными 

существительными с суффиксом ени (об-

разование СВ и НСВ); в) построение слово-

сочетаний с изученной лексикой, а затем 

их склонение; г) работа с однокоренными 

словами (подборка однокоренных слов); 

д) предграмматическая работа – образова-

ние всех видов причастий от полученных 

глаголов; е) обсуждение сложных суще-

ствительных текста, составление с ними 

синонимичных понятий. 

В целях более эффективного усвоения 

информации текста предлагается работать 

с его структурными компонентами, взя-

тыми из разных абзацев текста. Это позво-

лят формировать навыки поискового чте-

ния. Например, можно предложить обуча-

ющимся заполнить таблицу. 

 

Глагол Значение Модель использования Пример из текста  

Уделять Отдавать больше 

времени   

Кто (1) уделял внимание 

кому (3) 

А. В. Суворов огромное внимание уделял 

подготовке одиночного солдата 

Приводить        

Ускорить        

Позволить        

 

ЭТАП 2. Выполнение притекстовых  

заданий 

«Притекстовые задания способствуют 

развитию умений анализировать смысло-

вую, формальную и коммуникативную 

устроенность прочитанных или прослу-

шанных текстов различных функцио-

нально-семантических типов» [7, с. 4]. Дан-

ные задания состоят из установочных во-
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просов и нацелены на овладение языко-

выми особенностями научного стиля речи, 

посредством которого формируется навык 

коммуникации в учебно-научной и про-

фессиональной сфере в соответствии с бу-

дущей специальностью студента. 

Задание 1. Прочитайте текст полно-

стью, а затем по абзацам (10 мин.). 

История выживания 

Опыт войн, ведущихся человечеством на 

всём протяжении своего существования, по-

казывает, что в значительной степени 

успех сопутствовал тем полководцам, воен-

ным руководителям и в целом народам, ко-

торые при подготовке войск, одиночного во-

ина уделяли много времени его индивидуаль-

ной подготовке, способности к действиям в 

самых различных климатических зонах, вы-

живанию в экстремальных ситуациях. 

История приводит немало поучительных 

примеров. Так, Россия длительное время вела 

боевые действия против Крымского ханства, 

но предпринимаемые походы зачастую не 

приносили желаемого результата. Даже в 

тех случаях, когда непосредственно сражения 

приводили к успеху, значительная часть вой-

ска гибла от неприспособленности к ведению 

боевых действий в местности с жарким су-

хим климатом и отсутствием достаточ-

ного количества источников воды. 

Неподготовленность армии Наполеона к 

ведению боевых действий зимой в значи-

тельной степени ускорила ее поражение в 

войне с Россией. 

В то же время можно привести доста-

точно много положительных примеров. Вы-

дающийся русский полководец А. В. Суворов 

огромное внимание уделял подготовке оди-

ночного солдата, способности его действиям 

в самых различных экстремальных ситуа-

циях, что позволило ему за всю свою военную 

карьеру не проиграть ни одного сражения. 

В современных условиях значение такого 

фактора, как способность к действиям воен-

нослужащего в самых различных экстремаль-

ных ситуациях, значительно возросла. 

Опыт современных войн и современных кон-

фликтов показывает, что для ведения бое-

вых действий большие группировки войск пе-

редислоцируются из одних регионов в другие 

на значительные расстояния с различными 

природными, климатическими и другими 

условиями.  На деле это означает, что воен-

нослужащий при прохождении службы дол-

жен быть подготовлен к действиям в этих 

различных условиях [10]. 

ЭТАП 3. Выполнение послетекстовых 

заданий 

Послетекстовые задания направлены на 

формирование навыка воспроизведения 

прочитанного текста, на определение глав-

ной мысли текста, вычленение основной 

значимой информации, умение строить 

логические выводы. Данные упражнения 

выводят студента на уровень коммуника-

ции в устной и письменной форме – по 

тексту студенты отвечают на вопросы, со-

ставляют назывной или вопросный план 

текста, конспектируют и пересказывают 

текст, опираясь на план или конспект, со-

ставляют собственное монологическое вы-

сказывание, то есть выходят на продуктив-

ные виды речевой деятельности. 

