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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Общая педагогика, история педагогики и образования

Современные образовательные реалии, реали-
зация инновационных подходов и трендов в об-
разовании определяют значимость владения пе-
дагогом умениями решать педагогические задачи 
разного уровня (стратегического, тактического, 
оперативного), проявлять свою проектную ком-
петентность, которая является одним из состав-
ных компонентов профессиональной компетент-
ности. Проектирование прочно вошло в систему 
отечественного образования: учебно-воспита-
тельный процесс в учреждениях дошкольного 
и основного образования, система вузовской под-
готовки, дополнительного образования, управле-
ние образовательными системами, организация 
деятельности детских и молодежных обществен-
ных организаций и объединений и пр. 

Проектная деятельность рассматривается как 
креативная образовательная технология, способ-
ствующая позитивному преобразованию и совер-
шенствованию педагогической действительности 
[1]. Кроме того, проектирование используется и 
в других областях нашей жизни: производстве 
и бизнесе, политике и социальной сфере, науке, 

культуре и искусстве и пр. Реализация проектов 
становится неотъемлемой частью профессио-
нальной деятельности каждого человека. 

Н. В. Матяш и Ю. А. Володина рассматривают 
проектную компетентность как компонент значи-
мых качеств любого профессионала, интегратив-
ную характеристику субъекта деятельности, ко-
торая выражается в способности и готовности че-
ловека к самостоятельной теоретической и прак-
тической деятельности по разработке и реализа-
ции проектов в различных сферах социальной 
практики на основе принципов природо- и куль-
туросообразности, проявляется в  осознании 
смысла и  значимости проектной деятельности, 
обоснованном выборе и оптимизации проектных 
решений в случае их многовариантности [2].

Теоретические и методические аспекты проек-
тирования в сфере образования являются пред-
метом научных изысканий многих исследовате-
лей: виды, особенности и логика педагогического 
проектирования (Л. Ф. Беликова [3], И. А. Колес-
никова [4], Е. А. Крюкова [5], М. В. Самойлова [6] 
и др.); сущность и компоненты, условия эффек-

УДК 373.1                                                                DOI 10.37386/2413-4481-2025-2-5-12

Елена Геннадьевна Новолодская
Бийский филиал им. В. М. Шукшина Алтайского государственного педагогического университета, г. Бийск, Россия, pedagog.
naukaBFaltay@yandex.ru

РАЗВИТИЕ ПРОЕКТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
В СИСТЕМЕ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Аннотация. В статье представлен опыт реализации программы развития проектной компетентности педагогов одной 
из общественных организаций Алтайского края. На основе анкетирования были выявлены затруднения педагогов 
в разработке проектов, составлена программа, осуществлен отбор форм проведения и содержания мероприятий по 
развитию проектной компетентности. Полученные результаты показали эффективность экспериментальной работы, 
позволили определить дальнейшие перспективы исследований.
Ключевые слова: компетентностный подход; общественные организации; педагогическое проектирование; проект-
ная деятельность; проектная компетентность педагога; профессиональная компетентность.

Еlena G. Novolodskaya
Biysk Branch of Altai State Pedagogical University, Biysk, Russia, pedagog.naukaBFaltay@yandex.ru

DEVELOPING TEACHERS’ PROJECT COMPETENCE 
THROUGH PUBLIC ORGANIZATIONS

Abstract. The article examines a teacher training program implemented by a public organization in the Altai Territory 
to develop project competence. Through questionnaire analysis, the study identified teachers’ challenges in project 
development, designed a targeted training program, and selected appropriate implementation formats. The experimental 
results demonstrated the program’s effectiveness and outlined directions for future research.
Keywords: competence-based approach; public organizations; pedagogical design; project activity; project competence of 
a teacher; professional competence.
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тивного развития проектной компетентности пе-
дагога и управление данным процессом (Т. А. Ку-
ликова [7], Т. А. Парфенова [8], Э. Р. Саитбаева [9], 
А. С. Узарханова [10] и др.) и т. д.

С. Ю. Щепул выделяет основные методологи-
ческие подходы, в рамках которых следует рас-
сматривать сущность и структурные компоненты 
проектной компетентности педагога: системный 
(компонент профессиональной компетентности, 
целостная сложная система), деятельностный (те-
оретическая и практическая готовность к проект-
ной деятельности), личностно ориентированный 
(комплекс личностных характеристик, обеспечи-
вающих осознанное, ценностное отношение к ре-
ализации профессионально-проектной деятель-
ности в образовательном процессе). Исследова-
тель ведущую роль отводит компетентностному 
подходу, в рамках которого проектная компетент-
ность рассматривается как интегральная харак-
теристика личности, определяющая готовность 
к планированию, целеполаганию, осуществлению 
проектной деятельности, ее оценке и рефлексии 
на основе знаний, умений и личного опыта, с уче-
том профессионально-личностных качеств [11].

Реализация проектов является важной со-
ставляющей системы работы не только образова-
тельных учреждений, но и различных некоммер-
ческих общественных организаций, вносящих 
значительный вклад в развитие и преобразова-
ние социальной сферы, укрепление гражданского 
единства и сохранение национальной самобыт-
ности народов Российской Федерации. Опыт со-
циального партнерства с общественными орга-
низациями в различных регионах нашей страны 
представлен в работах Р.  А. Галиахметова [12], 
Д. В. Некрасовой [13], М. В. Певной [14] и др.

Некоммерческая общественная организация 
Центр культурно-делового сотрудничества «Нем-
цы Алтая» (ЦКДС «Немцы Алтая») к задачам 
своей деятельности относит сохранение этно-
культурного и языкового многообразия, гармо-
низацию межнациональных отношений, реали-
зацию российско-германского сотрудничества 
в  гуманитарной и экономической сферах. Центр 
осуществляет свою работу по различным направ-
лениям: языковое, этнокультурное, молодежное, 
социальное, историческое. 

Язык является одним из основных факторов 
формирования этнической принадлежности. 
В  центре проводятся занятия в клубе немецко-
го языка для всех возрастных групп. Этнокуль-
турная деятельность направлена на сохранение 

и передачу традиций поколений, расширение зна-
ний о национальной культуре и традициях рус-
ских немцев. Ежегодно отмечаются Рождество, 
праздник Трех Королей, Пасха, Праздник урожая 
и День святого Николая. Работают самодеятель-
ные творческие коллективы, которые принимают 
участие в сельских, районных, областных, всерос-
сийских и международных фестивалях немецкой 
национальной культуры. Российско-немецкие 
общественные организации активно поддержи-
вают молодежные инициативы и предоставляют 
возможности для личностного развития подрас-
тающего поколения. При центре организованы 
молодежные клубы, которые являются организа-
торами и участниками различных проектов. Со-
циальная деятельность направлена на поддержку 
пожилых российских немцев, бывших трудар-
мейцев. Также центр выполняет посредническую 
функцию в реализации крупных проектов соци-
альной направленности, таких как гуманитарная, 
медикаментозная, санаторно-курортная помощь. 
Одним из приоритетных направлений деятельно-
сти организаций является работа по сохранению 
истории российских немцев, осуществление ис-
следований в этой области. 

ЦКДС «Немцы Алтая» имеет структурные 
подразделения. Немецкий национальный район 
Алтайского края включает 16 сел, и в каждом на-
селенном пункте функционирует центр немецкой 
культуры. В селе Редкая Дубрава Центр немецкой 
культуры „POZITIW“ (ЦНК «POZITIW») являет-
ся организатором различных социально значи-
мых проектов [15].

Гражданско-патриотический проект „Radi 
maien“ был инициирован в 2019 г. Алтайской 
краевой общественной молодежной организаци-
ей «Юнит» и известным алтайским художником 
Иваном Фризеном. Молодые художники ЦНК 
„POZITIW“ побывали в городе Яровое и в Не-
мецком национальном районе, познакомились 
с культурой и бытом российских немцев. Под ру-
ководством И. И. Фризена изобразили облик су-
ществовавших ранее поселений первой половины 
ХХ века (Каратал, Хортица, Марковка, Степное) 
на своих картинах. Итогом проекта стала выстав-
ка 35 картин «Дом, которого нет» («Das Haus, das 
nicht mehr steht»). В течение года она была пред-
ставлена в музеях истории российских немцев 
Алтайского края и на краевых проектах.

Акция «Добрые дела на Алтае» проходила 
в  2020  г. при содействии Алтайской краевой об-
щественной молодежной организации «Юнит» 
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и  Международного союза немецкой культуры. 
Представители ЦНК „POZITIW“ много лет ведут 
волонтерскую работу, ухаживают за памятником 
Якова Вальтера, своего земляка, погибшего при вы-
полнении интернационального долга в Афганиста-
не. Участники центра и обучающиеся Редкодубрав-
ской СОШ предложили создать в селе мемориаль-
ный памятник «Участникам Великой Отечествен-
ной войны. Труженикам тыла. Трудармейцам», где 
каждый житель села сможет почтить память всех 
земляков, одержавших Великую Победу.

В 2022 г. в рамках социального проекта «Юби-
лейные мероприятия, посвященные 115-летию 
села Редкая Дубрава» на базе центра был органи-
зован музей истории села, часть экспозиций кото-
рого представляла историю российских немцев, 
а также проходили мастер-классы по оригиналь-
ному ручному творчеству и приготовлению наци-
ональных блюд.

Таким образом, актуальность проводимого ис-
следования определяется тем, что проектная дея-
тельность включена в систему работы Центра не-
мецкой культуры „POZITIW“. Особую значимость 
приобретает развитие компетентности педагогов 
центра по разработке и реализации проектов, 
связанных с сохранением истории, национальной 
культуры и традиций русских немцев.

В рамках исследования мы делаем акцент на 
компетентностном подходе в системе образова-
ния, который предполагает формирование у со-
временного учителя умений планировать, осу-
ществлять, регулировать и корректировать цен-
ностно  ориентированную, целенаправленную 
профессиональную деятельность по реализации 
основных образовательных программ в соответ-
ствии с современными стандартами, позитивно-
му преобразованию образовательного простран-
ства, включению обучающихся в проектирование 
собственной жизнедеятельности и окружающей 
среды [16].

При рассмотрении сущности понятия «про-
ектная компетентность педагога» мы исходим из 
дефиниции Т. А. Парфеновой и С. А. Севенюк, где 
представлены основные процедуры педагогиче-
ского проектирования: часть профессионально-
педагогической компетентности, обусловленная 
совокупностью определенных качеств личности 
педагога, высоким уровнем его профессиональ-
ной подготовленности к проектной деятельности 
и обусловливающая прогнозирование, целепола-
гание, моделирование, программирование и реа-
лизацию проектной деятельности обучающихся с 
получением определенных результатов за опреде-

ленное время и с использованием определенных 
ресурсов [17]. 

Опытно-экспериментальная работа по развитию 
проектной компетентности педагогов проводилась 
в 2023–2024 учебном году на базе ЦНК „POZITIW“ 
Немецкого национального района Алтайского края 
(руководитель центра – Г. В. Писаренко). В иссле-
довании приняли участие 20 педагогов. 

На констатирующем этапе для выявления 
актуальных проблем в разработке и реализации 
проектов в данном педагогическом коллективе 
были реализованы некоторые диагностические 
методики. Был использован опросник «Шкала го-
товности к творческо-инновационной деятельно-
сти» (С. Ю. Степанов) [18]. Показатели высокого 
уровня готовности педагогов к творческо-инно-
вационной деятельности, к которой в том числе 
относится и проектная работа, составили 40  %, 
среднего уровня – 50  %, низкого – 10  %. Опро-
шенные осведомлены об инновациях, вводимых 
организацией, имеют положительное отношение 
к ним. Но не все проявляют активность в инно-
вационном поиске, осознанность развития соб-
ственного творческого потенциала.

Далее была проведена диагностическая мето-
дика «Способности педагога к творческому са-
моразвитию» (И.  В. Никишина) [19]. Результаты 
показали преобладание высокого уровня (актив-
ное саморазвитие) – 60  %, средний уровень (от-
сутствует сложившаяся система саморазвития, 
стремление к саморазвитию стимулируется внеш-
ними обстоятельствами) составил 35  %, низкий 
уровень (остановившееся саморазвитие) – 5 %.

Можно сделать вывод, что у коллектива цен-
тра имеется значительный потенциал в организа-
ции педагогического проектирования. Педагоги 
позитивно относятся к различным инновациям, 
используемым в работе организации, участвуют 
в их внедрении, заинтересованы в саморазвитии и 
самосовершенствовании. В центре были разрабо-
таны и получили грантовую поддержку проекты 
по сохранению национальной культуры («Исто-
ки развития танцевальной культуры российских 
немцев», «Актеры и музыканты из числа россий-
ских немцев») и традиций проведения этнических 
праздников – Праздник урожая „Erntedankfest“, 
День святого Мартина, Рождество.

Но имеются определенные затруднения, с ко-
торыми респонденты встречаются в реализации 
конкретных проектов, на различных этапах про-
ектной деятельности. Кроме того, в центре рабо-
тают молодые специалисты, имеющие незначи-
тельный опыт педагогического проектирования. 
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Педагогам было предложено выбрать из списка 
проектных процедур те, которые вызывают труд-

ности в выполнении. Ранжирование затруднений 
представлено на рисунке 1.

Рис. 1. Затруднения педагогов в разработке и реализации проектов

Таким образом, результаты диагностики опре-
делили необходимость разработки и реализации 
программы по развитию проектной компетент-
ности педагогов, овладению умениями по выпол-
нению основных процедур проектирования. 

На формирующем этапе были определены ор-
ганизационно-педагогические условия разработ-
ки и реализации программы:

• учет специфики и направлений деятельно-
сти Центра культурно-делового сотрудничества 
«Немцы Алтая» и, в частности, ЦНК „POZITIW“;

• выявление и анализ затруднений педагогов 
в выполнении проектных процедур;

• обеспечение научно-методического сопрово-
ждения процесса развития проектной компетент-
ности педагогов;

• мотивация педагогов на участие в грантовой 
деятельности центра;

• использование современных информацион-
ных технологий в организации проектной дея-
тельности, организация сотрудничества с соци-
альными партнерами в реализации проектов и пр.

Цель программы: повышение уровня разви-
тия проектной компетентности педагогов ЦНК 
„POZITIW“.

Задачи программы:
• формирование системы знаний педагогов 

о  проектной деятельности: виды, логика, проце-
дуры, требования и пр.;

• развитие проектных умений от составления 
заявки проекта до его презентации и рефлексии;

• изучение и анализ передового опыта и луч-
ших практик педагогического проектирования;

• мотивация педагогического коллектива 
к участию в конкурсном (грантовом) отборе про-
ектов по их финансированию и реализации.

Ожидаемые результаты:
• повышение уровня проектной компетентно-

сти педагогов;
• проявление заинтересованности и мотива-

ции к реализации проектов в рамках своей про-
фессиональной деятельности;

• развитие ключевых компетенций проектной 
деятельности (поисковых, менеджерских, комму-
никативных, рефлексивных и др.) у педагогов;

• развитие навыков командной работы над 
проектом, подготовки документального сопрово-
ждения к экспертизе; 

• участие в грантовой деятельности, конкурсах 
профессионального мастерства и пр.

Формы проведения мероприятий: лекция, се-
минары, мастер-классы, практикумы, круглые 
столы, тренинги и пр.

Сроки реализации программы: один учебный 
год, два мероприятия в месяц в соответствии 
с планом.  

Этапы реализации программы:
1. Диагностический: проведение диагностики, 

определение уровня готовности педагогов к твор-
ческо-инновационной деятельности, способности 
педагогов к творческому саморазвитию и наличия 
затруднений в разработке и реализации проектов.

2. Программно-целевой: разработка програм-
мы развития проектной компетентности педа-
гогов с учетом результатов диагностики и сфор-
мулированных организационно-педагогических 
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условий, отбор форм проведения и содержания 
мероприятий.

3. Организационный: реализация программы в 
соответствии с тематическим планом (см. табл.).

4. Оценочно-результативный: определение эф-
фективности реализации программы (проведение 
повторной диагностики, формулирование выво-
дов и рекомендаций).  

Тематический план мероприятий по развитию проектной компетентности педагогов

№ Название мероприятия, 
форма проведения Содержание 

Сентябрь
1 Диагностические мероприятия «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности» (С. Ю. Степанов). 

Диагностическая методика «Способности педагога к творческому саморазвитию» 
(И. В. Никишина). Выявление затруднений в выполнении проектных процедур

2 Разработка программы Обсуждение результатов первичной диагностики, отбор форм проведения меро-
приятий и их содержания с учетом данных анкетирования педагогов

Октябрь
3 Проблемная лекция «Теорети-

ческие основы педагогического 
проектирования» 

Педагогическое проектирование как компонент профессиональной деятельности. 
Компетентностный подход в проектировании. Педагогическое проектирование: 
виды, функции, принципы и пр. Значение педагогического проектирования в до-
стижении качества образования. Использование информационных технологий 
в  педагогическом проектировании. Уровневая характеристика проектной компе-
тентности педагога

4 Образовательный интерактив 
«Логика педагогического проек-
тирования»

Этапы (процедуры) педагогического проектирования: предпроектный (диагно-
стика, проблематизация, концептуализация, планирование и др.), этап реализации, 
рефлексивный и послепроектный. Формы презентации продуктов проектов. Осо-
бенности и риски каждого этапа. Мониторинг проектной деятельности и методики 
оценки результатов

Ноябрь
5 Круглый стол «Лучшие практи-

ки педагогического проектиро-
вания»

Анализ и обсуждение передового опыта педагогического проектирования. Оцен-
ка результатов реализации проектов в структурных подразделениях ЦКДС «Нем-
цы Алтая». Выявление достоинств и недостатков проектной деятельности ЦНК 
„POZITIW“

6 Семинар-погружение «Проект-
ная заявка и отчетная докумен-
тация»

Особенности составления заявки на реализацию проекта в системе работы ЦКДС 
«Немцы Алтая». Структура заявки, требования к оформлению, сроки подачи на 
первое и второе полугодия и пр. Составление финансовой и аналитической отчет-
ности по реализации проекта

Декабрь
7 Тренинг «Командное проекти-

рование»
Деление на команды проектировщиков, распределение выполняемых функций 
и ролей. Выполнение упражнений психологического тренинга на сплочение коман-
ды, создание положительных установок сотрудничества и пр.

8 С еминар-про блематиз ация 
«Мастерская проектирования»

Обсуждение социально значимых проблем, решаемых в рамках проектирования. 
Командная проектная работа по выбору и формулировке темы проекта, целевой 
аудитории, отбору методики диагностики ситуации и способов ее реализации

Январь
9 Практикум «Концепция проек-

та»
Командная проектная работа по определению проблемного поля, форматирова-
нию проекта и оценке ресурсов. Разработка концепции проекта: цель и задачи, 
ожидаемые результаты и показатели (индикаторы) эффективности проекта. Опре-
деление продукта(-ов) проектной деятельности и способов презентации

10 Практикум «Планирование ра-
боты»

Командная проектная работа по составлению плана реализации проекта. Опреде-
ление способов контроля и организации обратной связи при выполнении работы. 
Выявление вероятных рисков и возможностей их преодоления. Выбор социальных 
партнеров по реализации проекта

Февраль
11 Практикум «Сценарий проекта» Командная работа по обсуждению вариантов общего сценария мероприятий, про-

водимых в рамках проекта, использования русского и немецкого языков. Опреде-
ление временных рамок на подготовку каждого мероприятия, количественного 
состава и функций исполнителей проекта и волонтеров. Выбор сопутствующих 
организационных действий: декоративное оформление, технические работы, орга-
низация питания, торговых точек, фотозон и пр.
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На контрольном этапе с целью проверки эф-
фективности программы была проведена повтор-
ная диагностика по методике «Шкала готовно-

сти к творческо-инновационной деятельности» 
(С.  Ю. Степанов). Сравнительные результаты 
представлены на рисунке 2.