Среди наиболее эффективных послетек-

стовых заданий мы выделяем следующие: 

Задание 1. Озаглавьте текст. Назовите 

ключевые слова каждого абзаца. Переска-

жите сжато каждый микротекст (о чём аб-

зац текста?). Начните свой ответ: в абзаце го-

ворится о том, что … / абзац о том, что … 

Задание 2. В каждом абзаце найдите 

одно-два главных предложения и задайте 

к ним вопросы. 

Задание 3. Выберите правильный вари-

ант продолжения фразы. Впишите ответ. 

1. В первом абзаце говорится  … а) об успешности полководцев, которые не занимаются своими воинами; б) об 
успешности тех полководцев, которые уделяли не очень много времени индиви-
дуальной подготовке воина.; в) об успешности тех полководцев, которые уделяли 
много времени индивидуальной подготовке воина.  

 
 

 

2. Во втором абзаце говорится  … а) о том, что войны нас ничему не учат; б) о том, что история войн нас учит опыту. 

3. В третьем абзаце говорится … а) что Суворов огромное внимание уделял подготовке одиночного солдата; б) что 
Суворов не занимался подготовкой одиночного солдата. 

4. В четвёртом абзаце говорится 
… 

а) о том, что для успешной передислокации солдат должен быть выносливым; б) 
о том, что для успешной передислокации солдат должен быть владеть стрелко-
вым оружием. 

1 2 3 4 
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Задание 4. Скажите, верно ли данное 

утверждение. При неверном утверждении 

укажите правильный вариант ответа. 

Задание 5. Допишите начало предло-

жения. 

Задание 6. Восстановите правильный 

порядок слов в предложениях. 

ЭТАП 4. Грамматика занятия 

«Сложные предложения» 

Задание 7. Найдите, а затем отредакти-

руйте (исправьте) грамматические ошибки. 

1. Опыт войн, который ведёт человече-

ство, говорит о многом. 2. Опыт показы-

вает, чтобы успех сопутствовал не всем 

полководцам. 3. Россия длительное время 

вела боевые действия против Крымского 

ханства, и предпринимаемые походы зача-

стую не приносили желаемого результата. 

4. Военнослужащий должен быть выносли-

вым, чтобы он вынести все трудности. 

Задание 8. Трансформируйте сложные 

предложения со словом который в пред-

ложения с причастным оборотом. 

1. Опыт войн, которые ведутся человече-

ством на всём протяжении своего существо-

вания, показывает успех полководцев. 2. 

Успех сопутствовал тем полководцам, ко-

торые уделяли много времени индивидуаль-

ной подготовке воина. 

Задание 9. Аудирование. Прослушайте 

аудиотекст. Отметьте правильную/непра-

вильную информацию либо отсутствую-

щую информацию (которая не звучала в 

процессе воспроизведения). 

Задание 10. Прослушайте лекцию «Ис-

тория выживания», кратко запишите ос-

новную информацию лекции. Законспек-

тируйте. Используйте сложные предло-

жения. 

Имейте в виду: 

Правило 1 – не начинать записи с пер-

вых слов лектора (необходимо дослушать 

мысль до конца, понять её). 

Правило 2 – приступать к записи в тот 

момент, когда заканчивается мысль и 

начинается её комментирование. 

Правило 3 – выделять отдельные части 

конспекта: заголовки, выводы, абзацы. Де-

лать отступы для отделения одной мысли 

от другой. 

Правило 4 – использовать условные 

знаки (знаки, символы, формулы), аббре-

виатуры. Уметь сокращать слова по прави-

лам, избегать дословного написания слож-

ных мыслей. 

Ответьте устно на вопросы преподава-

теля по конспекту. 

Задание 11. Игра «Лингвистический 

крокодил». Из каждой команды по очереди 

выходит один курсант. Он шёпотом назы-

вает противнику слово (существительное 

из текста), которому надо дать научное 

определение на литературном языке. 

Нельзя использовать жесты, мимику. 

Критерии оценки: 

– нет формулировки – 0 баллов; 

– неточная формулировка (с жестами, 

междометиями, сниженной лексикой) – 1 

балл; 

– формулировка отвечает требованиям, 

но имеет недостатки – 2 балла; 

– формулировка полностью соответ-

ствует требованиям – 3 балла. 

Задание 12. Разыгрывание ситуаций, 

которые могут возникнуть в будущей 

профессии. Ролевая игра. Создание диа-

лога «Спор профессора и курсанта о 

пользе знаний по истории выживания». 

Профессор: «Информацию об истории 

выживания нужно знать». 

Курсант: «…» 

–………… 

Задание 13. Поспорьте с великими. Со-

гласны ли вы с ними? Используйте сло-

варь. 

Деньги дороги, жизнь человеческая еще 

дороже, а время дороже всего (А. В. Суворов) 

Заключение и выводы 

Итак, на занятиях по РКИ, организован-

ных по представленному нами алгоритму 

работы с научным текстом, полностью ре-

ализуются основные дидактические прин-

ципы лингвометодики – принцип отбора 

материла и принцип системности. В про-

цессе практического занятия обучающиеся 

используют средства языка и речи для по-

лучения и передачи информации, участ-

вуют в совместной продуктивной деятель-

ности и продуктивном диалоге, строят мо-

нологические высказывания разного типа, 

а также осуществляют следующие учебные 

действия: формулируют цель, ставят про-

блемный вопрос, самостоятельно создают 

способы решения проблем поискового и 

творческого характера, оценивают дея-

тельность друг друга, осуществляют поиск 

необходимой информации для выполне-

ния учебных заданий с использованием 

учебной литературы. Итог практического 

занятия – выполнение творческого задания 

– речевые высказывания в устной и пись-

менной форме, что и является конечной 

целью в речевой деятельности иностран-

ных обучающихся. 
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Система заданий, построенная по прин-

ципу предтекстовых, притекстовых и по-

слетекстовых упражнений, позволяет ак-

тивизировать лексико-синтаксический 

строй изучаемого текста, овладеть его спе-

цифическими особенностями. После вы-

полнения всех заданий по теме предпола-

гается контроль (блок вопросов, тестов) 

понимания и усвоения специальной ин-

формации научного текста. 

Таким образом, на наш взгляд, форми-

рование профессиональной компетенции 

будет осуществляться эффективнее, если 

учитывать следующие необходимые 

структурные элементы в работе со специ-

альным научным текстом: 

– лексическая предтекстовая работа, то 

есть снятие лексико-грамматических труд-

ностей (введение новой лексики, усвоение 

и закрепление); 

– подготовка к восприятию нового тек-

ста (изучающее чтение текста для полного 

его понимания, восприятия и воспроизве-

дения); 

– развитие навыков аналитического чте-

ния, поискового чтения, формирование 

умения ориентироваться в тексте; 

– понимание текста на уровне смысла: 

тема, идея, замысел автора, оценка и отно-

шение к нему читателя; 

– формирование умения выражать и до-

казывать свою точку зрения; 

– развитие навыков ведения дискуссии; 

– формирование навыков общения в за-

данной ситуации; 

– развитие монологической и диалоги-

ческой речи; 

– воспитание культуры речи; 

– организация своей деятельности, вы-

сказывание своего мнения; 

– формирование компетенций по всем 

видам речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо); восприятие тек-

ста на слух, развитие навыков аудирования; 

– использование предречевых заданий, 

позволяющих безболезненно выйти в речь 

(приемы трансформации, редактирования, 

конспектирования). 
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РЕЗЮМЕ. Целью статьи является анализ условий и опыта использования дистанционного обучения в 

Бангладеш для определения возможностей обучения русскому языку в таком формате. Методы. В ходе 

работы использовались анализ научных работ, статистических данных, сравнение, описание. Результаты. 

В постпандемийный период в Бангладеш проводятся исследования в области цифровизации страны и 

внедрения современных технологий в образование, отмечается широкое проникновение цифровых тех-

нологий в образовательный процесс, активное использование цифровых устройств, подключенных к ин-

тернету, в учебных целях, расширение доступа педагогов к учебно-методическим ресурсам. В целом 

наблюдается рост сектора дистанционных образовательных услуг. В то же время в сельской местности и 

отдаленных районах страны отсутствуют стабильный интернет и надежное электроснабжение, доступ к 

высокоскоростному интернету, компьютерной технике ограничен из-за стоимости, что определяет отсут-

ствие навыков работы с компьютером, мобильной связью и интернетом у определенной части населе-

ния. Выводы. Интерес и благодарное отношение к России, которые характерны бангладешцам еще со 

времен СССР, выражается сегодня в их заинтересованности в изучении русского языка и культуры. Еже-