12 Мастер-класс «Бюджет проекта» Роль бюджета в проекте: принципы, требования, особенности. Виды расходов на 
реализацию проекта. Командная работа по составлению сметы проекта. Определе-
ние вариантов софинансирования (в виде немонетарных средств), сотрудничества 
с индивидуальными предпринимателями и т. п.

Март
13 Практикум «Составление про-

ектной заявки»
Командная работа по составлению и оформлению заявки на реализацию социаль-
но значимого проекта в системе работы ЦКДС «Немцы Алтая». Подготовка к за-
щите проекта

14 Обучающий интенсив
«Экспертная оценка проектов»

Особенности проведения экспертной оценки проектов. Организация работы экс-
пертной комиссии. Требования к экспертам. Отбор и обсуждение критериев оцен-
ки проектных заявок. Разработка оценочных бланков

Апрель
15 Тренинг «Защита проектов» Организация защиты командами разработанных проектов и их экспертизы по ото-

бранным критериям. Обсуждение результатов, рекомендации по устранению недо-
статков

16 Видеоконференция «Сотрудни-
чество в области педагогическо-
го проектирования»

Онлайн-встреча сотрудников структурных подразделений ЦКДС «Немцы Алтая», 
обсуждение опыта реализации проектов за 2023–2024 учебный год. Определение 
дальнейших перспектив сотрудничества в области проектирования, оформления 
грантовых заявок, расширения целевой аудитории и пр.

Май
17 Диагностические мероприятия «Шкала готовности к творческо-инновационной деятельности» (С. Ю. Степанов). 

Диагностическая методика «Способности педагога к творческому саморазвитию» 
(И. В. Никишина). Выявление затруднений в выполнении проектных процедур

18 Круглый стол «Итоги педагоги-
ческого проектирования».
Рефлексия результатов

Обсуждение итогов реализации программы развития проектной компетентности. 
Оценка проектантами собственной деятельности (развития компетенций, само-
реализации, своей роли в проектировании и пр.), организации взаимодействия 
в группе и презентации проектов. Определение перспектив участия в конкурсах 
грантов на реализацию разработанных командами проектов, а также в других ме-
роприятиях регионального и всероссийского уровней

Рис. 2. Уровни готовности педагогов к творческо-инновационной деятельности 
на констатирующем и контрольном этапах (%)

Также была проведена диагностическая мето-
дика «Способности педагога к творческому само-

развитию» (И. В. Никишина). Результаты диагно-
стики представлены на рисунке 3.
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Из затруднений при выполнении проектных 
процедур педагоги отметили: поиск оригиналь-
ной идеи проекта – 5  %, разработка сценария – 
10 %, составление сметы расходов – 10 %.

Анализ полученных данных позволил выявить 
положительную динамику изменений уровней 
готовности к творческо-инновационной деятель-
ности и способностей к творческому саморазви-
тию у респондентов, наличие незначительных за-
труднений в разработке проектов, что доказывает 
эффективность реализованной программы раз-
вития проектной компетентности педагогов. 

Следует отметить, что разработанные педаго-
гами ЦНК „POZITIW“ проекты, направленные на 
сохранение и развитие немецкой национальной 
культуры и традиций, приобщение к немецкому 
языку, получили грантовую поддержку от Ассо-
циации общественных объединений «Междуна-
родный союз немецкой культуры». В рамках реа-

лизации проектов пройдут мастер-классы «Наци-
ональная кухня российских немцев нашего села», 
выставки по прикладному творчеству «Шпрухи», 
концерты «Мир музыкальных инструментов рос-
сийских немцев», игра-путешествие для детей 
«Мои друзья Йози и Зузи», национальные празд-
ники Пасхи и Троицы и др. мероприятия.

Необходимо отметить, что представленный 
опыт обозначает лишь некоторые пути разви-
тия проектной компетентности педагогов обще-
ственных организаций. Например, педагоги ЦНК 
„POZITIW“ активно участвуют с учениками, по-
сещающими центр, в различных конкурсах дет-
ских и молодежных проектов (исследовательских, 
творческих и др.). Дальнейшей перспективой 
проводимого исследования может выступить раз-
работка и реализация программы по развитию 
умений педагогов организации и сопровождения 
проектной деятельности обучающихся.

Рис. 3. Уровни способностей педагогов к творческому саморазвитию 
на констатирующем и контрольном этапах (%)
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A PROJECT-BASED APPROACH 
TO MANAGING EDUCATIONAL ORGANIZATION DEVELOPMENT

Abstract. The article examines the significance of project-based management in educational institutions, highlighting its 
key implementation challenges in the education sector. It emphasizes the crucial role of engaging school communities in 
projects across different levels. The study presents practical experience from a secondary school teaching team involved 
in innovative educational projects. Findings underscore the importance of continuing to apply project-based approaches 
in school development management. The paper concludes by proposing the development and implementation of a new 
innovative project focused on preparing future generations of engineers and technologists.
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ресурсами при наличии ограничений по стоимо-
сти и  срокам реализации проектов; увеличение 
гибкости и оперативности управления (прозрач-
ность, обоснованность и своевременность приня-
тых решений) в образовательных учреждениях; 
оптимизация использования научно-методиче-
ского потенциала образовательных организаций; 
снижение затрат и сроков выполнения целей через 
концентрацию ресурсов и рациональную органи-
зацию проектного процесса; достижение уникаль-
ного и неповторимого результата.

В соответствии с требованиями Профес-
сионального стандарта руководителя образо-
вательной организации, зарегистрированного 
в   Минюсте России 02.09.2021 № 64848, в перечень 
трудовых управленческих функций директора 
школы включены принципы проектного менед-

Проектный подход к управлению развитием 
образовательной организации представляет со-
бой метод, при котором внедряются новшества 
и  усиливается образовательный потенциал уч-
реждения, что способствует улучшению качества 
его работы.

Основными задачами реализации проектного 
управления в сфере образования являются: до-
стижение конкретных целей, зафиксированных 
в  стратегических документах на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях; инте-
грация современных методов и технологий менед-
жмента в деятельность образовательных учрежде-
ний, которые способствуют повышению эффек-
тивности стратегического, тактического и опера-
тивного управления; рациональное управление 
человеческими, финансовыми и материальными 
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жмента как одного из важнейших инструментов 
развития общеобразовательной организации [1]. 
В настоящее время, когда в образовании проис-
ходят изменения, руководству школ становится 
важно находить способы адаптироваться к но-
вым условиям, проявляя максимальную гибкость 
и оперативность. Общеобразовательные органи-
зации стремятся объединить накопленный опыт 
и развивающийся потенциал всех участников 
образовательного процесса, чтобы обеспечить 
успешное движение к инновациям, поддерживая 
коллективный дух и вовлекая каждого члена пе-
дагогического сообщества в процесс дальнейшего 
развития.

Проектное управление, или проект-менед-
жмент, обретает все большую популярность сре-
ди руководителей. Это не только необходимость 
в эффективной организации ресурсов, сроков 
и качества образовательных программ, но и спо-
соб упорядочивания управленческих процессов, 
оптимизации распределения задач и обеспече-
ния достижения поставленных целей. Важней-
шими принципами успешного проект-менед-
жмента в  сфере образования выступают ясное 
формулирование целей и задач, продуманное 
планирование и контроль исполнения, а также 
непрерывное обновление и адаптация стратегий 
к изменяющимся требованиям и условиям. Вне-
дрение проектного подхода ведет не только к по-
вышению эффективности функционирования 
образовательной организации, но и  к  улучше-
нию качества обучения, а также к удовлетворен-
ности всех участников образовательного про-
цесса. Проектное управление становится неотъ-
емлемым инструментом в создании динамичной 
и ответственной образовательной среды, спо-
собствующей развитию как обучающихся, так 
и педагогов. Мы разделяем мнение А. А. Петрен-
ко о том, что «...проектный менеджмент в управ-
лении школой как специфический вид деятель-
ности необходим в разработке стратегического 
планирования развития школы, в подготовке 
проектов / программ развития образовательной 
организации, основных образовательных про-
грамм и проектов ежегодных публичных докла-
дов руководителя о результативности деятель-
ности школы» [2, с. 7].

Важнейшим аспектом успешной реализации 
проектов в образовании является способность 
адаптировать методы и инструменты проектного 
управления в соответствии с уникальными по-
требностями и характером общеобразователь-

ной школы. Следует тщательно анализировать 
и  модифицировать подходы, чтобы они обрета-
ли максимальную эффективность и отражали 
 специфику образовательного процесса.

В контексте современных образовательных 
реалий, где требования и вызовы не постоянны, 
особенно актуально внедрение гибких методов 
проектного управления. Это подразумевает, что 
глубокий анализ нужд школы и ее участников 
становится ключевым этапом. Педагоги должны 
принимать во внимание интересы и возможности 
обучающихся, а также учитывать особенности 
учебной программы. Благодаря такому подходу 
возможно создание проекта, который будет не 
просто абстрактным замыслом, а непосредствен-
но эффективным инструментом для достижения 
образовательных целей, способствуя гармонич-
ному развитию обучающихся и обогащая их об-
разовательную траекторию.

Важно применять стратегии, которые обеспе-
чат вовлечение всех участников образовательно-
го процесса в реализацию проектов. Это можно 
осуществить через совместное планирование 
и  обсуждении. Когда ученики, учителя и роди-
тели активно участвуют в процессе, возрастает 
уровень доверия и ощущение ответственности 
за итоговый результат. Это не только повышает 
вероятность успешного завершения проектов, но 
и способствует развитию у учащихся навыков ра-
боты в команде и ответственности. 

Также следует помнить, что проектное управ-
ление в образовательной организации должно 
включать элементы оценки и обратной связи. 
Регулярное изучение достигнутых результатов 
и  выявление проблем на разных стадиях проек-
та позволяют вносить необходимые коррективы 
в подходы и методы работы. Это способствует по-
вышению качества образования и созданию более 
эффективных образовательных условий.

Проекты, по мнению О. А. Притужаловой, 
О. В. Созонтовой, «реализуемые образовательной 
организацией, классифицируются на внутренние 
и внешние. К внутренним проектам относятся 
проекты, в которых исполнителем является обра-
зовательная организация. К внешним проектам от-
носятся проекты, находящиеся под ответственно-
стью внешних организаций или органов власти, в 
которых образовательная организация принимает 
участие» [3, c. 7]. Классификация проектов также 
включает их распределение по степени реализа-
ции: глобальные, средние и мелкие. В зависимости 
от масштаба выделяют три категории проектов: 
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• региональные, которые охватывают обшир-
ные зоны; 

• муниципальные, относящиеся к определен-
ным городам и районам; 

• локальные, охватывающие узкие коллективы 
и специфические инициативы. 

Таким образом, образовательная организация, 
участвуя в разнообразных проектах, включая ин-
новационные, не только углубляет свои внутрен-
ние процессы, но и обогащает внешний контекст 
своей деятельности, создавая надежную сеть со-
трудничества и обмена знанием.

Как мы отмечали ранее в своих исследованиях, 
«для школьного образования инновационная дея-
тельность становится важнейшей его составляю-
щей, ее реализация особенно актуальна и значима 
в единстве с традициями развития образования, 
направленными на качественный педагогический 
результат» [4, с. 61]

В школе № 604 Пушкинского района Санкт-
Петербурга проектный подход к управлению 
развитием образовательной организации реали-
зуется с целью повышения качества образования 
и создания комфортной образовательной среды. 
Основной акцент делается на интеграцию про-
ектного подхода в учебный процесс, что позво-
ляет учащимся развивать критическое мышление 
и практические навыки. Школа активно вовлекает 
и обучающихся в разработку и реализацию автор-
ских инновационных проектов, ориентированных 
на решение актуальных социальных проблем.

В своих исследованиях прежде мы уже отмеча-
ли «развивающийся ресурсный потенциал школы 
№ 604 Пушкинского района Санкт-Петербурга, 
в  которой команда руководства способна моде-
лировать развитие и совершенствование профес-
сионально-образовательной среды в разных на-
правлениях в соответствии с заказом государства, 
запросами общества и индивидуальными запро-
сами обучающихся, имея определенные профес-
сиональные достижения ее субъектов в конкурс-
ных проектах региона, страны» [5, с. 196].

Для успешной реализации проектного управ-
ления в школе создана команда учителей, которые 
выступают не только в роли наставников, но и ко-
учей, поддерживающих инициативы учеников. 
Школа сотрудничает с разными организациями 
и учреждениями, что позволяет расширять гори-
зонты проектов и обеспечивать их реальную зна-
чимость для сообщества.

В рамках проектного управления проводятся 
регулярные семинары и мастер-классы, где педа-

гоги и учащиеся обмениваются опытом и находят 
вдохновение для новых идей. 

Школа № 604 Пушкинского района Санкт-
Петербурга продолжает свою деятельность 
в рамках участия во внешнем проекте «Команда 
школьных педагогов под ключ», который старто-
вал в 2021 году по инициативе Российского госу-
дарственного педагогического университета им. 
А. И. Герцена [6]. Основной задачей этого про-
екта является подготовка молодых специалистов 
и педагогических кадров для работы в образова-
тельных учреждениях, таких как школы и детские 
сады. На протяжении всего времени проект под-
твердил свою актуальность и показал прочную 
связь между РГПУ им. А. И. Герцена и городской 
системой образования. Уникальность этого про-
екта заключается в том, что молодые учителя, еще 
учась в университете, заранее знают, в каких об-
разовательных организациях они будут работать, 
что позволяет заранее удовлетворить кадровые 
запросы школ. Эта инициатива осуществляется 
при поддержке правительства Санкт-Петербурга. 

В рамках указанного проекта двенадцать вы-
пускников педагогического вуза начали рабо-
тать в школе № 604 Пушкинского района Санкт-
Петербурга, интегрируясь в профессиональную 
ее среду, в которой дружный коллектив помог 
им адаптироваться и преодолеть психологиче-
ские барьеры. Мы убеждены, что «вопросы инте-
грации молодых учителей в профессиональную 
среду продолжают оставаться сегодня особенно 
актуальными для их успешной профессионали-
зации, самореализации и саморазвития. Молодые 
учителя, на первых порах своей профессиональ-
ной деятельности, испытывают определенные 
сложности и проблемы, связанные с противоре-
чиями как личностного, так и социального ха-
рактера» [7, с. 199]. В этой связи участие молодых 
учителей в  проекте дает возможность работать 
с опытными педагогами и обмениваться опытом, 
что является важным аспектом их профессио-
нальной адаптации. Взаимодействие с коллегами 
способствует развитию не только профессио-
нальных компетенций, но и социальных навыков, 
таких как коммуникация и командная работа. 
Участие в проекте позволяет молодым учителям 
погрузиться в культуру школы, лучше понять ее 
ценности и традиции. Это актуально особенно 
на начальном этапе их работы, когда они часто 
сталкиваются с  неопределенностью и стрессом. 
Поддержка опытных педагогов помогает создать 
уверенность в своих силах и развить чувство при-
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надлежности к профессиональному сообществу. 
Кроме того, такие проекты способствуют форми-
рованию сети профессиональных контактов, что 
может быть полезно для дальнейшего карьерного 
роста. Молодые учителя учатся не только у сво-
их наставников, но и друг у друга, создавая про-
странство для обмена идеями и методиками, что 
обогащает их педагогический опыт.

С открытием нового корпуса количество уча-
щихся в школе увеличилось, и педагогический 
коллектив активно присоединился к проекту, все 
это существенно помогало решать и кадровые 
вопросы. Участие в такой инициативе успешно 
продолжается и сегодня, оставаясь надежной ос-
новой для будущей профессиональной деятель-
ности молодых педагогов.

Школа № 604 одержала победу в городском 
проекте «Твой бюджет в школах», войдя в топ-30 
команд и получив субсидию на воплощение своей 
инициативы. Суть проекта заключается в созда-
нии уникальной зоны коворкинга, управляемой 
искусственным интеллектом. Coworking++ ста-
нет первым в своем роде пространством, где ис-
кусственный интеллект возьмет на себя управле-
ние, а ученики – администрирование. Этот проект 
объединит всех, кто стремится вдохнуть свежие 
идеи в развитие школы, создав среду для творче-
ства и сотрудничества.  

«Твой бюджет в школах» – городская инициа-
тива, в рамках которой старшеклассники Санкт-
Петербурга предлагают идеи по улучшению своих 
учебных заведений. Проект реализуется комите-
том финансов и комитетом образования Санкт-
Петербурга при поддержке городского прави-
тельства, открывая новые горизонты для молодых 
новаторов.

В ходе реализации инновационной деятельно-
сти в школе № 604 созданы и успешно работают 
внутренние инновационные проекты: 

• «Педагогическая модель воспитания локаль-
ной идентичности школьников в новой школе и но-
вом микрорайоне»; 

• «Модель нормативно-правового обеспечения 
для достижения метапредметных результатов»; 

• «Методический конструктор урока в форме 
образовательного путешествия и разработка ме-

тодических материалов для образовательных пу-
тешествий по учебным предметам»; 

• Электронный образовательный ресурс «Ин-
теграция+»; 

• «Карта пути педагога, или Добро пожало-
вать!». 

Эти проекты не только отражают стремление 
к инновациям, но и подчеркивают важность вос-
питания, обучения и развития социальной актив-
ности у молодого поколения, связывая образова-
тельные практики с актуальными задачами совре-
менного общества. Каждое из созданных решений 
представляет собой шаг к созданию динамичной 
и вдохновляющей образовательной среды.

Сегодня взят курс на разработку и реализацию 
еще одного инновационного проекта, идея которо-
го будет заключаться в создании Школы инженер-
но-технологической мысли («Школа ИТМ_604»), 
призванной разработать концепцию развития 
школьного инженерно-технологического образо-
вания. Эта концепция основывается на инноваци-
онной модели взаимодействия самой школы и ее 
структурных подразделений, находящихся в гар-
монии с интеграцией учебного процесса, внеуроч-
ных занятий и дополнительного образования об-
учающихся всех ступеней. Вдохновленная совре-
менными тенденциями, «Школа ИТМ_604» будет 
стремиться создать уникальную образовательную 
среду, где каждый ученик, независимо от уровня 
своего обучения, получит возможность развивать 
инженерно-технологическое мышление и приме-
нять его на практике. В  рамках этой концепции 
планируется реализация совместных проектов, 
которые объединят усилия учителей и  обучаю-
щихся, способствуя обмену знаниями, навыками 
и идеями. Мы убеждены, что только через глубокое 
взаимодействие и активное сотрудничество всех 
участников образовательного процесса можно до-
стичь истинных высот в подготовке новых поколе-
ний инженеров и технологов, готовых к вызовам 
будущего.

Таким образом, инновационное пространство 
школы выступает одним из ключевых компонен-
тов в системе проектного подхода управления 
развитием образовательной организации, обеспе-
чивая целостность работы каждого его участника.   
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Повышение качества российского образова-
ния, его доступности и эффективности связано 
с комплексом объективных проблем, стоящих 
перед учебными заведениями, среди которых сле-
дует выделить интенсивное внедрение в учебный 
процесс вузов современных информационных 
технологий, направленность высшего образова-
ния на новый результат обучения – формирова-
ние общепрофессиональных компетенций.

Наряду с глобальными проблемами можно 
обозначить ряд текущих проблем, с которыми 
обучающиеся сталкиваются ежедневно: множе-
ство учебных дисциплин, достаточно большой 
объем материала, который необходимо усвоить 
студентам за короткий промежуток времени, не-
умение правильно записывать лекции, выбирать 
самое главное из прочитанного материала, неуме-
ние, а зачастую и нежелание систематически го-
товиться к практическим занятиям и ряд других 
причин – все это влияет на качество подготовки 
обучающихся. Это предусматривает разработ-
ку и использование в учебном процессе универ-
сального подхода к формированию структуры 

знаний, который при определенной адаптации 
можно использовать при обучении любой дисци-
плине, независимо от ее специфики и вида обра-
зовательного учреждения (А. А. Мирошниченко, 
И. Л. Мирошниченко, Л. В. Малетина, Е. В. Миха-
лева, В. С. Михалкин, Т. А. Снигирева, И. С. Туло-
хонова и др.) [1; 2; 3; 4; 5].