годный рост пользователей интернета, мобильной связью, распространение со временем в стране вы-

сокоскоростного интернета позволит большому числу жителей Бангладеш получить доступ к онлайн-кур-

сам и электронным обучающим программам, учебникам по русскому языку. Наличие школ, программ, 

курсов, предлагающих обучение на иностранных языках и предоставляющих услуги дистанционно, а 

также нацеленность образования в Бангладеш на дальнейшее широкое применение цифровых и дистан-

ционных образовательных технологий создает перспективы обучения русскому языку для большого 

числа жителей страны. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, электронные обучающие программы, обучение русскому 

языку, онлайн-курсы, Бангладеш.    
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ABSTRACT. The aim of the article is to analyze the conditions and experience of using distance learning 

in Bangladesh to determine the possibilities of teaching Russian in this format. Methods. In the course of the 

work, the analysis of scientific papers, statistical data, comparison, description were used. Results. In the 

post-pandemic period in Bangladesh, research is being conducted in the field of digitalization of the country 

and the introduction of modern technologies in education, there is a wide penetration of digital technologies 

into the educational process, the active use of digital devices connected to the Internet for educational pur-

poses, teachers' access to educational and methodological resources has been expanded. In general, there 

is an increase in the sector of distance education services. At the same time, in rural areas and remote areas 
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of the country there is no stable Internet and reliable electricity supply, access to high-speed Internet, com-

puter equipment is limited due to cost, which determines the lack of computer skills, mobile communication 

and Internet in a certain part of the population. Conclusions. The interest and grateful attitude towards Russia 

that has been characteristic of Bangladeshis since the Soviet era is expressed today in their interest in learn-

ing the Russian language and culture. The annual growth of Internet users, mobile communications, and the 

spread of high-speed Internet in the country over time will allow a large number of Bangladeshis to access 

online courses and electronic training programs, textbooks on the Russian language. The presence of 

schools, programs, courses offering foreign language education and providing services remotely, as well as 

the focus of education in Bangladesh on the further widespread use of digital and distance education tech-

nologies creates prospects for teaching Russian to a large number of residents of the country. 

Keywords: distance learning, electronic training programs, Russian language training, online courses, 

Bangladesh. 
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Введение 

Распространение русского языка в стра-

нах южноазиатского макрорегиона, как 

эффективный механизм политического, 

экономического, культурного взаимодей-

ствия, актуально для современной России. 

Изучение русского языка гражданами 

Бангладеш, получение ими высшего обра-

зования и другие способы экспорта образо-

вательных услуг на русском языке откры-

вают перспективы сотрудничества в сфере 

бизнеса с российскими компаниями, повы-

шают интерес к российской культуре и 

науке у бангладешцев, расширяют и укреп-

ляют международные связи между двумя 

странами. 

Бангладеш – давний партнер России в 

Южной Азии. Отношениям между РФ и 

НРБ, основанным на равноправии, добро-

желательности, учете интересов друг друга, 

уже более 50 лет. 

Продолжение диалога между странами 

в сфере образования будет способствовать 

расширению практики обучения студентов 

из Бангладеш в вузах России, которая 

начала распространяться сразу после того, 

как в 1972 г. Советский Союз одним из пер-

вых признал независимость НРБ. Уже в 

1978 г. первые бангладешцы – выпускники 

советских вузов вернулись на родину, где 

стали востребованными специалистами. 

Благодаря своим знаниям, профессиона-

лизму они играют важную роль в соци-

ально-экономическом развитии Народной 

Республики Бангладеш, возглавляя кли-

ники, предприятия, вузы, корпорации, от-

расли, активно участвуя в работе Русского 

дома в Дакке, и пользуются уважением у 

соотечественников. С учётом этого можно 

предположить востребованность курсов 

русского языка и интерес к образованию на 

русском языке среди жителей Бангладеш в 

настоящее время и следует изучить воз-

можности обучения русскому языку бан-

гладешцев посредством дистанционного 

образования, когда обучение проходит в 

режиме реального времени в так называе-

мом виртуальном классе. 

Материалы и методы 

Для определения возможностей внедре-

ния онлайн обучения русскому языку в 

Бангладеш в первую очередь надо знать, 

насколько доступны информационно-

коммуникационные технологии и попу-

лярно дистанционное образование в этой 

стране. Для этого была изучены научная 

литература, статистические данные и дру-

гие источники, проведен сравнительный 

анализ. 

Под дистанционным образованием по-

нимается форма получения образования, 

при которой в образовательном процессе 

используются традиционные и инноваци-

онные методы, средства и формы обуче-

ния, основанные на компьютерных и теле-

коммуникационных технологиях. Дистан-

ционное обучение как способ обучения 

позволяет связать преподавателя и обуча-

ющегося, находящихся в различных гео-

графических регионах, и обеспечить их 

взаимодействие посредством специальных 

технологий. Обучение, основанное на ди-

станционных образовательных техноло-

гиях, получает широкое распространение 

благодаря следующим своим характери-

стикам: гибкости, модульности, экономич-

ности, технологичности, охвату большого 

количества обучающихся, – и предполагает 
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использование таких средств обучения, как 

учебные электронные издания, компью-

терные обучающие системы, аудио- и ви-

део учебные материалы и др. 

Отметим, что впервые подключение к 

интернету в Бангладеш было установлено 

в 1996 году [7]. После этого дистанцион-

ные образовательные технологии поне-

многу внедрялись в систему образования 

Бангладеш. Например, Открытый универ-

ситет Бангладеш, созданный в 1992 г. и ис-

пользовавший радиоплатформу для обу-

чения, стал впоследствии первым образо-

вательным учреждением, предоставившим 

возможность получить высшее образова-

ние дистанционно посредством информа-

ционных и коммуникационных техноло-

гий. В частном Азиатском университете и 

некоторых других сейчас обучение по от-

дельным программам ведется дистанци-

онно [5]. 

Одной из ведущих школ Дакки в настоя-

щее время является дистанционная Школа 

Ага Хана с обучением на английском языке, 

предлагающая дипломную программу в 

рамках программы Международного бака-

лавриата (IB), а также программу Кем-

бриджских международных экзаменов 

(CIE) IGCSE и A- Levels. Также осуществ-

ляют дистанционное обучение Американ-

ская международная школа Дакки, Бангла-

дешская международная школа и колледж, 

Международная школа и колледж Парк, 

Международная школа Green Herald Свя-

того Франциска Ксавьера и др. 

Ведущими компаниями в области ди-

станционных образовательных техноло-

гий являются “10 Minutes School”, “Upskill”, 

“BYLCx”, которые на своих платформах 

предоставляют широкий выбор онлайн-

курсов в различных областях [9]. Кроме 

того, дистанционные образовательные тех-

нологии используются при реализации 

проектов, как, например, проект “Hope 

XXL” (2017 г.), основанный на партнерстве 

Бангладеш и Нидерландов. В рамках парт-

нерства для учащихся обеих стран были 

предусмотрены учебные занятия по куль-

туре, здоровью и безопасности, технологи-

ческим навыкам и цифровым иннова-

циям [11]. То есть дистанционное обуче-

ние закрепляется и распространяется в си-

стеме образования Бангладеш, при этом 

функционируют школы и курсы, создан-

ные на основе международного сотрудни-

чества. Поэтому при создании соответ-

ствующих условий дистанционное обуче-

ние русскому языку видится возможным и 

востребованным. 

Следует отметить, что во время панде-

мии Covid-2019 Республика Бангладеш, как 

и большинство государств мира, столкну-

лась с неотложной необходимостью пере-

хода на дистанционное обучение с охватом 

максимального числа учащихся. Это по-

влекло за собой проблему готовности 

учебных заведений к переходу в онлайн-

режим. Правительством страны были при-

няты меры, которые предусматривали ока-

зание технической помощи преподавате-

лям и обучающимся для осуществления 

учебной коммуникации, разработку про-

грамм дистанционного обучения на базе 

различных устройств, контента дистанци-

онного обучения и распространение уро-

ков на разных платформах (мобильной, 

медиа-, интернет- и радиоплатформе). 

Как указал Пробир Кумар Бхаттачарья, 

генеральный директор Департамента сред-

него и высшего образования, во время ка-

рантина правительству удалось организо-

вать 200 занятий для учащихся средних 

школ и 100 занятий для учащихся началь-

ных классов с преподавателями из Дакки. 

При этом он выразил обеспокоенность 

тем, что около 15 % студентов не имели до-

ступа к дистанционным занятиям [12]. 