Физика и математика относятся к основным 
дисциплинам, преподаваемым на первом курсе 
медицинского вуза. Уровень усвоения таких дис-
циплин, как рентгенология, физиотерапия, су-
дебная медицина, функциональная диагностика 
и ряд других, зависит от знаний, полученных сту-
дентами на первом курсе.

Общепрофессиональная компетенция, ко-
торую необходимо сформировать у студентов 
первого курса Ижевской медицинской академии 
при изучении дисциплины «Физика, математи-
ка», имеет весьма размытую формулировку: спо-
собен понимать принципы работы современных 
информационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятельно-
сти (ОПК – 10).
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СТРУКТУРЫ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Аннотация. В статье рассматривается универсальный подход к формированию структуры знаний обучающихся. Ар-
гументирована идея использования в образовательном процессе дополнительного учебного пособия — тезауруса. 
Описана структура учебного тезауруса, приведены примеры знаний, классов дескрипторов, иллюстративные ма-
териалы. Проведено анкетирование студентов о достоинствах и недостатках учебного пособия. Сделаны выводы 
о  целесообразности использования тезауруса в качестве дополнительного учебного пособия как при подготовке 
к практическому занятию, так и при самостоятельном изучении любой учебной дисциплины.
Ключевые слова: структура знаний; учебный тезаурус; классификатор знаний; классы дескрипторов; дескриптор; 
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A UNIVERSAL APPROACH TO STRUCTURING STUDENTS’ KNOWLEDGE
Abstract. This article explores a universal approach to structuring students’ knowledge by integrating a thesaurus as 
an additional teaching tool. The study justifies the use of a thesaurus in education, outlines its structure (including 
knowledge examples, descriptor classes, and illustrative materials), and evaluates student perceptions of its advantages 
and limitations. Findings support the thesaurus’s effectiveness as a supplementary aid for both practical lesson preparation 
and independent study across academic disciplines.
Keywords: knowledge structure; educational thesaurus; knowledge classifier; descriptor classes; descriptor; student survey.
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При переходе на федеральные государствен-
ные стандарты третьего поколения возникает 
необходимость корректировки учебных и рабо-
чих программ и разработки соответствующего 
им методического обеспечения. Образователь-
ный процесс, осуществляемый согласно требо-
ваниям ФГОС, предполагает увеличение доли 
часов для самостоятельной работы студентов 
от общего числа часов, отведенных на изучение 
дисциплины. При этом ставится задача сохране-
ния и даже повышения уровня освоения учебно-
го материала.

Содержание материала учебников основной 
литературы, рекомендованной для изучения 
дисциплины, усваивает только небольшая часть 
студентов. 

Проблема исследования: каким образом 
обеспечить качество подготовки обучающихся, 
сформировать знания, соответствующие обще-
профессиональной компетенции?

Цель исследования заключается в теоретиче-
ской и экспериментальной проверке использо-
вания тезаурусного подхода при формировании 
знаний обучающихся.

Методы исследования: 
1. Теоретические: изучение и анализ психо-

лого-педагогической литературы.
2. Эмпирические: наблюдение, беседа, анке-

тирование.

3. Интерпретационный: анализ полученных 
результатов.

Для решения проблемы обеспечения качества 
подготовки обучающихся на кафедре медбиофи-
зики, информатики и экономики Ижевской госу-
дарственной медицинской академии в качестве 
дополнительного материала к рекомендованной 
основной литературе используются учебные те-
заурусы. Тезаурус (от греч. thesaurus – сокровищ-
ница, запас, клад). Термин «тезаурус» достаточно 
древнего происхождения (теза – понятие; аура – 
свод, оболочка; тезаурус – свод понятий).

Коллективом кафедры разработано четыре 
тезауруса: учебный тезаурус курса медицинской 
и биологической физики в двух частях, учебный 
тезаурус элементов теории вероятностей и основ 
математической статистики, учебный тезаурус ос-
нов дифференциального и интегрального исчис-
ления [5; 6; 7; 8].

При разработке тезаурусов учитывались зна-
ния, которые должны быть усвоены при изучении 
дисциплины, выделены классы дескрипторов, 
расшифровка дескрипторов.

В качестве примера приведем классификатор 
знаний по дисциплине «Физика, математика», ко-
торую изучают студенты первого курса Ижевской 
государственной медицинской академии, и при-
меры из тезаурусов (см. табл. 1).

Таблица 1
Виды знаний (примеры из тезаурусов)

№
п/п Виды знаний Пример из тезауруса

1 Фактуальные (знание определе-
ний и т. д.)

Колебания – это процессы, повторяющиеся во времени. Волна – процесс рас-
пространения колебаний в пространстве

2 Сравнительные (сопоставитель-
ные)

Мягкое рентгеновское излучение – это излучение с длиной волны λ > 0,2 нм
Жесткое рентгеновское излучение – это излучение с длиной волны λ < 0,2 нм

3 Классификационные (знание 
принципов классификаций)

По направлению смещения частиц среды различают продольные и попереч-
ные волны

4 Ассоциативные (выделяет сход-
ные черты и сходства явлений)

Движение зарядов — электрический ток,  

закон Ома ,
движение (течение) жидкости, 
закон Гагена – Пуазейля 

5 Причинные (знание причинно-
следственных отношений)

Изменяя напряжение между анодом и катодом, можно:
1) регулировать жесткость излучения, т. е. изменять проникающую 
способность излучения;
2) изменять поток излучения



20

2025  2 (63)

Количество знаний может быть любое, это за-
висит от требований ФГОС и содержания рабо-
чей программы учебной дисциплины.

В процессе обучения студенты встречаются 
с огромным потоком новой информации, с боль-
шим количеством новых для них понятий, терми-
нов, усвоение этой информации осуществляется 
зачастую хаотично. В итоге это приводит к тому, 
что через некоторое время студент не может дать 
определение, установить связи нового понятия с 
ранее изученным материалом. Новая информа-
ция будет классифицироваться как «изученная», 
но не усвоенная.

Одним из способов помочь студенту вспом-
нить изученный материал является использова-
ние учебных тезаурусов. Главный элемент тезау-
руса – дескриптор, т. е. термин, используемый для 
поиска информации, важнейшей характеристи-
кой которого является семантическая устойчи-
вость и контрастность.

К классам дескрипторов относятся: понятия, 
величины, свойства (в том числе и свойства био-
логических объектов), явления, процессы, класси-
фикации, формулы, уравнения, законы, теоремы, 
правила, гипотезы, графики, диаграммы, схемы, 
модели, физические методы, применяемые в меди-

цине, физическая основа физиопроцедур, прин-
ципы работы медицинской аппаратуры и т. д. 

Расшифровку классов дескрипторов рассмо-
трим на примере темы «Постоянные, переменные 
величины. Функции».

При изучении темы необходимо усвоить по-
нятия и определения (величина, переменная ве-
личина, постоянная величина, предел переменной 
величины, бесконечно малая величина, бесконеч-
но большая величина, функция, способы задания 
функций, таблица значений тригонометрических 
функций), формулы и уравнения функций (ли-
нейной, прямой пропорциональности, обратной 
пропорциональности, степенной, тригонометри-
ческой, показательной, логарифмической), гра-
фические объекты (графики линейной функции, 
обратной пропорциональности, степенной функ-
ции, тригонометрической функции, показатель-
ной функции, логарифмической функции).

Каждый тезаурус содержит рисунки, схемы, 
таблицы. Это позволяет структурировать изуча-
емую информацию, что дает возможность обуча-
ющимся ориентироваться в теоретическом мате-
риале при самостоятельной подготовке. Установ-
лено, что структурированное, т. е. упорядоченное 
и разделенное знание быстрее воспринимается, 

6 Алгоритмические (процедурные, 
логические) – умение строить гра-
фики, диаграммы, схемы

7 Системные (обобщенные) – зна-
ние формул, законов и т. д.

Бингамовская жидкость – неньютоновская жидкость, течение которой описы-
вается уравнением Шведова – Бингама

8 Математические (прикладной 
аспект) – умение выполнять мате-
матические действия

9 Технологические (знания физиче-
ских методов, применяемых в ме-
дицине и т. д.)

Рентгенологический метод – это способ изучения строения и функции раз-
личных органов и систем, основанный на качественном и количественном 
анализе интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через тело 
человека. Методики: рентгеноскопия, рентгенография, флюорография, компью-
терная томография (КТ)

Снигирева Т. А., Гришанова И. А. Универсальный подход к формированию структуры знаний обучающихся
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лучше сохраняется и легче используется, таким 
образом, облегчается дальнейшее обучение.

Наилучшим средством представления нагляд-
ного структурирования материала в тезаурусе 
являются таблицы. Этот прием дает возможность 

не только представить изучаемые явления, но и 
сопоставить их друг с другом. Приведем пример 
из темы «Электрические и магнитные свойства 
биологических тканей и окружающей среды» 
(см. табл. 2, 3).

Таблица 2
Проводники электрического тока

Характеристики 
проводников

I рода
металлы

II рода
электролиты Плазма

Основные носители заряда Свободные

электроны ионы электроны, ионы

Основной процесс под действием 
внешнего электрического поля

Упорядоченное движение свободных зарядов по всему объему вещества – ток про-
водимости

Название процесса Электронная проводи-
мость

Ионная проводимость Электронная и ионная 
проводимость

Удельное сопротивление r

Таблица 3
Характер изменения удельного сопротивления при увеличении температуры

Проводники Полупроводники Диэлектрики

I рода
металлы

II рода
электролиты

плазма химиче-
ски чи-

стые

с примесями с полярны-
ми молеку-

лами

с неполяр-
ными моле-

кулами

ионные 
кри-

сталлыn-типа p-типа

Увеличивает-
ся вследствие 
усиления тепло-
вого движения 
электронов и уве-
личения числа их 
столкновений

Уменьшается за счет увеличения числа свободных заря-
дов вследствие

Уменьшается за счет увеличения числа 
свободных зарядов вследствие иониза-
ции

диссоциации ионизации

Все темы учебных тезаурусов связаны между 
собой, позволяют устанавливать причинно-след-
ственные связи при формировании знаний для 
изучения последующих дисциплин. Так, для из-
учения темы «Биофизические основы воздей-
ствия ионизирующих излучений на организм» 
необходимо усвоить предыдущие разделы «Био-
физические основы применения рентгеновского 
излучения в медицине» и «Биофизические осно-
вы использования радиоактивного излучения 
в медицине».

Ниже представлены примеры заданий сту-
дентам с использованием тезауруса, позволяю-
щих устанавливать причинно-следственные свя-
зи в овладении и построении структуры знаний 
в области физики.

1. Являются ли явления фотоэффекта и Ком-
птон-эффекта приводящими к ионизации атома?

2. Какое из радиоактивных излучений (α, β 
или γ) обладает самой высокой проникающей спо-
собностью? Почему?

3. Какое из радиоактивных излучений α, β или γ) 
обладает самой высокой ионизирующей способно-
стью? Почему?

4. Закон ослабления γ  – излучения.
Для определения целесообразности исполь-

зования учебного тезауруса было проведено 
анкетирование выборки 100 студентов перво-
го курса. Результаты исследования приведены 
ниже. Все ответы примерно имели одинаковую 
формулировку.

Вопрос анкеты.  Как часто Вы используете для 
подготовки к практическому занятию тезаурус?

Все студенты (100 %) ответили – постоянно.
Вопрос анкеты. Укажите достоинства учебного 

тезауруса (100 %):
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• структурированный материал, если бы не те-
заурус, ни один коллоквиум не был бы сдан;

• четкая структура параграфов в пособии;
• все темы связаны между собой;
• информация написана доступным для пони-

мания языком;
• в тезаурус включены наглядные и информа-

тивные таблицы;
• есть весь необходимый теоретический мате-

риал для подготовки к занятию;
• нет необходимости искать дополнительную 

информацию в Интернете.
Вопрос анкеты. Укажите недостатки учебного 

тезауруса (75 %):
• хотелось бы, чтобы в тезаурусе было приве-

дено решение задач;
• недостаточно приведено примеров решения 

задач;

• нет примеров задач для самостоятельной ра-
боты;

• недостаточно примеров из медицины.
Анализируя вышеприведенные данные по ис-

следованию универсального подхода к формиро-
ванию структуры знаний (тезаурусный подход), 
результаты анкетирования студентов, можно 
сделать следующие выводы. Учебный тезаурус, 
как дополнительное учебное пособие к материа-
лам лекций и рекомендованной литературе, целе-
сообразно использовать в учебном процессе при 
подготовке к практическим занятиям, коллок-
виумам, зачету. Учитывая замечания студентов, 
необходимо расширить содержание тезауруса за 
счет включения задач для самостоятельной под-
готовки к занятиям, добавить примеры исполь-
зования физических явлений, свойств, законов 
в медицине.
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дуальной формы обучения в мировой практике 
(работы Р. Атамуратова, М. Кнауса, И. Рахимова). 
Однако адаптация этой модели к условиям Тад-
жикистана остается малоизученной, что подчер-
кивает новизну исследования.

Методологическую основу составляют компа-
ративный анализ, экспертные интервью и изуче-
ние нормативно-правовой базы Таджикистана. 
Основными методами сбора данных стали анализ 
документов и структурированные интервью.

В статье рассматривается дуальная форма об-
учения (ДФО) как модель, обеспечивающая вза-
имодействие учебных заведений и предприятий 
для подготовки специалистов, соответствующих 
требованиям рынка труда. Цель работы – систе-
матизация опыта интеграции дуальной формы 
обучения в Таджикистане, выявление факторов 
ее успешной реализации.

Профессиональное образование выступает 
фундаментальным элементом развития экономи-

Профессиональное образование является ос-
новой экономического развития страны, форми-
руя кадровый потенциал и укрепляя конкурент-
ные преимущества. В условиях рыночных преоб-
разований и глобализации особую значимость 
приобретает дуальная форма обучения, сочета-
ющая теоретическую подготовку с практически-
ми занятиями на производстве. Внедрение этой 
модели в Таджикистане связано с рядом вызовов, 
включая недостаточную организационную под-
держку и ограниченные ресурсы. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью мо-
дернизации системы профессионального обра-
зования для удовлетворения требований рын-
ка труда и повышения занятости выпускников. 
Проблема заключается в разрыве между обра-
зовательными программами и потребностями 
работодателей, что снижает профессиональную 
квалификацию специалистов. Анализ научной 
литературы показывает успешное применение 
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ки государства, формируя кадровый потенциал и 
повышая конкурентные преимущества страны. 
Рыночные преобразования и международная ин-
теграция стимулируют развитие дуального обу-
чения, объединяющего академическую подготов-
ку со стажировкой на производстве. Внедрение 
подобной образовательной модели в Таджикиста-
не сопровождается определенными сложностями, 
требующими тщательного научного анализа.

Исследовательская работа представляет де-
тальный разбор специфики внедрения дуального 
образования в национальную систему подготов-
ки специалистов, включая практические предло-
жения по налаживанию сотрудничества между 
учебными заведениями, производственным сек-
тором и государственными органами. Научные 
публикации Р. Атамуратова, М. Кнауса и И. Рахи-
мова демонстрируют положительные результаты 
применения дуальных программ в мировой прак-
тике, при этом вопросы адаптации данной моде-
ли к таджикской образовательной среде остаются 
малоизученными. Разрыв между образовательны-
ми программами и требованиями работодателей 
существенно снижает уровень профессиональ-
ной квалификации выпускников. Методологиче-
ская база исследования включает компаративный 
анализ, серию экспертных интервью и изучение 
законодательных документов.

В статье рассматривается понятие дуальной 
формы обучения как модели, объединяющей 
учебные заведения и предприятия с целью под-
готовки специалистов, отвечающих требованиям 
рынка труда. Модернизация образовательной си-
стемы существенно влияет на профессиональную 
конкурентоспособность выпускников учебных 
заведений. Современная трансформация рынка 
труда требует качественной подготовки квали-
фицированных специалистов, способных разви-
вать человеческий капитал страны. Масштабное 
развитие образовательной инфраструктуры Тад-
жикистана создает прочную основу для экономи-
ческого развития государства, обеспечивая под-
готовку профессионалов во множестве отраслей. 
Практика мирового сообщества подтверждает 
эффективность совмещения теоретического об-
учения в образовательных учреждениях с прак-
тическими занятиями на производственных пло-
щадках предприятий.

Республика Таджикистан обладает правом са-
мостоятельного определения государственной 
политики в сфере образования, и эта политика 
формируется на основе Конституции Республи-

ки Таджикистан [1], закона «Об образовании» 
[2] и других республиканских и международных 
нормативно-правовых актов, которые регулиру-
ют вопросы образования и профессиональной 
подготовки. Основной закон Таджикистана за-
крепляет фундаментальное право граждан полу-
чать образование, устанавливая государственные 
гарантии создания благоприятных условий для 
обучения на каждом образовательном уровне. 
Непрерывное совершенствование нормативно-
правовой базы республики способствует адапта-
ции образовательной системы к динамично ме-
няющимся социально-экономическим условиям 
и требованиям рынка труда. 

«Развитие системы профессионального обра-
зования в Таджикистане ориентировано на выяв-
ление и внедрение наиболее эффективных спосо-
бов адаптации образовательных программ к по-
требностям рынка труда. Главной целью является 
подготовка специалистов, которые могут удов-
летворять потребности различных секторов эко-
номики, а также обеспечить устойчивое развитие 
государства в условиях глобализации» [2]. В свя-
зи с этим важнейшим приоритетом становится 
создание качественно новой профессиональной 
школы, которая будет не только отвечать требо-
ваниям времени, но и закладывать фундамент для 
дальнейшего развития профессионального обра-
зования на всех уровнях.

Динамично развивающаяся рыночная эконо-
мика предъявляет повышенные требования к си-
стеме профессионального образования, которая 
должна мгновенно адаптироваться к трансфор-
мациям экономической среды и потребностям 
работодателей. Образовательные учреждения 
активно внедряют передовые методики препо-
давания, модернизируют программы подготовки 
специалистов, усиливая практическую составля-
ющую учебного процесса. Дуальная система об-
разования становится ключевым элементом под-
готовки квалифицированных кадров, позволяя 
студентам получать теоретические знания парал-
лельно с формированием практических навыков 
непосредственно на производственных площад-
ках компаний-партнеров.

Партнерские отношения между учебными за-
ведениями Таджикистана и представителями 
бизнес-сообщества создают прочную основу для 
модернизации профессионального образования, 
позволяя максимально адаптировать учебные 
программы под актуальные запросы рынка труда. 
Динамичное развитие экономических процессов 
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требует от специалистов не только профессио-
нальных компетенций, но и развитых когнитив-
ных способностей, позволяющих непрерывно об-
новлять знания и адаптироваться к меняющимся 
условиям рынка.

Многоуровневая структура профессиональной 
подготовки кадров в Республике Таджикистан ох-
ватывает различные ступени образования – от ба-
зовой профессиональной подготовки до получения 
высшей квалификации. Масштабные преобразо-
вания последних лет направлены на качественное 
совершенствование образовательных стандартов и 
укрепление взаимодействия между академическим 
сообществом и производственным сектором.

Как отмечает профессор Таджикского наци-
онального университета, доктор педагогических 
наук М. Шамсиев: «Профессиональное образова-
ние является неотъемлемой частью социальной и 
экономической стратегии развития Таджикистана, 
поскольку оно способствует обеспечению устойчи-
вого роста трудового потенциала страны» [3, c. 21].

Основные задачи системы профессионального 
образования в Таджикистане включают подготовку 
специалистов для различных отраслей экономики, 
повышение уровня занятости молодежи и созда-
ние условий для постоянного профессионального 
роста. Важным элементом этой системы являются 
профессионально-технические училища, колледжи 
и другие учебные заведения, предлагающие про-
граммы для получения среднего специального 
образования. Одним из приоритетных направ-
лений реформы является модернизация учебных 
программ и улучшение практической подготовки 
студентов.