В период пандемии выявилось заметное 

неравенство между сельскими и город-

скими школами по наличию устройств для 

дистанционного обучения. Школы в город-

ских трущобах, в основном начального 

уровня, также находились в невыгодном 

положении. В целом 14 % учителей сооб-

щили, что у них в школах нет компью-

тера/ноутбука, значительно больше таких 

случаев было отмечено в сельских школах и 

городских трущобах (около 25 %) [10, с. 10]. 

Вопросы дистанционного обучения сту-

дентов во время пандемии Covid-19 были 

изучены М. Ю. Абабковой и соавторами 

[1]. Согласно результатам опроса 90 сту-

дентов Бангладеш – университета Дакки и 

университета Раджшахи, проблемами в пе-

риод дистанционного обучения стали: не-

хватка электронных устройств, недоста-

точный пользовательский опыт, плохой 

интернет, отключение электричества. При 

этом половина бангладешских студентов 

для учебы использовала смартфоны, часть 

https://en.wikipedia.org/wiki/St_Francis_Xavier%27s_Green_Herald_International_School
https://en.wikipedia.org/wiki/St_Francis_Xavier%27s_Green_Herald_International_School
https://hdr.undp.org/content/new-hope-through-youth
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студентов имела опыт работы на компью-

тере менее одного года, а использование 

ими интернета было ограниченным и зави-

село от ситуации. 

Результаты и обсуждение 

Во время пандемии дистанционное обу-

чение в Бангладеш обнажило проблемы 

его организации и доступности, которые, 

как правило, характерны для стран с преоб-

ладанием населения в сельской местности 

и с низким уровнем его дохода. Отмечают, 

что предложенные в этот период такие 

способы обучения, как трансляция уроков 

по телевидению, онлайн-обучение через 

YouTube, оказались малорезультативными 

по причине отсутствия во многих домах 

вне столицы телевизоров, цифровых 

устройств, доступа к интернету. 

Согласно оценке правительства, на ко-

нец марта 2020 года общее число интернет-

абонентов составляло 103,3 млн, а общее 

число абонентов мобильной связи – 165,3 

млн. Но эти цифры не отражают возмож-

ности доступа к интернету разных групп 

населения страны, особенно из более бед-

ных сообществ и регионов. Среди 42 стран 

Азии, Европы, Ближнего Востока, Африки, 

Северной, Южной и Центральной Аме-

рики скорость интернета у бангладешских 

пользователей самая низкая. Более того, ни 

один из операторов мобильной связи не 

может обеспечить пороговую скорость ин-

тернета нигде за пределами столицы [13]. 

После пандемии ситуация стала ме-

няться, что закономерно: именно этот пе-

риод обусловил широкое проникновение 

цифровых технологий в образовательный 

процесс, активное использование цифро-

вых устройств, подключенных к интер-

нету, в учебных целях и рост сектора обра-

зовательных услуг. 

В Бангладеш расширились исследова-

ния в области цифровизации страны и 

внедрения современных технологий, в об-

разование в частности. Было проанализи-

ровано состояние обучения в период пан-

демии на основе дистанционных образова-

тельных технологий и определены основ-

ные направления дальнейшего развития 

образования в стране [10], изучены фак-

торы цифрового неравенства в Бангладеш 

[12]. К последним исследователи отнесли 

образовательные, инфраструктурные, со-

циальные, экономические и мотивацион-

ные факторы, которые включают: отсут-

ствие стабильного и надежного электро-

снабжения в сельской местности и отда-

ленных районах страны; отсутствие базо-

вого образования, навыков работы с ком-

пьютером, мобильной связью и интерне-

том; отсутствие доступа к высокоскорост-

ному интернету, ограниченный доступ к 

нему из-за его стоимости; отсутствие моти-

вации к его использованию и изучению; 

отсутствие удобного пользовательского 

интерфейса и др., что соотносится с 

названными в работе [1]. 

В связи с необходимостью создания в 

стране образовательной среды с поддерж-

кой дистанционных технологий и мобиль-

ных устройств предлагается разработать 

модель дистанционного обучения, которая 

может максимизировать интерактивность, 

так как большинство бангладешских обу-

чающих программ имеют тенденцию 

только собирать и представлять информа-

цию [6]. Внедрение такой модели будет 

способствовать тому, что мобильные 

устройства станут важным средством про-

хождения онлайн-курсов, в том числе по 

русскому языку как иностранному. Для 

продвижения русского языка необходимо 

создание соответствующих мобильных 

приложений для изучения русского языка 

и образовательных интернет-ресурсов на 

русском языке. 