Современная методика дуального образования 
сочетает фундаментальную подготовку в учебных 
аудиториях с непосредственным погружением в 
производственный процесс на предприятиях. Сту-
денты, обучающиеся по данной системе, приобре-
тают углубленные профессиональные компетенции 
через синтез академических знаний и реального 
опыта работы в выбранной специальности. По 
мнению К. Абдурахмонова, специалиста по обра-
зовательной политике в Таджикистане, «дуальная 
форма образования – это идеальный способ инте-
грации учебного процесса с потребностями рынка 
труда. В Таджикистане такая модель позволяет по-
высить не только качество образования, но и уро-
вень трудоустройства среди выпускников» [4, c. 53].

Применение дуальной формы образования 
в Таджикистане находится на стадии развития, 
однако оно уже демонстрирует положительные 

результаты. Модели дуального обучения внедря-
ются через партнерства между образовательными 
учреждениями и предприятиями, что позволяет 
создавать устойчивую связь между образователь-
ным процессом и требованиями рынка труда.

Дуальная форма образования приносит не-
сколько ключевых преимуществ:

1) повышение уровня трудоустройства вы-
пускников;

2) улучшение качества подготовки специали-
стов, соответствующих актуальным потребно-
стям экономики;

3) развитие тесных связей между работодате-
лями и образовательными учреждениями.

Законодательство Республики Таджикистан 
предоставляет правовые основания для внедрения 
дуальной формы образования, закрепляя принципы 
и механизмы этого процесса. Одним из основных 
документов, регулирующих систему образования 
в стране, является закон Республики Таджикистан 
«Об образовании», принятый в 2003 году и несколь-
ко раз изменявшийся и дополнявшийся.

Как подчеркивает А. Султонов, юрист и экс-
перт по образовательной политике, «закон “Об 
образовании” [5] и другие нормативно-правовые 
акты Республики Таджикистан служат важной 
основой для интеграции дуальной формы обра-
зования в национальную систему, обеспечивая 
правовую защиту интересов всех участников 
процесса» [1].

Важным шагом в правовом регулировании ду-
альной формы образования стало принятие зако-
на Республики Таджикистан «О профессиональ-
ном образовании» [6] в 2019 году. Этот закон стал 
значимым шагом в формировании правовой базы 
для развития дуальной системы и установления 
четких правил взаимодействия образовательных 
учреждений с работодателями. В нем прописаны 
механизмы сотрудничества с предприятиями, ко-
торые обеспечивают практическую подготовку 
студентов, а также устанавливаются права и обя-
занности всех сторон.

Несмотря на наличие правового фундамента, 
развитие дуальной формы образования в Тад-
жикистане сталкивается с рядом вызовов. К ним 
относятся недостаточное количество квалифици-
рованных специалистов для преподавания в рам-
ках дуальной системы, необходимость расшире-
ния партнерств между учебными заведениями 
и работодателями, а также нехватка современной 
инфраструктуры для обеспечения качественного 
образовательного процесса [5].
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Р. Давлатов, профессор Таджикского педагогиче-
ского университета, отмечает, что «для успешного 
внедрения дуальной формы образования в Таджи-
кистане необходимо наращивать возможности для 
подготовки педагогов и наставников на предпри-
ятиях. Это потребует создания специальных про-
грамм повышения квалификации и привлечения 
бизнеса к образовательному процессу» [7].

Однако, несмотря на существующие проблемы, 
есть и положительные примеры применения ду-
альной формы образования в таких секторах, как 
строительство, сельское хозяйство и информаци-
онные технологии. В этих отраслях уже сформи-
рованы успешные модели взаимодействия между 
образовательными учреждениями и работодате-
лями. Программа «Таджикский дуализм», поддер-
живаемая международными партнерами, а также 
инициативы Министерства образования и науки 
Республики Таджикистан служат основой для 
дальнейшего развития дуального образования 
в стране.

Модернизация системы профессионального 
образования Республики Таджикистан требует 
внедрения дуальной формы обучения, учитывая 
динамичные изменения рынка труда и запросы 
национальной экономики. Глубокие трансформа-
ции мировой экономики формируют устойчивый 
спрос на специалистов нового поколения, облада-
ющих развитыми адаптационными навыками и 
глубоким пониманием современных технологий. 
Практико-ориентированный подход дуального об-
разования создает прочную основу для качествен-
ной подготовки профессиональных кадров, вос-
полняя существующий в Таджикистане дефицит 

квалифицированных работников. Формирование 
эффективной законодательной базы и внедрение 
передовых образовательных моделей становятся 
определяющими условиями развития человече-
ского капитала республики, способного успешно 
конкурировать на международном рынке труда.

Как заключает М. Шамсиев: «Развитие дуаль-
ного образования в Таджикистане открывает 
новые возможности для подготовки высококва-
лифицированных специалистов, которые смогут 
успешно конкурировать на мировом рынке тру-
да» [3, c. 17]. Таким образом, дуальная форма об-
разования в Таджикистане имеет значительный 
потенциал для улучшения качества образования 
и повышения конкурентоспособности трудового 
потенциала страны. Современная система про-
фессионального образования Республики Таджи-
кистан активно внедряет дуальную форму обуче-
ния, направленную на качественную подготовку 
квалифицированных кадров согласно требова-
ниям рынка труда. Законодательная база страны 
создает благоприятные условия для развития 
образовательных инициатив, способствующих 
практико-ориентированному обучению. Модер-
низация образовательной инфраструктуры и рас-
ширение сотрудничества между учебными заве-
дениями и предприятиями становятся ключевы-
ми факторами успешного внедрения дуальной 
системы. Комплексный подход к совершенство-
ванию профессиональной подготовки специали-
стов при поддержке государственных структур 
и образовательных организаций позволит макси-
мально реализовать потенциал дуального образо-
вания для развития экономики Таджикистана.
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В условиях современного информационного 
общества сформированность цифровой компе-
тентности становится одним из ключевых фак-
торов, необходимых для успешной адаптации 
и  профессиональной реализации. Понятие циф-
ровой компетентности включает в себя не толь-
ко технические навыки работы с компьютером 
и  Интернетом, но и более широкий спектр уме-
ний, связанных с поиском, анализом и исполь-
зованием информации, а также с соблюдением 
этических норм и правил безопасности в сети. 
Однако, несмотря на растущую значимость этого 
понятия, его определение и содержание остаются 
предметом научных дискуссий. В данной статье 
мы рассмотрим цифровую компетентность и ее 
составляющие.

Большинство ученых раскрывают содержание 
понятия «компетентность» через призму деятель-
ности (Э. Ф. Зеер, И. Г. Климкович, А. В. Хуторской, 
Н. В. Яковлева). Возможно, в связи с этим поня-
тия «компетентность», «профессиональная ком-
петентность» употребляются в научных работах 
как синонимичные. Необходимо отметить неод-
нозначность взглядов исследователей на вопрос 
о сущности и структуре профессиональной ком-
петентности. Ю. П. Расторгуева пишет, что про-
фессиональная компетентность – это интегратив-
ное личностно деятельностное новообразование, 
которое представляет собой сбалансированное 
сочетание знаний, умений и навыков, позволя-

ющее самостоятельно и качественно выполнять 
задачи профессиональной деятельности и на-
ходящееся в отношениях диалектической зави-
симости с профессиональной направленностью 
личности [1, с. 12]. Для М. А. Гавриловой профес-
сиональная компетентность педагога – обладание 
профессиональными компетенциями в совокуп-
ности с  индивидуальным стилем методической 
деятельности [2, с. 6]. Индивидуальный стиль 
методической деятельности диктуется индивиду-
альными особенностями: познавательными про-
цессами, ощущениями и восприятием, методиче-
ским мышлением, методической креативностью 
и др. Выражается в способах конструирования 
процесса обучения и решения педагогических 
задач в целом. Поэтому профессиональная ком-
петентность конкретного педагога имеет вну-
треннюю логику развития, которая не сводится 
к простому суммированию всех освоенных ком-
петенций. В данной статье поддерживается точка 
зрения И. А. Зимней [3], соотносимая с позицией 
А. В. Хуторского, что компетенция и компетент-
ность – это связанные, но феноменологически 
разные данности; компетентность основывается 
на том, что определено, например во ФГОС ВПО, 
как компетенции, включая их в себя; компетент-
ности есть формируемые в образовательном про-
цессе его обобщающие интегративные результа-
ты. Изучение сущности, содержания, структуры 
и особенностей профессиональной компетентно-

УДК 378.12                                                                DOI 10.37386/2413-4481-2025-2-27-33

Сергей Борисович Данилов 
Вологодский институт развития образования, г. Вологда, Россия, danilov_sb@viro.edu.ru 

СУЩНОСТЬ ЦИФРОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация. В статье сущность цифровой компетентности педагога определена входящими в нее цифровыми ком-
петенциями. Метод самодиагностики как основной, применяемый в образовательных организациях Вологодской об-
ласти, позволил зафиксировать проблему сформированности цифровой компетентности у педагогов. Рассмотрены 
основные понятия, связанные с цифровой компетентностью педагога, представлена ее структура.
Ключевые слова: компетентность; компетенция; профессиональная компетентность; цифровая компетентность пе-
дагога; цифровые компетенции.

Sergey B. Danilov
Vologda Institute of Education Development, Vologda, Russia, danilov_sb@viro.edu.ru

THE ESSENCE OF TEACHER’S DIGITAL COMPETENCE

Abstract. This article explores the concept of teacher’s digital competence by analyzing its core components. Through 
self-diagnosis — the primary method employed in educational institutions across Vologda Oblast — the study identifies key 
challenges in developing this competence. The paper examines fundamental concepts related to digital competency in 
teaching and presents its structural framework.
Keywords: competence; competency; professional competence; teacher’s digital competence; digital competencies.

Методология и технология профессионального образования



28

2025  2 (63)

сти позволило сделать вывод о том, что цифровая 
компетентность является ее подструктурой.

В работах И. Н. Погожиной цифровая компе-
тентность понимается как основанная на непре-
рывном овладении компетенциями (системой со-
ответствующих знаний, умений, мотивации и от-
ветственности) способность индивида уверенно, 
эффективно, критично и безопасно выбирать 
и применять инфокоммуникационные технологии 
в разных сферах жизнедеятельности, а также его 
готовность к такой деятельности [4]. А. В. Будки-
на, давая определение цифровой компетентности, 
конкретизирует понятие и соотносит его с педаго-
гической деятельностью: цифровая компетентность 
педагога – это умение использовать цифровые тех-
нологии не только в повседневной жизни, но и при 
осуществлении профессиональной деятельности, 
а при изучении формирования цифровых компе-
тенций педагогов в условиях общеобразовательной 
организации отмечает, что цифровая компетент-
ность – это система компетенций, которые необхо-
димы педагогу в цифровой образовательной среде 
[5]. Важной является позиция Н. В. Кабзовой [6], 
которая считает цифровую грамотность предпо-
сылкой формирования цифровой компетентности.  

Специалисты Вологодского института разви-
тия образования активно работают над пробле-
мой повышения квалификации педагогов и улуч-
шения их профессиональных навыков. В рамках 
этой деятельности выделено шесть профессио-
нальных компетентностей педагога: 

1) предметная (содержательная) – знания 
предметной области в рамках своей профессио-
нальной деятельности; 

2) методическая – владение разнообразны-
ми формами, приемами, методами и средства-
ми обучения, использование в контрольно-оце-
ночной деятельности разнообразных способов 
оценивания; 

3) психолого-педагогическая – установка на 
оказание помощи любому ребенку вне зависи-
мости от его возможностей и особенностей; при-
менение современных психолого-педагогических 
технологий, основанных на знании законов раз-
вития личности; 

4) коммуникативная – умение сотрудничать 
с коллегами, выстраивать общение с детьми и их 
родителями (законными представителями); 

5) цифровая – умение применять информаци-
онные технологии и цифровые образовательные 
ресурсы в учебном процессе, умение работать с 
мультимедийным оборудованием, текстовыми 
редакторами, электронными таблицами и пр.; ис-

пользование цифровых технологий в профессио-
нально-педагогическом взаимодействии; 

6) «гибкие» навыки: умение работать в проек-
те, креативно мыслить, организовывать команд-
ную работу, публично выступать, понимать эмо-
циональное состояние собеседника (группы) [7].

Для выявления дефицитов профессиональ-
ных компетентностей педагогов в 2021–2022 го-
дах проводилась самодиагностика обозначенных 
выше компетентностей и их составляющих ком-
петенций. В экспериментальном исследовании 
приняли участие 2 475 учителей, из них 1 443 че-
ловека в 2022 году. Между входной и итоговой 
самодиагностиками педагоги реализовывали 
комплекс мероприятий, направленный на ликви-
дацию профессиональных дефицитов.

Сравнительный анализ результатов показал 
наличие профессионального дефицита по цифро-
вой компетентности (рис. 1).

Наименьшая сформированность среди про-
фессиональных компетентностей по результатам 
итоговой самодиагностики в 2022 году у цифро-
вой компетентности – 83,24 %.  Наиболее сложной 
для восполнения учителями называлась также 
цифровая компетентность. По результатам ито-
говой самодиагностики 36,7 % респондентов за-
явили о частичном восполнении дефицитов циф-
ровой компетентности, а 2,6 % – об отсутствии.

Для решения проблемы профессиональных де-
фицитов педагогов Вологодской области самоди-
агностика была модернизирована через введение 
в каждую из 6 компетентностей соответствующих 
компетенций. Для диагностики профессиональных 
дефицитов педагогических работников нами анали-
зируется цифровая компетентность через включение 
в нее 10 наиболее значимых цифровых компетенций: 

D1. Знание цифровых образовательных ресур-
сов, ресурсов образовательных платформ, комму-
никативных сервисов для использования в про-
фессиональной деятельности.

D2. Умение осуществлять выбор технических 
и  программных средств, технологий в соответ-
ствии с возможностями образовательной органи-
зации и учетом возрастных, индивидуально-лич-
ностных возможностей обучающихся,  спецификой 
образовательной деятельности; умение проводить 
экспертизу образовательных ресурсов.

D3. Умение проектировать образовательную 
деятельность (тематическое планирование, само-
стоятельная работа) в условиях информационной 
образовательной среды с учетом ее дидактиче-
ских возможностей; внедрять новые формы и тех-
нологии образовательной деятельности.

Данилов С. Б. Сущность цифровой компетенции педагога
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D4. Умение разрабатывать и проводить об-
разовательные мероприятия с использованием 
цифровых образовательных ресурсов и техноло-
гий информационно-образовательной среды.

D5. Умение организовывать совместную рабо-
ту в сети Интернет для поиска и обмена информа-
цией, создания совместных проектов и презента-
ции результатов работы в электронном виде.

D6. Умение работать с текстовым редактором, 
электронными таблицами, мультимедийными 
презентациями, информационно-поисковыми 
системами, электронными библиотеками.

D7. Умение работать с цифровым оборудова-
нием (интерактивная доска, проектор, компью-
терная техника и др.).

D8. Умение применять дистанционные техно-
логии и методы электронного обучения в профес-
сиональной деятельности (видеоконференции, 
Яндекс.Класс, Moodle и др.).

D9. Способность создавать собственные циф-
ровые учебные материалы (интерактивные рабо-
чие листы, интерактивные совместные учебные 
мероприятия (вики, блоги), электронное портфо-
лио, собственная обучающая платформа).

D10. Умение использовать цифровые ресурсы 
и коммуникативные сервисы для профессиональ-
ного самообразования и саморазвития (дистан-
ционные курсы, видеолекции, мастер-классы, от-
крытые сетевые образовательные ресурсы).

Результаты самодиагностики цифровых ком-
петенций (D1–D10), проводимой среди 1 780 учи-
телей в 2023 году, представлены на рис. 2.

По результатам самодиагностики цифровых 
компетенций можно сделать следующие выводы, 
что все учителя знают цифровые образователь-
ные ресурсы для использования в профессио-
нальной деятельности (D1 – 100 %). На трудности 
в умении работать с базовым программным обе-
спечением обратили внимание 2,87 % учителей 
(D6 – 97,13 %). Наибольшие затруднения учителей 
вызывает создание собственных цифровых учеб-
ных материалов (интерактивные рабочие листы, 
интерактивные совместные учебные мероприя-
тия (вики, блоги), электронное портфолио, соб-
ственная обучающая платформа) – 68,18 %. Также 
педагоги указывают на затруднения в умениях 
применения дистанционных технологий (D8  – 
81,56 %) и осуществлении выбора технологий 
в  соответствии с возможностями образователь-
ной организации и обучающихся (D2 – 81,17 %).

Анализ представленных результатов позволяет 
заключить о цифровой профессиональной компе-
тентности как о самой востребованной, что под-
тверждается исследованиями профессиональных 
дефицитов на территории Вологодской области 
на протяжении последних лет. Как показывает 
практика совершенствования профессиональных 
дефицитов педагогов, для более эффективной их 
ликвидации необходима детализация конкрети-
зации цифровых компетенций. Раскроем ее суть. 
Для этой цели воспользуемся структурой цифро-
вой компетентности преподавателей, основанной 
на индексе ИКТ-компетенций – интегральном 
показателе, описывающем готовность российских 

Рис. 1. Сравнение результатов самодиагностик учителей-предметников в 2021 и 2022 годах
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учителей и преподавателей к активному примене-
нию ИКТ в образовательном процессе. Компетен-
ции соотносятся с шестью уровнями опыта: Но-
вичок, Исследователь, Интегратор, Эксперт, Лидер 
и Новатор. Распределение по уровням происходит 

на основе баллов, набранных в результате прохож-
дения самодиагностики. Актуальной на данный 
момент является самодиагностика цифрового по-
тенциала педагога [8], состоящая из 32 компетен-
ций, объединенных в 6 блоков компетенций.

Рис. 2. Сформированность цифровых компетенций учителей (в %)

1. Профессиональная вовлеченность. Цифро-
вые технологии могут помочь педагогам в их про-
фессиональной деятельности, получить доступ 
к информации и улучшить свои методы препода-
вания и усвоения знаний. Педагоги также могут 
использовать технологии для общения с обучаю-
щимися и родителями и для поддержки, а также 
для обмена опытом с коллегами и другими людь-
ми за пределами образовательной организации. 
Благодаря цифровым технологиям педагоги мо-
гут повысить уровень своего профессионального 
развития и поддержать общее совершенствова-
ние своей организации и профессии.

1.1. Организационная коммуникация. Исполь-
зование цифровых технологий для улучшения об-
щения с коллегами, обучающимися и родителями.

1.2. Среда онлайн-обучения. Управление сре-
дой онлайн-обучения с учетом управления дан-
ными и этики.

1.3. Профессиональное сотрудничество. Ис-
пользование цифровых технологий для сотрудни-
чества и взаимодействия с коллегами, другими за-
интересованными сторонами в сфере образования.

1.4. Цифровые технологии и инфраструкту-
ра образовательной организации. Использова-
ние цифровых технологий (устройств, платформ 
и программного обеспечения) и инфраструктуры 
(доступ в Интернет, локальная сеть), доступных 
в образовательной организации, для повышения 
качества образования.

1.5. Рефлексивная практика. Рефлексивный 
анализ своей и коллективной профессиональной 
практики с использованием цифровых технологий.

1.6. Цифровая жизнь. Внесение позитивного 
и этичного вклада в цифровой мир, учитывая без-
опасные и ответственные цифровые практики.

1.7. Профессиональное обучение (с помощью 
цифровых технологий). Использование цифро-
вых технологий для собственного профессио-
нального обучения.

1.8. Профессиональное обучение (о цифровых 
технологиях). Участие в профессиональной учеб-
ной деятельности для развития цифровой компе-
тентности педагогов.

1.9. Вычислительное мышление. Использова-
ние концепций и процессов вычислительного 
мышления как часть цифровой компетентности 
педагога.

2. Цифровые ресурсы. Педагогам потенциаль-
но доступен широкий спектр цифровых ресурсов. 
Для них важно эффективно определять ресурсы, 
которые наилучшим образом соответствуют их 
потребностям, их стилю преподавания и обучаю-
щимся. Им также может потребоваться научиться 
изменять и адаптировать ресурсы в соответствии 
с их конкретными требованиями или создавать 
новые. В то же время им необходимо научиться 
ответственно делиться цифровыми ресурсами, за-
щищать конфиденциальные данные, этично управ-
лять контентом и соблюдать авторские права.

Данилов С. Б. Сущность цифровой компетенции педагога
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2.1. Поиск и отбор. Использование критериев 
поиска и выбора для определения цифровых ре-
сурсов для преподавания и обучения.

2.2. Создание. Создание цифровых ресурсов, 
которые улучшают и поддерживают цели препо-
давания и обучения.

2.3. Изменение. Модификация существующих 
цифровых ресурсов для улучшения и поддержки 
целей преподавания и обучения с соблюдением 
авторских прав и правил лицензирования.

2.4. Управление, защита. Организация цифро-
вого контента, обеспечивающая простой и без-
опасный доступ для обучающихся, родителей 
и педагогов, с учетом защиты конфиденциальных 
и личных данных.

2.5. Общий доступ. Обмен цифровым контен-
том с соблюдением правил интеллектуальной 
собственности и авторских прав.

3. Преподавание и обучение. Цифровые тех-
нологии могут улучшать преподавание и обра-
зовательную практику несколькими способами. 
Ключевым навыком педагога является проекти-
рование обучения с использованием цифровых 
технологий, чтобы помочь обучающимся активно 
участвовать в аутентичном обучении. Передовая 
практика предполагает переход от деятельности, 
ориентированной на педагога, к деятельности, 
ориентированной на обучающихся.

3.1. Обучение. Проектирование, разработка 
и поддержка обучения с использованием цифровых 
технологий для улучшения результатов обучения.

3.2. Руководство. Использование цифровых 
технологий для обеспечения обратной связи 
и возможностей для размышлений, что приводит 
к корректировке практики преподавания и обу-
чения как для педагогов, так и для обучающихся.

3.3. Совместное обучение. Использование 
цифровых технологий для развития и улучшения 
сотрудничества обучающихся при индивидуаль-
ном и коллективном обучении.

3.4. Саморегулируемое обучение. Использова-
ние цифровых технологий для улучшения само-
регулируемых процессов обучения обучающихся, 
содействия активному и автономному обучению, 
повышения ответственности обучающихся за 
собственное обучение, тем самым смещая акцент 
с преподавания на обучение. Данная компетен-
ция не анализируется у педагогов дошкольных 
образовательных организаций.

3.5. Новые технологии. Этично использовать 
новые технологии для изучения нового опыта 
и содержания обучения.

4. Оценка. Цифровые технологии могут улуч-
шить существующие методы оценки и способ-
ствовать появлению новых и инновационных. Пе-
дагоги могут использовать цифровые технологии 
для сбора данных для лучшей поддержки и оцен-
ки обучающихся, позволяя им отражать и адапти-
ровать свою педагогическую практику.

4.1. Стратегии оценки. Использование циф-
ровых технологий для поддержки формативной 
(формирующей) и суммативной (суммирующей) 
оценки обучения.

4.2. Анализ фактических данных. Использова-
ние цифровых технологий для сбора и анализа 
данных о процессах и результатах обучения об-
учающихся.

4.3. Обратная связь и планирование. Использо-
вание цифровых технологий для предоставления 
обратной связи обучающимся, что облегчает пла-
нирование дальнейших действий.

5. Расширение прав и возможностей обуча-
ющихся. Использование цифровых технологий 
может помочь педагогам создавать инновацион-
ный опыт обучения, в результате чего обучаю-
щиеся становятся более активными. Цифровые 
технологии могут использоваться педагогами для 
персонализации обучения и адаптации его в со-
ответствии с уровнями, интересами и потребно-
стями отдельных обучающихся. Однако важно 
избегать усиления неравенства, например с точки 
зрения доступа обучающихся к технологиям или 
отсутствия навыков. Доступность для всех обуча-
ющихся имеет решающее значение, включая тех, 
у кого особые образовательные потребности.

5.1. Доступность и инклюзивность. Обеспече-
ние доступа к цифровым ресурсам и учебной дея-
тельности для всех обучающихся с учетом любых 
контекстуальных, физических или когнитивных 
ограничений их использования.

5.2. Дифференция и персонализация. Использо-
вание цифровых технологий для удовлетворения 
разнообразных потребностей и возможностей об-
учения, позволяя обучающимся продвигаться на 
разных уровнях и с разными скоростями, а также 
следовать индивидуальным путям и целям обучения.

5.3. Активное вовлечение обучающихся. Ис-
пользование цифровых технологий для содей-
ствия активному и творческому участию обучаю-
щихся в обучении.

5.4. Смешанное обучение. Использование циф-
ровых ресурсов и инструментов, сред и платформ 
онлайн-обучения для обучения в образователь-
ной организации и за ее пределами.
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6. Развитие цифровой компетентности обу-
чающихся. Цифровая компетентность педагогов 
важна для поддержки и содействия развитию 
цифровой компетентности обучающихся.

6.1. Информационная и медиаграмотность. 
Включение образовательной деятельности, кото-
рая требует от обучающихся использования циф-
ровых технологий для поиска, оценки и управле-
ния информацией и данными в цифровой среде.

6.2. Коммуникация и сотрудничество. Реализа-
ция образовательной деятельности, которая тре-
бует от обучающихся общения и сотрудничества 
с использованием цифровых технологий.

6.3. Создание контента. Включение образова-
тельной деятельности, требующей от обучающих-
ся самовыражения путем создания цифрового 
контента.

6.4. Безопасность и благополучие. Расширение 
возможностей обучающихся безопасно исполь-
зовать цифровые технологии, одновременно сни-
жая риски для обеспечения физического, психо-
логического и социального благополучия.

6.5. Ответственное использование. Расшире-
ние возможностей обучающихся использовать 
цифровые технологии ответственно и этично, 
управляя цифровым следом своей цифровой 
идентичности и цифровой репутации.

6.6. Решение проблем. Включение образова-
тельной деятельности, в которой обучающиеся 
используют цифровые технологии для понима-
ния и решения проблем.

Преподавателям необходим набор цифровых 
компетенций, присущих их профессии, чтобы ис-
пользовать потенциал цифровых технологий для 
совершенствования и внедрения инноваций в об-
разование. Основу структуры цифровой компе-
тентности преподавателей составляют блоки с 2 
по 5. В совокупности эти блоки поясняют цифро-
вые педагогические компетенции преподавателей, 
т. е. цифровые компетенции, необходимые препода-
вателям для создания эффективных, инклюзивных 
и инновационных стратегий преподавания и обуче-
ния. Блоки 1, 2 и 3 связаны с этапами, характерными 
для любого процесса обучения, независимо от того, 
поддерживаются они технологиями или нет. Ком-
петенции, перечисленные в этих блоках, подробно 
описывают эффективное и инновационное исполь-

зование цифровых технологий при планировании 
(блок 2), реализации (блок 3) и оценке (блок 4) пре-
подавания и обучения. Блок 5 описывает потенциал 
цифровых технологий для стратегий преподавания 
и обучения, ориентированных на учащегося. Дан-
ный блок является сквозным по отношению к бло-
кам 2, 3 и 4 и содержит набор руководящих прин-
ципов, относящихся к компетенциям, указанным 
в упомянутых блоках, и дополняющих их.

Педагогическая основа структуры дополнена 
блоками 1 и 6. Блок 1 направлен на более широкую 
профессиональную среду, на использование пре-
подавателями цифровых технологий в профессио-
нальном взаимодействии с коллегами, учащимися, 
родителями и другими заинтересованными сто-
ронами, для их собственного профессионального 
развития и для коллективного блага организации. 
Блок 6 подробно описывает конкретные педаго-
гические компетенции, необходимые для разви-
тия цифровых компетенции учащихся. Оба бло-
ка подчеркивают, что цифровая компетентность 
преподавателей выходит за рамки конкретного 
использования цифровых технологий в  процес-
се преподавания и обучения. Педагоги, обладаю-
щие цифровой компетентностью, должны также 
учитывать общую среду, в которой происходит 
преподавание и обучение. Следовательно, частью 
цифровой компетентности преподавателей явля-
ется предоставление учащимся возможности ак-
тивно участвовать в общественной жизни и про-
фессиональной деятельности в цифровую эпоху. 
Также частью их компетентности является ис-
пользование преимуществ цифровых технологий 
для совершенствования педагогической практики 
и организационных стратегий.

Понятие цифровой компетентности педагога 
является многогранным и включает в себя раз-
личные аспекты, связанные с использованием 
цифровых технологий в образовании. Сформиро-
ванность этой компетентности является важным 
условием для успешного функционирования в со-
временном обществе и требует постоянного об-
новления знаний и навыков в области цифровых 
технологий. Для развития цифровой компетент-
ности педагога необходимо понимание ее сущно-
сти и структуры, которая позволяет определить 
конкретные направления работы.

Данилов С. Б. Сущность цифровой компетенции педагога
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Важнейшим аспектом в изучении русского 
языка как неродного или иностранного являет-
ся умение не только свободно ориентироваться 
в грамматических и лексических аспектах данного 
языка, но и правильно использовать в коммуни-
кации особые устойчивые сочетания, к которым 
в том числе относятся фразеологические единицы. 
Под фразеологическими единицами мы вслед за 
В. Н. Телия понимаем «устойчивые по лексическо-
му составу и структуре воспроизводимые в речи 
единицы, состоящие из двух или более компонен-
тов, выражающие обобщенно-переносные зна-
чения и выполняющие номинативную функцию, 
то есть называющие и обозначающие фрагменты 
действительности как целостные внеязыковые 
объекты» [1, c. 57]. Интерес к фразеологизмам 
при обучении инофонов обусловлен нескольки-

ми причинами. Во-первых, фразеологические еди-
ницы интересны своим языковым своеобразием 
и разнообразием. Во-вторых, их изучение позво-
ляет иностранцам формировать фоновые знания, 
помогающие понять культурные особенности на-
рода, традиции и историю. В-третьих, сопостав-
ляя родные и изучаемые на занятиях по русскому 
языку как иностранному (РКИ) фразеологизмы, 
обращая внимание на их значение, студент знако-
мится не только с новой лексикой и устойчивыми 
выражениями страны изучаемого языка, но и «от-
крывает» для себя культуру своего народа. 

В задачи нашего исследования не входит вы-
явление различий в грамматическом оформлении 
или определении синтаксических функций устой-
чивых выражений в русском и таджикском языках 
еще и потому, что они разносистемные и представ-
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циалистов, говорящих на русском языке. Сознательно-сопоставительный метод является одним из ведущих, благо-
даря которому студенты овладевают русскими и таджикскими фразеологизмами. 
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Abstract. This study examines the methodology of teaching Russian phraseology in Russian as a Foreign Language (RFL) classes 
at Dangarin State University, where instruction occurs without the support of a natural language environment. The research 
highlights the dual nature of phraseology instruction: while essential for developing students’ lexical and grammatical 
competence, it presents significant challenges due to the inherent complexity of phraseological units, whose meanings 
often elude both foreign learners and native speakers alike. The conscious-comparative method emerges as a particularly 
effective pedagogical approach, enabling students to systematically acquire both Russian and Tajik phraseological units. 
This study underscores the importance of phraseology instruction in training proficient Russian-speaking specialists, while 
addressing the unique difficulties posed by teaching figurative language in a foreign language context.
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ляют собой неоднородный материал [2]. При из-
учении русских и таджикских фразеологических 
единиц мы предлагаем использовать сравнитель-
ную типологию с целью установления сходства и 
различия в значении отобранных фразеологизмов 
и понимания речевых ситуаций, когда данные вы-
ражения могут быть употреблены. Работа с устой-
чивыми сочетаниями родного и русского языков 
повышает формирование лингвокультурологиче-
ской и коммуникативной компетенций студентов.

В настоящей работе мы придерживаемся ши-
рокого понимания фразеологических единиц, 
рассматривая всевозможные разряды, и полагаем, 
что в рамках РКИ деление на идиомы, пословицы 
и поговорки и др. оказывается не принципиаль-
ным. При этом представленное сочетание заме-
няется еще одним общим термином «фразеоло-
гизм», основа формирования семантики которо-
го, как считает А. П. Василенко, – «его внутренняя 
форма, ассоциативно-образная картинка, предо-
пределяющая и значение, и функционирование 
структуры <…>. Образ формирует значение 
фразеологизма в целом. Внутренняя форма ха-
рактеризуется своей относительностью, то есть 
неоднозначностью трактовки самого образа фра-
зеологизма, вызванной существованием многих 
культурно и исторически обоснованных причин, 
повлиявших на создание “картинки”» [3, c. 15].

Изучение признаков фразеологических единиц 
в русском и таджикском языках, их сравнитель-
ный анализ представляет интерес для методистов 
и лингвистов, а проблемы, связанные с данной об-
ластью, являются актуальными, т. к. аспекты их 
исследования остаются дискуссионными. На наш 
взгляд, поиск аналогий в значении фразеологиз-
мов различных языков должен быть реализован 
с целью осуществления языкового переноса и оп-
тимизации процесса обучения. В качестве мате-
риала исследования выбираются тематические 
группы фразеологизмов, являющиеся универсаль-
ными для разных народов, и предполагается, часто 
используемыми, а потому запоминающимися, что 
влияет на развитие лингвокультурологической 
и коммуникативной компетенций обучающихся. 

Отсутствие языковой среды, безусловно, за-
трудняет восприятие материала на занятиях по 
РКИ, представляет собой методическую пробле-
му, решение которой видится в выборе инстру-
мента – разработке алгоритма, позволяющего 
инофонам изучить русскую фразеологию. 

Цель исследования – представить этапы рабо-
ты со студентами Дангаринского государствен-
ного университета, определить методы и приемы, 

с помощью которых организуется обучение ино-
странцев фразеологическим единицам на заняти-
ях по РКИ.

Знакомство с устойчивыми сочетаниями проходит 
и в рамках лингвокультурологического и коммуника-
тивного подходов, позволяющих понять, что значение 
устойчивых выражений связано с национальными 
особенностями народа, т. е. с его историей, культурой, 
бытом, религиозными верованиями и обычаями [4]. 

Обучение фразеологическим сочетаниям студен-
тов Дангаринского государственного университета 
проходит в несколько этапов, каждому из которых 
соответствуют методы и приемы:

Первый этап – отбор тематических групп фра-
зеологических единиц.

С одной стороны, для лучшего понимания (темы 
не имеют привязанности к определенному народу), 
с другой стороны, для большего погружения в куль-
туру страны изучаемого языка на занятиях со студен-
тами выбираются следующие тематические группы 
фразеологических единиц:

• Семья: Вся семья вместе, так и душа на месте. 
Согласие да лад – в семье клад. Согласную семью горе 
не берет. Семейное согласие всего дороже. Согласье 
в семье – богатство. Вылитый отец, вылитая мать. 
Свить гнездо. Нe жди добра, если в семье вражда. 
Когда семья вместе, и душа на месте. В дружной 
семье и в холод тепло. В семье любовь да совет, так 
и нужды нет. Жить душа в душу и др.

• Условия жизни, быта людей: По гроб жизни. 
Вопрос жизни и смерти. Не на жизнь, a на смерть. 
Тянуть канитель. Без сучка, без задоринки. Обо-
драть как липку. Жить, как в сказке. Жить у Хри-
ста в пазухе / за пазухой. Прожить жизнь в сорочке. 
Жить на широкую ногу. Встречать хлебом-солью. 
Выносить сор из избы / не выносить сор из избы. 
Ездить в Тулу со своим самоваром. Наломать дров. 
Задать баню. Небо коптить и др.

• Национально-культурное мировоззрение на-
рода: Заговаривать зубы. Для отвода глаз. Бросить 
камень. Кому мало прощается, тот мало любит. 
Кто не со мною, тот против меня. Левая рука не 
знает, что делает правая. Не ведают, что тво-
рят. Не судите, да не судимы будете. Танцевать от 
печки. Печь нам мать родная. Печки-лавочки. Худ 
обед, когда хлеба нет. Хлеб в человеке – воин. Хлеба 
край – и под елью рай, хлеба ни куска – и в полатях 
тоска. Хлеб да соль – всему голова и др.

Отметим, что выбор фразеологизмов обусловлен 
двумя моментами: фразеологизм включает ключевое 
слово тематической группы, семантика фразеологиз-
ма передает значение определенной тематической 
группы [5].
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Второй этап – выявление центрального обра-
за каждой группы фразеологических единиц, слов, 
важных для понимания смысла. 

Так как представлены три основные группы фра-
зеологизмов, то мы ведем разговор о ключевых словах 
именно этих групп. Обращаем внимание студентов 
на повторяющиеся слова. 

В первой группе это слово «семья». После обсужде-
ния со студентами, как они понимают слово «семья», 
что для них семья, переходим к работе со словарем, 
в котором смотрим толкование слова: «семья», -и, 
мн. семьи, -мей, семьям, ж. 1. Группа живущих вместе 
близких родственников. Многодетная семья. Глава 
семьи. Член семьи [6]. 

Помимо этого, во фразеологизмах несколько 
раз повторяется слово «согласие», которое имеет 
несколько значений: согласие, -я, ср. 2. Разрешение, 
утвердительный ответ на просьбу. Дать согласие на 
что-нибудь, согласия начальника (имея его согласие). 
Молчание – знак согласия (посл.). 3. Единомыслие, общ-
ность точек зрения. Прийти к согласию. Гражданское 
согласие (отсутствие конфронтации в обществе). 
4. Дружественные отношения, единодушие. В семье 
царит полное согласие [6]. 

Мы останавливаемся на отдельных значениях, 
только тех, которые соответствуют тематической 
группе «семья» и «не отвлекают» от общего значения, 
связанного с ней. Тем самым теоретический мате-
риал подкрепляет устные ответы студентов. Имен-
но такая последовательность введения материала: 
обсуждение – обращение к словарям – позволяет 
инофонам не только получать новую информацию, 
но и формировать у них фоновые знания, развивает 
их речь и др.

Во второй группе ключевыми словами являются 
слова «жизнь» и «жить». В третьей группе – «печь», 
«хлеб», «прощать», «любить», «творить». Работа со 
второй и третьей группой организована так же, как 
и с первой группой: сначала студенты отвечают на 
вопросы: что значит «жизнь»; «жить» и «существо-
вать» – это одно и то же; почему слова «прощать», 
«любить», «творить» составляют тематическую груп-
пу «национально-культурное мировоззрение народа»; 
почему хлеб важен для людей всех национальностей? 
Вслед за этим предполагается работа со словарями.

Третий этап (центральный) – сопоставление 
русских и таджикских фразеологических единиц. 
В основе данного этапа лежит сознательно-сопоста-
вительный метод, при котором обучение происходит 
на основе сопоставления изучаемого языка с родным 
языком. Данный метод вызывает споры специалистов 
по РКИ. Мы применяем его не столько для перевода 
русских фразеологизмов на таджикский язык и об-

ратно, сколько для сравнения значений устойчивых 
сочетаний, выявления их оттенков в условиях от-
сутствия языковой среды. Практика показывает, что 
так быстрее формируется лексический уровень сту-
дентов-инофонов и их лингвокультурологическое 
осознание рассматриваемой ситуации.

Работа организуется двумя способами (способ 
зависит от уровня владения русским языком сту-
дентами):

I способ: 1) установление значения отдельного 
русского фразеологизма – определение синонимич-
ного таджикского фразеологизма; 2) установление 
значения отдельного таджикского фразеологизма – 
определение синонимичного русского фразеоло-
гизма.

II способ: 1) объединение группы русских фразео-
логизмов с одним значением (синонимичных) – выбор 
группы синонимичных таджикских фразеологизмов; 
2) объединение группы таджикских фразеологизмом 
с одним (близким) значением (синонимичных) – вы-
бор группы синонимичных русских фразеологизмов.

Представляем алгоритм работы на примере од-
ного / нескольких фразеологизмов.