Уже сегодня цифровые технологии зна-

чительно расширили доступ педагогов к 

учебно-методическим ресурсам. Портал 

для учителей Бангладеш насчитывает бо-

лее 600 тысяч пользователей [4]. 

На пути к восстановлению образования 

в стране создана цифровая образователь-

ная платформа «Ghore Boshei Shikha», или 

«Обучение дома», содержащая видеоро-

лики по истории, а также советы для роди-

телей по формированию у детей привычки 

читать. Кроме того, для развития навыков 

чтения у детей используются социальные 

сети [2]. 

Такие порталы и платформы могут 

быть дополнены контентом для препода-

вателей русского языка и изучающих рус-

ский язык. 

Число пользователей мобильной связи 

и интернета в Бангладеш возросло, что 

свидетельствует о росте доступности он-

лайн-услуг. По состоянию на 2023 г. уже за-

регистрировано 181,4 млн подключений 

мобильной связи и 126,3 млн интернет-со-

единений [8]. Хотя Центр политического 

https://www.un.org/ru/157017
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диалога (CPD) обратил внимание на то, что 

и в 2023 году многие сельские школы не 

оснащены интернетом, например, 54 % 

школ в Тхакургаоне и 59 % в Нильфамари 

не имеют доступа к нему [15]. Ежегодный 

неуклонный рост числа пользователей ин-

тернета и мобильной связи позволяет 

охватить все большее число граждан Бан-

гладеш онлайн обучением, но сегодня оно 

может быть ориентировано на крупные го-

рода, где доступен интернет и редки от-

ключения электричества. 

В то же время для расширения числа 

пользователей интернета правительством 

страны запущен ряд проектов, в том числе 

Бангладешский проект доступа к сети в 

сельской местности (BRIA), который обес-

печивает доступ к спутниковому интер-

нету более чем 1000 деревень в стране [3]. 

Благодаря спутниковому интернету в це-

лом в стране меняется цифровой ланд-

шафт, у жителей отдаленных районов по-

является доступ к сети. Перед людьми от-

крывается много возможностей получить 

онлайн знания и навыки, в том числе изу-

чить русский язык, узнать российскую 

культуру, интерес к которым у бангладеш-

цев всегда был приоритетным. 

Выводы 

Вынужденный переход на дистанцион-

ное обучение в период пандемии подгото-

вил Республику Бангладеш к более актив-

ному применению дистанционных образо-

вательных технологий и обусловил необ-

ходимость распространения смешанного 

обучения, которое увязывает обучение в 

классе и дистанционное обучение. Успех 

последнего зависит от заинтересованности 

учащихся, которая достигается интерак-

тивностью системы обучения, для чего 

необходима разработка соответствующих 

программ и обеспечение доступа к высоко-

скоростному, надежному интернету. 

Внедрение спутникового интернета поз-

воляет большому числу жителей Бангла-

деш получить доступ к образовательным 

ресурсам, таким как онлайн-курсы и элек-

тронные обучающие программы и книги, 

что особенно важно для сельских районов. 

Наличие иностранных школ, школ с 

обучением на иностранных языках, предо-

ставляемых услуги в дистанционно, а 

также нацеленность образования в Бангла-

деш на дальнейшее широкое применение 

цифровых и дистанционных образова-

тельных технологий создает перспективы 

обучения русскому языку для большого 

числа жителей Бангладеш, которые прояв-

ляют большой интерес к русскому языку и 

культуре. 

При разработке дистанционных обуча-

ющих курсов по русскому языку следует 

оценить возможности целевой группы 

проходить программы онлайн-обучения и 

при этом учитывать наличие доступа в ин-

тернет студентов из Бангладеш и важность 

оказания им методической помощи по 

обучению в онлайн-среде. Пандемия 

Covid-2019 ускорила сложные адаптацион-

ные процессы в образовании, прежде всего 

в дистанционном и электронном. Связан-

ные с этим изменения форм и методов обу-

чения, а также роли и потребностей препо-

давателей и учащихся требуют учета при 

возможной сегодня организации дистан-

ционного обучения русскому языку. 
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