I способ
1. а) фразеологизм «встречать хлебом-солью»;
б) значение фразеологизма: встречать дорогих 

гостей, радоваться встречи, отдавать пришедшему 
самое дорогое;

в) история фразеологизма: для славян двумя 
основными, важными, ритуальными продуктами 
были хлеб и соль, которые олицетворяли обильное 
угощение, гостеприимство, радушие. До настоящего 
времени сохранилась традиция встречать дорогих 
гостей и молодоженов хлебом-солью;

г) синонимичный таджикский фразеологизм – 
«пешвоз гирифтан бо нону намак»;

2. а) фразеологизм «дар дусти ва якдигарфахми 
зиндаги кардан»;

б) значение фразеологизма: жить в дружбе друг 
с другом;

в) синонимичный русский фразеологизм – «жить 
душа в душу».

II способ
1. а) группа русских фразеологизмов с одним 

(близким) значением «прожить жизнь в сорочке», 
«родиться в сорочке / рубашке»;

б) значение группы фразеологизмов: так говорят о 
человеке везучем, у которого все получается, который 
удачно выходит из разных проблемных ситуаций;

в) история фразеологизма: в старину на Руси 
«сорочкой» (рубашкой) называли оболочку, в ко-
торой младенец появлялся на свет; когда младенец 
рождался в плодном пузыре, он мог задохнуться; 
в таких случаях повитухам приходилось быстро 
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действовать, чтобы успеть спасти дитя; считалось, 
если новорожденный избежал смерти, значит, ему 
и во всем будет сопутствовать удача;

г) синонимичная группа таджикских фразеоло-
гизмов – «дар зиндаги бахту саодат хамкадам аст», 
«зиндагии афсонавиро аз сар гузарондан», «мисли 
афсона зиндаги кардан»;

2. а) группа таджикских фразеологизмов с одним 
(близким) значением «оилае, ки дустона зиндаги ме-
кунад, доимо бы якдигар ёрдам мекунанд», «оилаи 
дустона камбуди надорад»;

б) значение группы фразеологизмов: всегда хо-
рошо, когда в семье мир, когда все члены семьи по-
могают и поддерживают друг друга;

в) синонимичная группа русских фразеологиз-
мов – «в семье любовь да совет, так и нужды нет», 
«в дружной семье и в холод тепло».

Четвертый этап – составление заданий и вопро-
сов, связанных с семантикой русских и таджикских 
фразеологизмов.

На занятиях по РКИ мы предлагаем разноуровне-
вые задания и вопросы. Данный прием обусловлен 
тем, что студенты одной группы знают и понимают 
русский язык неодинаково. 

Задания и вопросы, связанные с изучением 
русских фразеологизмов самих по себе и русских 
фразеологизмов в соотнесении с таджикскими 
 фразеологизмами:

1. Найдите и назовите русские фразеологизмы, 
относящиеся к тематическим группам «семья», «усло-
вия жизни, быта людей», «национально-культурное 
мировоззрение народа».

2. Запишите в тетрадь значение фразеологизма 
(данного преподавателем) из словаря.

3. Изучите имеющиеся в тематических группах 
фразеологизмы (см. выше) и распределите их на три 
группы в зависимости от структуры: 1) словосочета-
ние, 2) простое предложение, 3) сложное предложение.

4. Составьте с одним из фразеологизмов: «свить 
гнездо», «задать баню», «тянуть канитель», «без сучка 
без задоринки» и др. – простое двусоставное пред-
ложение.

5. Составьте с одним из фразеологизмов: «бросить 
камень», «заговаривать зубы» и др. – простое пред-
ложение, чтобы фразеологизм выполнял функцию 
дополнения.

6. Составьте текст на одну из тем: «Моя семья», 
«Без хлеба никуда», «Нужно отвечать за свои по-
ступки». Условия выполнения задания: а) текст со-
стоит не более чем из 10 предложений; б) в текст 
включаются не менее трех фразеологизмов, соот-
носимых с темой.

7. Какие варианты синонимичных таджикских 
фразеологизмов можно подобрать к русскому фра-
зеологизму «жить как в сказке»?

8. Какие русские фразеологизмы соответству-
ют таджикскому фразеологизму «дар оила зиндаги 
кардан бехтарин аст»?

9. Подберите синонимы к русскому фразеоло-
гизму «наломать дров».

10. Какой из представленных фразеологизмов 
имеет значение «каковы родители, таковы и дети»:

Яблоки цветущие – дни светлые, длиннющие.
Яблоко от яблони недалеко падает.
Яблоку негде упасть.
Месяц август яблоками пахнет.
Объясните, что значат остальные фразеологиз-

мы. В случае затруднения обратитесь к фразеоло-
гическому словарю.

Таким образом, обучение русским фразеологиз-
мам в Дангаринском государственном университете 
представляет собой многосторонний и многосту-
пенчатый процесс, включающий несколько после-
довательных этапов, для каждого из которых харак-
терны свои методы и приемы. В качестве ведущего 
метода определен сознательно-сопоставительный, 
когда обучение происходит на основе сопоставления 
изучаемого языка с родным языком. Комплексная 
работа, в которую включаются студенты с разным 
уровнем владения русским языком как иностранным 
(что обусловлено отсутствием языковой среды), по-
зволяет формировать у них лингвокультурологиче-
скую и коммуникативную компетенции.

Список источников

1. Телия В. Н. Что такое фразеология. М.: Наука, 1966. 86 с.
2. Шарипова З. М. Семантико-структурный анализ фразеологических единиц таджикского, арабского и русско-

го языков: дис. … канд. филол. наук: 10.02.20. Душанбе, 2011. С. 170.
3. Василенко А. П. Аспекты семантики фразеологизмов (на материале русского и французского языков): авто-

реф. … дис. д-ра филол. наук: 10.02.01. Орёл, 2011. 44 с.
4. Гумбольдт фон А. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. 451 с.
5. Федосов И. А. Функционально-стилистическая дифференциация русской фразеологии. Ростов н/Д.: Изд-во 

Ростовского университета, 1977. 212 с.
6. Толковый словарь Ожегова. URL: https://slovarozhegova.ru/ (дата обращения: 22.04.2025).

Статья поступила в редакцию 02.12.2024; одобрена после рецензирования 27.01.2025; принята к публикации 13.04.2025.
The article was submitted 02.12.2024; approved after reviewing 27.01.2025; accepted for publication 13.04.2025.



38

2025  2 (63)

Актуальность вопросов, связанных с органи-
зацией процесса изучения дисциплин по про-
ектированию баз данных как фундамента для 
подготовки будущих специалистов, основана на 
том факте, что методология жизненного цикла 
имеет ключевое значение в процессе разработки 
информационных систем автоматизированного 
учета, предназначенных для хранения, структу-
рирования и обработки больших объемов ин-
формации. В мае 2024 года Центр стратегиче-
ских разработок (ЦСР, учрежден в 1999 году как 
разработчик стратегий долгосрочного развития 
экономики РФ) опубликовал исследование рос-
сийского рынка систем управления и  обработ-
ки данных [1]. В соответствии с отчетом этот 
сегмент рынка в 2023 году превысил показа-
тели 2022-го на 20 % (в предыдущем году было 
падение на 22 %) и составил 67 млрд рублей. 
Связана такая тенденция с тем, что в 2022  году 
в  ИТ-области начался новый этап развития, свя-
занный с уходом лидирующих западных компа-
ний и формированием требований «роста» доли 
отечественных продуктов в соответствии с про-
граммой импортозамещения, как следствие  – 
усиление роли подготовки специалистов в обла-
сти проектирования баз данных. 

Целью исследования является обоснование 
содержания курса лабораторных работ по дис-
циплинам, направленным на изучение баз дан-
ных, во-первых, с учетом необходимости форми-
рования и развития многообразия соответству-
ющих компетенций, во-вторых, с соблюдением 
положений методологии реализации жизненно-
го цикла баз данных. Для достижения цели не-
обходимо решить следующие задачи:

1.  Выявить список компетенций, на освоение 
и развитие которых направлен процесс изучения 
баз данных (на основе основной профессиональ-
ной образовательной программы по направ-
лению подготовки Прикладная информатика 
09.03.03).

2. Определить перечень учебных дисциплин 
(связанных с изучением баз данных), их после-
довательность, междисциплинарную увязку (на 
основе учебного плана).

3. Интегрировать процесс развития, форми-
рования компетенций и их индикаторов с этапа-
ми инженерной технологии жизненного цикла 
базы данных.

Научная новизна исследования определяется 
обоснованием разработки содержания курса ла-
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бораторных работ, основанного на инженерной 
методологии проектирования баз данных в соот-
ветствии с жизненным циклом, а также с учетом 
междисциплинарной интеграции этапов этого 
цикла и перечня развиваемых компетенций (их 
индикаторов).

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в детальном анализе учебного плана, 
основной образовательной программы по на-
правлению подготовки 09.03.03 Прикладная ин-
форматика, определении перечня и взаимосвязи 
дисциплин, направленных на изучение баз дан-
ных, их интеграции с результатами производ-
ственных практик, определении базовых элемен-
тов методологии проектирования баз данных на 
основе жизненного цикла.

Практическая значимость исследования 
определяется возможностью использования 
методологии жизненного цикла баз данных как 
основы для содержания курса лабораторных ра-
бот по дисциплинам «Проектный практикум», 

«Проектирование информационных систем», 
«Базы данных», а также при выполнении задач 
производственной практики.

Суть организации курса лабораторных (либо 
практических) работ по дисциплинам «Базы дан-
ных», «Проектирование информационных си-
стем», «Проектный практикум», как и задач про-
изводственной практики (на рис. 1 представлена 
схема последовательности изучения дисциплин), 
заключается в реализации инженерной техноло-
гии разработки проекта базы данных согласно 
жизненному циклу, состоящему из следующих 
основных этапов (в фундаментальных исследо-
ваниях приводятся различные вариации [2–5], 
но суть понимания этапов цикла у всех авторов 
одна): анализ предметной области; моделирова-
ние прикладных процессов; постановка задач 
проектирования; оценка экономической целесо-
образности; непосредственно проектирование 
(концептуальное, логическое, физическое); реа-
лизация; тестирование; опытная эксплуатация.

Рис. 1. Последовательность изучения дисциплин

Схема (рис. 2) является «классической», если 
не тривиальной, однако с учетом цели и задач 
исследования приведем описание этапов этой 

схемы с точки зрения возможности освоения 
и развития некоторых компетенций (либо их ин-
дикаторов).
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Первоначальный этап жизненного цикла – 
работа с предметной областью, ее прикладными 
процессами, постановка задачи проекта. Ниже 
представлена схема (рис. 3), дающая общее пред-
ставление о многообразии методов исследова-
ния предметной области (которым соответствует 
и многообразие методов обследования организа-
ции и ее прикладных процессов). Компетенции, 
необходимые для этого этапа, связаны, во-первых, 
со способностью проводить обследование пред-
метной области, во-вторых, со способностью вы-
являть потребности в автоматизации, в-третьих, 
необходимо уметь формулировать требования 
к  проектируемой информационной системе на 
основе базы данных. Если говорить об универ-
сальных компетенциях, то разработчик баз дан-
ных должен знать принципы и методы система-
тизации, сбора, отбора информации, параллельно 
выполнять оценку эффективности применения 
этих методов, при необходимости уметь их инте-
грировать и/или модифицировать, владеть груп-

пой текстологических и многообразием комму-
никативных методов работы с информацией.

Обозначив объем работ, выполняемых на на-
чальном этапе проектирования, следует сделать 
акцент на сложности, специфике и масштабе про-
ектов по разработке баз данных в современных 
условиях и, как следствие, на формировании по-
требности управления участием в проектах на 
различных стадиях жизненного цикла и развития 
таких индикаторов компетенций, как умение пла-
нировать время, действовать и принимать реше-
ния с соблюдением принципов командной реали-
зации проекта. 

Знание инструментов коммуникаций пред-
полагает, что для управления и участия в работе 
команды проектных решений может и должен 
быть использован сегмент специализированного 
программного обеспечения и онлайн-сервисов, 
работа с которыми осуществляется на всех эта-
пах жизненного цикла базы данных, начиная с ис-
следования предметной области (Битрикс24, Ли-

Рис. 2. Жизненный цикл базы данных

Лагоха А. С. Особенности междисциплинарного подхода к формированию содержания курса лабораторных работ...
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Реализация следующего этапа – моделирова-
ние прикладных процессов – требует владения 
навыками формализации предметной области, ее 
прикладных процессов и требований к информа-
ционной системе. 

Моделирование прикладных процессов – это 
один из методов изучения, а возможно, и повы-
шения эффективности, функционирования ор-
ганизации на основе процессного подхода, когда 
процесс формализуется через такие элементы, как 
«действия», «события», «механизмы» и т. д. Разра-
ботанная модель (в виде диаграмм, сценариев, схем 
и т. д.) позволяет, в частности, сформулировать за-
дачи автоматизации. Объем задач профессиональ-
ной деятельности, решаемых на этом этапе, можно 
оценить по списку основных нотаций функцио-
нального моделирования (с учетом того, что каждая 
нотация имеет свой синтаксис и семантику): UML, 
BPMN, LML S-BPM, xBML, IDEF0, IDEF3, DFD.

Постановка задачи проектирования является 
результатом разработки модели предметной об-
ласти и основой для выполнения следующего эта-
па – оценки экономической эффективности про-
екта, который требует владения методами:

• исследования эффективности информаци-
онных систем;

• оценки длительности проекта на разработку 
базы данных;

• оценки стоимости проекта;
• оценки требуемых ресурсов; 
• финансового планирования проекта и его 

технико-экономического обоснования.
Оценка экономической эффективности проекта, 

как и выполнение задач проектирования, постав-
ленных на предыдущем этапе, напрямую зависят от 
знаний, умений и навыков специалиста в области 
разработки баз данных, связанных с пониманием 
принципов и механизмов работы современных ин-
формационных технологий и программных средств 
(в том числе отечественного производства), с уме-
нием выбирать необходимое программное обеспе-
чение и с владением навыками его применения.

Например, в реестре российского программного 
обеспечения более 21 тыс. продуктов, в частности 
118 систем управления базами данных (СУБД). Одна-
ко, анализируя данные отчета ЦСР, опубликованного 
в мае 2024 года, можно увидеть такую статистику 
по долям крупнейших компаний, работающих на 
рынке СУБД в 2023 году: 23 % – у Postgres Professional, 
9 % – у группы Arenadata, 4 % – у Yandex.Cloud, по 
2 % – у VK.Tech и «Ростелекома». На рис. 4 пред-
ставлены доли «ключевых» игроков на рынке СУБД.

Рис. 3. Методы работы с информационными источниками

дерТаск, SharePoint, Cisco Unified Communications 
Manager). К основным функциям относят менед-
жер задач; CRM; HD аудио- и видеозвонки; ин-
дивидуальный и групповой чат; списки контак-

тов и адресную книгу с поддержкой фотографий 
пользователей; голосовую почту; статусы присут-
ствия; чат-боты; обмен файлами; учет рабочего 
времени; сквозную аналитику.
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Рис. 4. Доли «ключевых» игроков на рынке СУБД

Непосредственная разработка модели базы 
данных – практически самый сложный процесс 
во всем жизненном цикле, связанный с тремя 
видами проектирования. Переход к этим этапам 
цикла направлен на формирование и развитие 
«основополагающих» компетенций специалиста 
по разработке баз данных. Речь идет о знаниях 
и умениях применять целый комплекс методов 
концептуального, логического и физического 
проектирования, их интеграции с возможностя-
ми и  средствами самых разнообразных языков 
программирования, технологий для автоматиза-
ции, современных программных сред разработки, 
в том числе СУБД.

Основные функции СУБД, как пример выпол-
няемых непосредственно или опосредованно раз-
работчиков задач, приведены ниже: 

• создание баз данных, манипулирование дан-
ными – изменение, удаление и объединение и т. д.; 

• хранение данных; 
• защита данных; 
• фильтрация данных с помощью SQL-запросов; 
• поддержка целостности данных;
• резервное копирование и т. д.
Компетенции, которые формируются и раз-

виваются преимущественно во время производ-
ственной практики на заключительных этапах 
жизненного цикла базы данных, можно разделить 
на две группы, связаны они с последними этапами 
жизненного цикла.

1. Связана со способностью проводить тести-
рование компонентов программного обеспечения 
с учетом знания современных методов тестиро-
вания, с использованием соответствующего про-
граммного обеспечения и на основе разработан-
ной программы тестирования. 

2. Начиная с этапа внедрения и заканчивая 
опытной эксплуатацией, необходимо принимать 
участие в этих процессах, работая в команде по 
настройке, эксплуатации и сопровождению базы 
данных.

Ниже (см. табл.) приводится характеристика 
степени (– практически отсутствует, + присут-
ствует, ++ усилена практикой) формирования 
и развития компетенции, либо ее индикатора при 
изучении соответствующих дисциплин, либо 
выполнении задач производственной практики. 
Таблица сформирована с учетом опыта препо-
давания дисциплин «Базы данных», «Проекти-
рование информационных систем», «Проектный 
практикум» и руководства производственной 
практикой. 

Таким образом, в качестве вывода отметим, 
что последовательное решение поставленных за-
дач позволило достичь цель исследования и обо-
сновать содержание курса лабораторных работ 
по дисциплинам, направленным на изучение баз 
данных. Содержание курса основано на выполне-
нии следующих элементов:

1. Учтена необходимость формирования и раз-
вития компетенций, связанных с соответствую-
щими задачами профессиональной деятельности 
по проектированию баз данных. 

2. Компетенции соотнесены с реализацией эта-
пов методологии жизненного цикла баз данных. 

Отметим, что описанный выше цикл проек-
тирования баз данных (содержание курса лабо-
раторных работ) успешно внедрен в практику 
преподавания на кафедре информационных тех-
нологий института информационных технологий 
и физико-математического образования ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный педагогический 
университет». 

Лагоха А. С. Особенности междисциплинарного подхода к формированию содержания курса лабораторных работ...
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Таблица 1
Характеристика степени формирования и развития компетенции/индикатора

Компетенции /
индикаторы

(сгруппированы по этапам
жизненного цикла БД)

Дисциплина

БД
(2–4 сем.)

Практика
(3 сем.)

Проект. ИС
(4 сем.)

Практика
(6 сем.)

Проектный 
практикум
(7–8 сем.)

С
бо

р 
и 

ан
ал

из
 и

нф
ор

м
ац

ии
 д

ля
 ф

ор
м

ал
из

ац
ии

 п
ре

дм
ет

но
й 

об
ла

ст
и 

пр
ое

кт
а 

и 
по

ст
ан

ов
ки

 з
ад

ач
 п

ро
ек

та

Способность проводить 
обследование органи-
зации

– – + ++ +

Способность выявлять 
потребности в автома-
тизации

– – + ++ +

Умение формулировать 
требования к проекти-
руемой информацион-
ной системе на основе 
базы данных

+ + + ++ ++

Знание принципов и ме-
тодов систематизации, 
сбора, отбора инфор-
мации 

– – + ++ ++

Умение выполнять 
оценку эффективности 
применения методов 
работы с информацией, 
интегрировать их и/или 
модифицировать

– – + ++ ++

Владение навыком 
работы с группой тек-
стологических и много-
образием коммуника-
тивных методов работы 
с информацией

– – + ++ ++

Управление участием 
в проектах на различ-
ных стадиях жизнен-
ного цикла и развитие 
таких индикаторов ком-
петенций, как умение 
планировать время, дей-
ствовать и принимать 
решения с соблюдением 
принципов командной 
реализации проекта

– – – ++ +

Знание инструментов 
коммуникаций – – – ++ +
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М
од

ел
ир

о-
ва

ни
е 

и 
ф

ор
-

м
ал

из
ац

ия
Владение навыками 
разработки модели 
прикладных процессов 
предметной области

– – + ++ ++

О
це

нк
а 

эф
ф

ек
ти

вн
ос

ти

Владение методами:

исследования эффек-
тивности информаци-
онных систем

– – + ++ ++

оценки длительности 
проекта на разработку 
базы данных

– – + ++ ++

оценки стоимости про-
екта – – + ++ ++

оценки требуемых ре-
сурсов – – + ++ ++

финансового планиро-
вания проекта и его тех-
нико-экономического 
обоснования

– – + ++ ++

П
ро

ек
ти

ро
ва

ни
е 

и 
ре

ал
из

ац
ия

Понимание принципов 
и механизмов работы 
современных инфор-
мационных технологий 
и программных средств 
(в том числе отечествен-
ного производства)

+ + ++ ++ ++

Умение выбирать не-
обходимое программное 
обеспечение и владение 
навыками его приме-
нения

+ + ++ ++ ++

Знание и умение при-
менять целый комплекс 
методов концепту-
ального, логического 
и физического проекти-
рования баз данных, их 
интеграции с возмож-
ностями и средствами 
самых разнообразных 
языков программиро-
вания, технологий для 
автоматизации, совре-
менных программных 
сред разработки, в том 
числе СУБД

– – ++ ++ ++

Лагоха А. С. Особенности междисциплинарного подхода к формированию содержания курса лабораторных работ...
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Те
ст

ир
ов

ан
ие

Способность проводить 
тестирование компо-
нентов программного 
обеспечения с учетом 
знания современных 
методов тестирования, 
с использованием со-
ответствующего про-
граммного обеспечения 
и на основе разработан-
ной программы тести-
рования

+ – ++ ++ ++

Вн
ед

ре
ни

е 
и 

оп
ы

тн
ая

 э
кс

-
пл

уа
та

ци
я

Умение принимать уча-
стие в процессе внедре-
ния, работая в команде 
по настройке, эксплуа-
тации и сопровождению 
базы данных

– + – + –

Как перспективу дальнейших исследований 
определим разработку содержания курса лабо-
раторных (практических) работ для направлений 

(и/или профилей) подготовки, в составе учебных 
планов которых есть дисциплины, ориентирован-
ные на изучение баз данных.
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В настоящее время одним из главных условий 
повышения эффективности учебно-воспитатель-
ного процесса в высшем учебном заведении яв-
ляется формирование учебно-исследовательских 
умений обучающихся. Проблема формирования 
учебно-исследовательских умений у будущих 
учителей в современном мире с каждым годом 
становится всё более значимой и актуальной. 
Требования к личности современного мира и со-
циума стремительно изменяются, что заставляет 
переосмыслить некоторые вопросы в образова-
тельном процессе педагогического вуза. 

Процессы, которые происходят в современном 
российском образовании, определяют подходы 
к возрождению и развитию всей системы обуче-
ния в целом. Доминирующие идеи модернизации 
отечественного образования заключаются в том, 
что основными ее результатами должны стать не 
определенные знания, навыки и умения, а способ-
ности и готовность будущих специалистов к эф-
фективной и продуктивной деятельности в раз-
нообразных социально значимых условиях. Обо-
значается задача не столько наращивания объ-
ема знаний, сколько приобретение определенного 
опыта. В конечном итоге происходит изменение 
приемов, средств, методов, технологий и форм 
организации учебных занятий в педагогическом 
вузе, акцентируется внимание на практико-ори-
ентированном обучении, формируются условия, 

где основным становится личность будущего 
учителя, его способность к самовыражению и са-
мостоятельности.

Сегодня первостепенным становится откры-
тый доступ к цифровым ресурсам, самообучение 
и учебно-исследовательская деятельность. Изме-
няются подходы к оценке: к системе оценивания 
присоединяется рефлексия, наблюдение за дея-
тельностью студентов. Важное место в системе за-
дач профессиональной подготовки будущих учи-
телей занимает проблема формирования учебно-
исследовательских умений обучающихся.

Формирование учебно-исследовательских 
умений у студентов в процессе преподавания 
дисциплин естественно-научного цикла боль-
шинством ученых рассматривается в настоящее 
время как эффективное средство развития позна-
вательного интереса у обучающихся [1; 2; 3].

Большими возможностями по формированию 
учебно-исследовательских умений у будущих спе-
циалистов обладают дисциплины естественно-
научного цикла, потому что сама их специфика 
имеет исследовательский характер содержания, 
а практическое взаимодействие студентов с окру-
жающей средой дает возможность сформировать 
данные умения в максимальной степени. Основ-
ной практической задачей современного про-
фессионального образования является обучение 
будущих специалистов специальным знаниям 
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и развитие у них умений и навыков, которые не-
обходимы в учебно-исследовательском поиске. 

Учебно-исследовательская деятельность буду-
щих учителей – это организованная преподавате-
лем познавательная практическая деятельность 
обучающихся, которая использует в качестве 
первостепенного средства учебное исследование. 
Практически каждая учебно-исследовательская 
работа способствует развитию интеллектуаль-
ной, креативной, психосоциальной сферы обу-
чающегося, а также формирует кругозор, миро-
воззрение, умения и навыки.  Учебно-исследова-
тельская деятельность дает возможность студен-
там приобрести и синтезировать опыт, который 
в дальнейшем поможет им в самостоятельном по-
иске новых знаний, способов, приемов и методов 
выполнения учебно-исследовательской деятель-
ности. Глубоко рассматривая проблему определе-
ния понятия «учебно-исследовательские умения», 
ученые, методисты, педагоги, психологи выделя-
ют действия, входящие в состав умений. 

О. Л. Калинина считает, что учебно-исследова-
тельские умения – это проведение систематиче-
ского, сознательного, направленного наблюдения, 
осуществление педагогического эксперимента, 
формулировка проблемы, выдвижение предполо-
жений [4].

Н. М. Мочалова к таким действиям относит: 
выдвижение и доказательства гипотез, умения 
анализировать и делать выводы, устанавливать 
причинно-следственные связи, планировать ис-
следование, подбирать и применять таблицы, 
рисунки, схемы и другие материалы, проводить 
взаимоконтроль и самоконтроль, реализовывать 
перенос знаний в новую ситуацию, проводить 
аналогии и применять разнообразные способы 
решения, оформлять результаты исследования [5].

Учебно-исследовательские умения включают 
следующие действия: анализ различных источ-
ников информации, наблюдение за естественно-
научными процессами и явлениями, работа с их 
предметными и информационными моделями, 
установка задач по разрешению проблемной си-
туации, формулировка гипотезы, моделирование 
методики опытно-экспериментальной деятель-
ности, обоснование итогов деятельности, по мне-
нию А. Ю. Фадеева [6].

С точки зрения Н. В. Ардашевой, учебно-ис-
следовательские умения – это различные спосо-
бы выполнения действий на основании системы 
учебно-исследовательских знаний (умение пред-
видеть проблемы, определять гипотезы, наблю-

дать, проводить педагогические эксперименты, 
мониторинги, определять понятия, термины 
и др.), которые в учебно-воспитательном процес-
се учебных заведений используются в работе [7].

Мы в свою очередь при определении учебно-
исследовательских умений больше придержива-
емся точки зрения о том, что учебно-исследова-
тельские умения – это многообразие способов 
выполнения действий на основе системы учеб-
но-исследовательских знаний, которые в воспита-
тельно-образовательном процессе педагогическо-
го университета реализуются в учебно-исследо-
вательской деятельности обучающихся.

Проведенный нами контент-анализ определе-
ний учебно-исследовательских умений ряда со-
временных исследователей позволил выделить 
главные признаки данного понятия. К учебно-ис-
следовательским, на наш взгляд, относятся следу-
ющие умения: предвидеть противоречия; форму-
лировать предмет и объект исследования; конкре-
тизировать проблему, цель и задачи исследования; 
самостоятельно организовывать деятельность по 
этапам; оценивать промежуточные итоги и кор-
ректировать собственные действия; систематизи-
ровать и анализировать необходимую информа-
цию; применять общенаучные и  частнонаучные 
методы исследования; оформить итоги креатив-
ных достижений; аргументировать собственную 
точку зрения; оценивать свою деятельность, раз-
мышлять, анализировать.

Таким образом,  учебно-исследовательские 
умения представляют собой способы выполнения 
действий на основе использования определенных 
научных методов, реализующихся в учебно-ис-
следовательской деятельности и подчиняющих-
ся закономерностям научного исследования, на 
основе знаний, навыков, которые приобретаются 
в процессе изучения естественных наук.

В рамках преподавания дисциплин естествен-
но-научного цикла при организации обучения 
в  вузе уделяется огромное внимание развитию 
таких учебно-исследовательских умений будущих 
учителей, как формирование предположений, 
планирование деятельности, организация педаго-
гических наблюдений, анализ и синтез определен-
ной информации, использование и преобразова-
ние информации для формирования инноваци-
онных заключений, интегрирование содержания 
сразу большинства областей знания, сотрудни-
чество, самостоятельное постижение вновь по-
являющихся знаний и др., что дает возможность, 
по мнению преподавателей, проводить переход от 
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усвоения огромного объема информации к  уме-
ниям работать с информацией, формировать 
творческую личность. 

В педагогическом университете методика пре-
подавания дисциплин естественно-научного цик-
ла основана на поиске проблем, обеспечивающих 
выполнение задач продуктивного развития учеб-
но-воспитательного процесса. Многие способы и 
формы обучения реализуются с применением си-
стемы средств, составляющих единый учебно-ме-
тодический комплекс. Будущие специалисты про-
водят научные исследования явлений природной 
среды и социальной жизни, разрабатывают учеб-
ные, прикладные и исследовательские проекты, 
выполняют практические и лабораторные работы, 
эксперименты, учебные опыты,  разнообразные 
творческие задания на сравнение объектов, вы-
явление их значимых признаков, классификацию, 
установление причинно-следственных связей 
и зависимостей. Проводятся природоведческие 
экскурсии, дидактические и ролевые игры, науч-
ные конференции, учебные диалоги, моделиро-
вание объектов и явлений окружающего мира, 
работают со справочниками, энциклопедиями, 
словарями, методической литературой.

В проведенном нами исследовании приняли 
участие 255 будущих учителей. Это обучающиеся 
естественно-географического факультета (экспе-
риментальная группа) и факультета начального 
образования (контрольная группа) СГСПУ. Рабо-
та проводилась на протяжении 2023/24 учебного 
года без нарушения образовательного процесса. 

Нами были выделены критерии и показатели 
сформированности учебно-исследовательских 
умений студентов, подобраны диагностические 
задания.

Для определения уровня сформированности 
учебно-исследовательских умений у будущих спе-
циалистов были использованы: 

• педагогические наблюдения, осуществляе-
мые на занятиях дисциплин естественно-научного 
цикла; 

• текстовые опросники, позволяющие выявить 
и оценить уровень сформированности учебно-ис-
следовательских умений у обучающихся.

Данные опросники предназначены для выяв-
ления и оценки сформированности конкретных 
умений, наличие знаний об учебно-исследова-
тельской деятельности, степени самостоятель-
ности в учебно-исследовательской работе, моти-
вационное отношение к учебному исследованию 
будущих учителей. 

Диагностика по формированию учебно-ис-
следовательских умений состояла из 5 заданий. 
В соответствии с выдвинутыми критериями каж-
дое задание оценивалось по пятибалльной шка-
ле. Характеристика уровней (высокий, средний, 
низкий) сформированности учебно-исследова-
тельских умений стала основой к разработке кри-
териально-оценочной шкалы для определения 
сформированности учебно-исследовательских 
умений. В ходе проведения диагностического ис-
следования нами были получены качественные 
оценки, которые учитывались при выявлении 
уровня сформированности учебно-исследова-
тельских умений у студентов, который оказался 
недостаточным.

В соответствии с действующим федеральным 
государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) [8], содержанием основных профес-
сиональных образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин естественно-научного цик-
ла и программ воспитательной работы со студен-
тами, реализуемых в ФГБОУ «Самарский госу-
дарственный социально-педагогический универ-
ситет» (СГСПУ), мы разработали методические 
рекомендации,  направленные на формирование 
учебно-исследовательских умений у будущих 
учителей в процессе преподавания дисциплин 
естественно-научного цикла.

Основная цель исследования – разработка 
и проверка эффективности разработанных нами 
методических рекомендаций, направленных на 
формирование учебно-исследовательских уме-
ний у будущих учителей в процессе преподавания 
дисциплин естественно-научного цикла.

Рассмотрим несколько примеров формирова-
ния учебно-исследовательских умений у будущих 
учителей при изучении дисциплин естественно-
научного цикла.

На занятиях по дисциплине «Охрана природы» 
с целью расширения и углубления знаний о ред-
ких животных и растениях родного края обучаю-
щиеся разрабатывают учебно-исследовательский 
проект по теме «Красная книга Самарской обла-
сти», формируя такие учебно-исследовательские 
умения, как умения делать выводы и умозаклю-
чения; доказывать собственную точку зрения; 
выдвигать гипотезы. Учебно-исследовательская 
работа обучающихся включала в себя следующие 
этапы: поисковый, аналитический, практический, 
презентационный.

Лизунова Е. В. Формирование учебно-исследовательских умений у будущих учителей в процессе преподавания...
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Обучающиеся естественно-географического 
факультета СГСПУ в рамках дисциплины «Об-
щая биология» разработали информационный 
проект «Занимательная биология», в рамках ко-
торого было создано несколько образовательных 
цифровых ресурсов по биологии, например:

• электронный иллюстрированный энцикло-
педический справочник «Подводная жизнь», где 
описаны и проиллюстрированы обитающие водной 
среды; справочник содержит необходимую инфор-
мацию о рыбах, крабах, спрутах, китах, морских 
звездах, кораллах, медузах и др.;

• зооклуб «Все о животных», содержащий об-
ширную информацию о содержании в домашних 
условиях разнообразных животных, рекомендации 
по уходу за ними;

• сайт с электронной энциклопедией, в которой 
систематизирована информация о жизни, деятель-
ности и вкладе в науку знаменитых ученых в обла-
сти естествознания разных стран (Н. И. Вавилов, К. 
А. Тимирязев, Ч. Дарвин, В. Н. Сукачев, И. Ньютон, 
Г. Галилей, П. Кюри и др.); 

• электронный иллюстрированный энцикло-
педический справочник «Грибы – чудо природы»; 
справочник знакомит обучающихся со съедобными 
и несъедобными грибами, с их строением, питанием, 
размножением, многообразием;

• комплект олимпиадных заданий с вопросами 
и ответами по общей биологии;

• мини-сайт «Копилка опыта. Проверь себя 
и свои знания», содержащий задания продуктив-
ного и репродуктивного уровня и тестовые опросы 
по биологии.

На занятиях по дисциплине «Основы ту-
ристско-рекреационной деятельности» с целью 
формирования представлений обучающихся об 
ориентировании на местности студенты прово-
дят практическую работу «Ориентирование по 
компасу», включающую в себя основные спо-
собы ориентирования на местности (по солнцу, 
звездам, луне, местным природным признакам, 
компасу), правила пользования компасом. В ре-
зультате у будущих специалистов формируются 
следующие учебно-исследовательские умения: 
наблюдать, сравнивать, обобщать, систематизи-
ровать, анализировать информацию, делать выво-
ды, формулировать вопросы и гипотезы, строить 
доказательство, находить пути выхода из опреде-
ленной ситуации.

Формирование учебно-исследовательских 
умений у будущих учителей связано с изучением 
ими дисциплины «Ботаническое краеведение», 

освоение которой предполагает посещение экс-
курсии в ботанический сад Самарского государ-
ственного университета, где обучающимся пред-
лагалось составить описательную характеристи-
ку представителей растительного мира разных 
классов по плану: название, ареал распростра-
нения, особенности внешнего вида, применение 
в хозяйственной деятельности человека.

Ботанический сад имеет целые научные отде-
лы флоры, цветоводства, дендрологии, тропиче-
ских и  субтропических культур и др.   Во время 
экскурсии студенты знакомятся с многообразием 
растительного мира Самарской области, тропи-
ков и субтропиков, разными жизненными форма-
ми растений. Экскурсии в ботанический сад дают 
возможность студентам сформировать у них 
умения отличать основные типы растительного 
покрова, ботанически грамотно характеризовать 
их в описаниях, зарисовках и других материалах, 
а  также формировать навыки проведения само-
стоятельных исследований в полевых условиях.

Многообразие коллекции ботанического сада 
дает возможность проводить там учебную и про-
изводственную практику студентов, позволяя им 
выполнять выпускные квалификационные рабо-
ты, магистерские диссертации. 

В рамках учебной практики по биологии сту-
дентам предлагается посетить один из старейших 
зоологических музеев Поволжья – Зоологический 
музей имени Д. Н. Флорова, являющийся струк-
турным подразделением естественно-географи-
ческого факультета  Самарского государствен-
ного социально-педагогического университета. 
Огромная коллекция экспонатов, которые пред-
ставлены в  четырех залах, показывает будущим 
учителям большое количество разнообразных 
представителей фауны нашей планеты. В музее 
демонстрируются не только животные с террито-
рии РФ, но и огромное количество экзотической 
фауны из  других стран, островов и  материков, 
Мирового океана. Выставки данного зоологиче-
ского музея предоставляют собой базу для фор-
мирования биолого-экологических и природоох-
ранных знаний и дают представление об эволю-
ционных явлениях, которые происходят в при-
родной среде.

Для практических занятий по дисциплине 
«Зоология и зоологическое краеведение» в целях 
формирования у бакалавров восприятия зооло-
гии и зоологического краеведения как комплекс-
ной дисциплины, интегрирующей знания зооло-
гического, географического, экологического ха-
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рактера, а также знания из других областей наук, 
умений и навыков изучения фауны Самарского 
региона, повышения познавательного интереса к 
зоологии и активизации познавательной деятель-
ности студентов нами разработаны зоологиче-
ские научно-познавательные тексты, где обучаю-
щимся предлагается найди в них несоответствия 
и оформить варианты исправления данных тек-
стов. В результате у будущих специалистов фор-
мируются такие учебно-исследовательские уме-
ния: выделять главное в тексте, формулировать 
вопросы, делать выводы.

В профессиональной подготовке будущих 
учителей при изучении дисциплин естественно-
научного цикла («Физика», «Экология», «Химия», 
«Эколого-аналитический мониторинг», «Химия 
окружающей среды» и др.) возможно ознаком-
ление студентов с экспериментами и опытами 
путем демонстрации при наличии определен-
ного оборудования или в виртуальном формате. 
Учебный эксперимент и опыт являются одними из 
современных доминирующих методов обучения, 
первоисточником знаний и средством наглядно-
сти одновременно. Они могут применяться в каче-
стве введения к той или иной теме учебного курса 
как иллюстрация к объяснению нового материала, 
как повторение или систематизация пройденного 
или как контроль приобретенных знаний, умений, 
навыков. Это касается, например, таких опытов, 
как «Движение жидкостей и газов», «Электриза-
ция тел», «Методы очистки химических веществ», 
«Получение кислорода в лаборатории», «Горение 
серы в кислороде» и др. При этом формируются 
следующие учебно-исследовательские умения: 
наблюдать, сравнивать, обобщать, оформлять ре-
зультаты, формулировать вопросы и предположе-
ния, составлять алгоритм дальнейшей работы.

На наш взгляд, наиболее эффективным сред-
ством формирования учебно-исследовательских 
умений у студентов являются также ситуацион-
ные задачи. Например, «Материк наоборот», «Ле-
дяной континент», «Анализаторы», «Опора и дви-
жение», «Чистая вода», «Вес тела», «Линия риска», 
«Технология выбора наушников» и др. Данные за-
дачи можно составить практически по всем раз-
делам и темам естественно-научных дисциплин, 
которые изучаются в педагогическом универси-
тете, и предлагать будущим специалистам для 
решения на семинарских, лабораторных, практи-
ческих занятиях или в качестве внеаудиторной 
самостоятельной работы. Решение задач помогает 
осуществить связь теоретических знаний с прак-

тической деятельностью. Ситуационные задачи, 
как правило, носят компетентностный характер 
и направлены на использование предметных, ме-
тапредметных и межпредметных умений с целью 
получения эффективности. Задачи дают возмож-
ность обучающимся познавать интеллектуальные 
операции последовательно в результате работы 
с информацией: ознакомление – понимание – ис-
пользование – анализ – синтез – оценка. Ситуаци-
онные задачи применяются для вовлечения обу-
чающихся в действенный познавательный поиск, 
развития умственных способностей. Выполняя 
ситуационные задачи, будущие учителя  смогут 
закрепить знания по изучаемым естественно-на-
учным дисциплинам. 

На занятиях по дисциплине «Картография 
с  основами топографии» с целью изучения кар-
тографических способов изображения явления 
на общегеографических и тематических картах, 
генерализации и классификации карт и атласов 
обучающиеся проводят практическую работу 
«Работа с физической картой полушарий и глобу-
сом». В результате у будущих специалистов фор-
мируются умения наблюдать, сравнивать, обоб-
щать, делать выводы, формулировать вопросы 
и гипотезы.

В результате проведенного диагностирования 
нами был произведен сравнительный анализ по-
казателей сформированности учебно-исследова-
тельских умений на констатирующем этапе обу-
чения и на контрольном. Для сравнения показате-
лей нами были использованы те же методики, что 
и на констатирующем этапе исследования. В  ре-
зультате проведенного диагностического исследо-
вания на контрольном этапе выяснилось, что все 
обучающиеся из общего количества справились 
с  заданиями выше показателя низкого уровня, 
71 % от общего количества студентов имеют по-
казатели среднего уровня, 29 % от общего коли-
чества респондентов имеют показатели высокого 
уровня сформированности учебно-исследова-
тельских умений. Также нами был проведен срав-
нительный анализ показателей сформированно-
сти учебно-исследовательских умений на конста-
тирующем и контрольном этапах исследования. 

На основе экспериментального исследования 
можно сделать вывод, что разработанные и апро-
бированные методические рекомендации, на-
правленные на формирование учебно-исследова-
тельских умений у будущих учителей в процессе 
преподавания дисциплин естественно-научного 
цикла, позволили выявить положительную дина-
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мику сформированности учебно-исследователь-
ских умений у будущих специалистов. Следова-
тельно, цель работы достигнута.

Учебно-исследовательские умения заклады-
вают основы учебно-исследовательского навыка, 
что в дальнейшем оказывает огромное воздей-
ствие на общее развитие личности будущего спе-

циалиста. Современная учебно-исследователь-
ская деятельность будущих учителей направлена 
на овладение знаниями, которые необходимы 
для осуществления поиска новой информации, 
усвоение приемов, методов и способов самосто-
ятельного познания, исследовательских методов 
работы. 
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Вопрос обеспечения квалифицированными 
кадрами является важнейшим фактором суще-
ствования и развития любой организации неза-
висимо от формы собственности и сферы дея-
тельности. При этом профессиональные компе-
тенции работника не являются некой данностью, 
полученной в процессе освоения образователь-
ной программы и осуществления трудовых функ-
ций. Современная действительность требует их 
перманентного совершенствования. 

В этой связи рассмотрение категории «каче-
ство» с позиции стратегии развития образова-
тельной системы позволяет определить акту-
альность исследования, которая заключается в 
имеющемся на сегодняшний день противоречии 
между объективной необходимостью в обеспече-
нии качества необходимого уровня подготовки 
мобильных специалистов в сфере образования 
и отсутствием единой внутривузовской системы 
оценки качества образования, полученного в ре-
зультате освоения дополнительных профессио-
нальных и основных образовательных программ 

высшего и среднего образования. Постановка по-
добного вопроса обусловлена и тем, что в насто-
ящее время существует значительное количество 
образовательных организаций, предоставляющих 
специалисту подобные возможности профессио-
нального роста посредством освоения дополни-
тельных образовательных программ. В их число 
входят образовательные организации высшего 
образования (далее – ООВО). 

Для обеспечения конкурентоспособности 
в сфере дополнительного образования, оператив-
ного реагирования на образовательные потребно-
сти личности и запросы рынка труда в ООВО не-
обходимо обеспечить функционирование и  раз-
витие внутренней системы оценки качества об-
разования (далее – ВСОКО), которая распростра-
няла бы процедуры оценивания и на программы 
дополнительного профессионального образова-
ния, безусловно, с учетом специфики реализации 
и особенностей контингента обучающихся. Реше-
ние данного перечня проблем требует разработ-
ки методических (практических) рекомендаций 
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в области формирования системы оценки и обе-
спечения качества программ дополнительного 
профессионального образования, что выступает 
в качестве цели представленной работы.

Определяя степень изученности темы, отме-
тим, что, несмотря на значительное количество 
исследований в области общих вопросов управ-
ления качеством образования в представленных 
в работах С. И. Архангельского, Г. В. Воробьева, 
В.  А. Кальней, А. Н. Майорова, С. В. Мищенко,  
Н. А. Селезневой, П. И. Третьякова, В. И. Ушакова, 
М. Н. Поташника, В. Д. Шадрикова, С. Е. Шишова 
и др., проблема построения единой ВСОКО для 
основных и дополнительных программ, реализу-
емых в ООВО, в научной литературе практически 
не поднималась. Исключением может являться 
работа И. Ф.  Парамонова «Внутренняя система 
оценки качества в дополнительном профессио-
нальном образовании конфессионального вуза» 
[1]. Но указанный автор основное внимание уде-
лил анализу ВСОКО дополнительных профессио-
нальных программ (ДПП) в ООВО, в то время как 
вопросы интеграции процедур оценивания каче-
ства ДПП и основных образовательных программ 
и их субъектный состав остались вне предмета 
его исследования.

Данный вопрос имеет важное практическое 
значение. Включение слушателей и заказчиков, 
специалистов-практиков в оценочные процеду-
ры позволяет вырабатывать эффективные меры 
по улучшению условий осуществления образо-
вательной деятельности, изменению содержания 
дополнительного образования, усилению практи-
коориентированной направленности при отборе 
лучших лекторов-экспертов и в целом повыше-
нию качества реализации данного вида программ. 
Мы полностью разделяем мнение Е. А. Солодко-
вой и И.  Ю. Степановой, которые в совместной 
работе отмечали: «…грамотно спроектированная 
 ВСОКО может являться действенным механизмом 
повышения качества образования и конструкто-
ром принятия управленческих решений» [2].

В качестве методов исследования авторами 
применялся анализ нормативных локальных 
и нормативных правовых актов, а также критиче-
ское осмысление опыта реализации программ до-
полнительного профессионального образования 
и развития единой системы ВСОКО. 

Наличие внутренней системы оценки качества 
образования – это императивное требование за-
кона «Об образовании в Российской Федерации» 
к деятельности любой образовательной органи-

зации (пп. 13 п. 3 ст. 28 «Об образовании в Рос-
сийской Федерации»). Оно нашло свое отражение 
в федеральных образовательных стандартах выс-
шего образования (ФГОС ВО). Наличие ВСОКО – 
это показатель аккредитационного мониторинга 
и государственной аккредитации основных про-
грамм высшего и среднего профессионального 
образования. В качестве обязательных индикато-
ров наличия ВСОКО выступают всего лишь два 
условия: наличие утвержденного и размещенно-
го на сайте локального нормативного акта, по-
ложения о ВСОКО и результатов анкетирования 
и  опросов об удовлетворенности качеством об-
разовательной деятельности и условиями ее осу-
ществления, отраженных в годовом отчете о  са-
мообследовании [3].

Подавляющее большинство ООВО добросо-
вестно выполняют указанные требования в  от-
ношении основных профессиональных образо-
вательных программ высшего и среднего профес-
сионального образования, о чем красноречиво 
свидетельствуют результаты первого аккреди-
тационного мониторинга 2023 года. К примеру, 
из 7  644 программ высшего образования лишь 
в 260 не было соблюдено требование о наличии 
 ВСОКО [4, с. 135].

Анализ локальных нормативных актов ряда 
ООВО, регламентирующих процедуры ВСОКО, 
показывает, что в большинстве случаев в поло-
жениях не учтены особенности реализации про-
грамм дополнительного профессионального об-
разования, которое на современном рынке труда 
выступает одним из ведущих элементов системы 
непрерывного профессионального образова-
ния. Это вполне объяснимо. В действующем за-
конодательстве не установлены индикаторы для 
ВСОКО программ ДПО. Согласно п. 22 Порядка 
организации  и  осуществления образовательной 
деятельности  по дополнительным профессио-
нальным программам (утв. приказом Министер-
ства  образования и  науки  РФ от  1  июля 2013  г. 
№ 499) требования к внутренней оценке качества 
дополнительных профессиональных программ 
и результатов их реализации утверждаются в по-
рядке, предусмотренном образовательной ор-
ганизацией. Таким образом, государство предо-
ставляет определенную свободу при разработке 
механизмов оценивания качества указанного 
вида программ. Полагаем, что развитие эффек-
тивной модели ВСОКО не представляется воз-
можным без учета специфических особенностей 
программ ДПО.
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В соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2024) «Об об-
разовании в Российской Федерации» дополни-
тельное профессиональное образование в ООВО 
осуществляется через разработанные и реализо-
ванные дополнительные профессиональные про-
граммы: программы повышения квалификации и 
программы профессиональной переподготовки, 
которые в своей совокупности ориентированы на 
удовлетворение образовательных потребностей 
слушателей в их профессиональной сфере, на обе-
спечение соответствия квалификации работников 
в постоянно изменяющихся условиях в професси-
ональной сфере, а также в социокультурной среде. 
Образно выражаясь, ДПО обеспечивает «…новое 
качество человека для осуществления профессио-
нальной деятельности за короткие сроки» [5].

Представляется обоснованным утвержде-
ние о том, что дополнительное профессиональ-
ное образование по своей сути является гибкой, 
мобильной и эффективной формой получения 
и  совершенствования профессиональных ком-
петенций. Соответственно, и механизмы ВСОКО 
должны работать оперативно, быть удобными 
и доступными как для субъектов оценивания, так 
и для обработки и анализа результатов оценоч-
ных процедур.

Характерной чертой дополнительного про-
фессионального образования является его целе-
вая аудитория: лица, имеющие или получающие 
среднее (среднее профессиональное) образова-
ние и (или) высшее образование. В реальности 
это чаще всего взрослая аудитория, для которой 
учебная деятельность не является основной. Осу-
ществление трудовой деятельности позволяет 
слушателям сформировать более ясное представ-
ление о дефиците профессиональных компетен-
ций. Взрослый обучающийся, как правило, хочет 
более продуктивно использовать время обучения, 
в связи с этим заинтересован в качестве получа-
емых услуг, проявляя требовательность, критич-
ность к организации, содержанию и результату 
обучения, а также к преподавательскому составу. 
Следовательно, требования к качеству, приме-
няемым технологиям и методам обучения здесь 
очень высокие. Учитывая это обстоятельство, при 
проведении анкетирования необходимо дать об-
учающимся возможность не только «балльного» 
оценивая предложенных критериев, но предло-
жить им изложить свою позицию по содержанию 
образовательной программы и условиям ее реа-
лизации для выработки комплекса корректирую-

щих процедур с целью повышения уровня каче-
ства дополнительного профессионального обра-
зования. Если анкеты для оценивания основных 
программ не содержали подобной возможности, 
то считаем целесообразным их корректировку 
и включение данного пункта для программ ДПО. 

Одним из условий эффективного функциони-
рования модели ВСОКО является оперативность 
и технологичность самой процедуры. Следова-
тельно, при проектировании содержания опроса 
необходимо обеспечить условия, при которых 
оценивание занимает минимум времени, явля-
ется удобным по форме, а вопросы и критерии – 
четкими и понятными по содержанию. Данное 
требование касается всех образовательных про-
грамм, но особенно дополнительных професси-
ональных, так как срок их реализации гораздо 
меньше. Отсюда практическая рекомендация: 
формулировать вопросы, прямо ориентирован-
ные на последующие корректирующие процеду-
ры, и не перегружать анкеты по объему.

Важным аспектом является форма проведе-
ния анкетирования. «Бумажный вариант» анкет 
по сути является анахронизмом и ведет к допол-
нительным неоправданным материальным за-
тратам. К тому же он порождает сложности при 
обработке результатов опросов. Для основных 
профессиональных образовательных программ 
оптимальными являются инструменты электрон-
ной информационно-образовательной среды (да-
лее – ЭИОС). Как показывает опыт, анкетирова-
ние студентов через личный кабинет ЭИОС по-
зволяет осуществить оценочные процедуры всех 
основных образовательных программ и проана-
лизировать значительный объем данных. 

При масштабировании ВСОКО на ДПО не-
обходимо принимать во внимание «дробность» 
программ и интенсивную смену потоков обу-
чающихся. Указанные факторы затрудняют ис-
пользование сервиса «Личный кабинет» в обыч-
ном варианте, для данного вида образователь-
ных программ наиболее приемлемым является 
«встраивание» оценочных процедур непосред-
ственно в  систему дистанционного обучения 
и проведение анкетирования непосредственно 
после освоения программы. В свою очередь это 
возможно лишь в условиях полного или частич-
ного применения дистанционных образователь-
ных технологий в ДПО. Использование дистан-
ционных образовательных технологий – это не 
только предпочтение слушателей, но и необходи-
мое условие, значимый фактор конкурентоспо-
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собности и востребованности образовательных 
программ данного вида. 

Легальное определение «качество образова-
ния» трактуется как комплексная характеристика 
образовательной деятельности и подготовки об-
учающегося, выражающая степень их соответ-
ствия  федеральным государственным образова-
тельным стандартам, образовательным стандар-
там, федеральным государственным требованиям 
и (или) потребностям физического или юридиче-
ского лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе сте-
пень достижения планируемых результатов обра-
зовательной программы (п. 29 ст. 2 ФЗ  «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). Особенность 
программ дополнительного профессионального 
образования заключается в том, что они разраба-
тываются не на основе указанных в определении 
документов, а лишь с «их учетом». Таким образом, 
на первый план в качестве критериев уровня ка-
чества ДПО выдвигаются потребности и ожида-
ния обучающихся. 

Согласно методике расчета аккредитационных 
показателей в части наличия ВСОКО основных 
образовательных программ среднего профессио-
нального и высшего образования в качестве субъ-
ектов оценки качества образования выступают об-
учающиеся, работодатели и (или) их объединения 
и профессорско-преподавательский состав. При 

включении программ ДПО в единую ВСОКО про-
ведение опросов среди указанных категорий пред-
ставляется фактором, повышающим степень объ-
ективности оценочных процедур, при условии, что 
они были причастны к реализации той или иной 
программы, то есть выступали либо в роли слуша-
телей, либо заказчиков, либо лекторов-экспертов.

Считаем возможным использование по анало-
гии индикатора ВСОКО и в части тематики опро-
сов. В роли респондентов анкеты об удовлетво-
ренности качеством реализации программ ДПО 
могут выступать слушатели и работодатели (за-
казчики) программ ДПО, а в определении уровня 
качества условий осуществления образователь-
ной деятельности – педагогические работники 
и обучающиеся.

Таким образом, создание интеграционной 
модели ВСОКО, включающей программы ДПО, 
представляет собой перспективное направление 
развития указанной системы. Встраивание в су-
ществующие механизмы оценки нового вида об-
разовательных программ, с одной стороны, по-
зволяет использовать апробированные инстру-
менты ВСОКО, избежать работы «с чистого ли-
ста», экстраполируя имеющийся опыт, тем самым 
создав условия для своевременного проведения 
корректирующих процедур и постоянного повы-
шения уровня качества дополнительных профес-
сиональных программ.
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Физическая культура – более чем общее по-
нятие в профессиональной подготовке будущих 
специалистов, так как сама физическая культу-
ра включает в себя множество видов деятельно-
сти со своими особенности и характеристиками. 
Например, игровые виды спорта, циклические 
и  ациклические упражнения и т. п. Для каждо-
го вида двигательной активности требуется своя 
материальная база. Так, для гимнастики нужен 
специфический инвентарь, который не похож на 
тот, который нужен для занятий легкой атлети-
кой. Несмотря на то, что в своей методической 
основе физическая культура и спорт неразрыв-
но связаны, на практике они парадоксально да-
леки друг от друга. Различия становятся более 
глубокими при рассмотрении профессиональ-
ных аспектов, в которых спорт обретает сорев-
новательную суть и становится основным видом 
деятельности человека. Физическая культура в 
контексте обучения детей в образовательных уч-
реждениях выступает своеобразным проводни-
ком формирования гармоничной личности, где 
движения и упражнения становятся неотъемле-
мой частью здорового человека.

Физическая культура, безусловно, предпола-
гает преимущественно практическую составля-

ющую, суть которой состоит в движении и меха-
ническом выполнений упражнений. Вместе с тем 
физическая культура имеет богатую историю 
развития в качестве общественного явления и об-
ширное научно-теоретическое поле, перманентно 
находящееся в состоянии динамических преобра-
зований. Данное обстоятельство обусловливает 
постоянно возрастающие требования к профес-
сиональному уровню современных специалистов, 
которым для оперативного обмена информацией 
все чаще приходится обращаться к соответству-
ющим средствам. Будущий учитель физической 
культуры не исключение. Исходя из специфики 
профессиональной деятельности, подготовка бу-
дущего учителя физической культуры осущест-
вляется преимущественно на практических заня-
тиях и предполагает существенно меньший объем 
теоретического обучения, чем подготовка других 
специалистов в области образования. При этом 
возникает затруднение, заключающееся в  том, 
что учебное время, предусмотренное учебным 
планом для самостоятельной работы студентов, 
далеко не всегда обеспечивается современными 
дидактическими средствами самоподготовки.

Под современными средствами обучения мы 
прежде всего понимаем те из них, которые обе-
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спечивают информационно-коммуникативное 
взаимодействие, где информационная часть вы-
ступает обобщающим понятием для двух смеж-
ных взаимодополняющих друг друга. Первое из 
них – информационно-коммутационные техно-
логии (далее – ИКТ), внутри которых выделяются 
средства, непосредственно позволяющие переда-
вать информацию – компьютеры, смартфоны, ин-
терактивные доски и т. п. Второе – цифровизация 
в обучении как процесс интеграции ИКТ в обра-
зовательное пространство. Коммуникативная со-
ставляющая есть ни что иное как одна из частей 
естественного процесса общения, являющегося 
необходимым инструментом профессиональ-
ной деятельности педагога [1]. Коммуникация 
в информационном пространстве осуществляет-
ся примерно по тем же правилам, что и в очном 
формате, но с некоторыми дополнениями, так как 
данный процесс не всегда рассматривается как 
передача аудиальной и визуальной информации. 
Взаимодействие рассматривается как взаимная 
связь между субъектом и объектом коммуника-
ции. На уровне взаимодействия подразумевает-
ся согласованность коммуникации в цифровой 
среде. Потребность в информационном обмене 
существует как у объекта коммуникации, то есть 
студента – будущего учителя физической культу-
ры, так и у педагогов, реализующих образователь-
ные программы.

В своей статье В. Л. Крайник и Т. А. Новикова 
утверждают, что живое взаимодействие на ос-
нове речевой коммуникации занимает ведущую 
роль в педагогическом процессе [2]. Авторы вы-
деляют важные аспекты коммуникации для бу-
дущего учителя физической культуры и делают 
акцент на том, что нецелесообразно рассматри-
вать педагога по физической культуре в отрыве 
от его коммуникативных навыков и культуры 
общения. Мы согласны с этим утверждением, 
но считаем, что возможности, предоставляемые 
современными технологиями, должны использо-
ваться в полной мере в том числе и будущими 
учителями физической культуры. Физическая 
культура точно так же, как и другие учебные 
предметы, развивается сообразно времени, в ко-
тором находится. Подтверждением тому служат 
такие очевидные тенденции, как цифровизация 
общих образовательных учреждений, ссузов, 
вузов, спортивных секций, детско-юношеских 
спортивных школ и т. д. Возможности использо-
вания современных технологий отражены в ра-
ботах Н. В. Апатовой [3], А. А. Вербицкого [4], 

Т. П. Ворониной [5] и др. Коммуникативные ком-
петенции современного поколения в контексте 
цифровизации обучения рассмотрены И. И. Тол-
стиковой, О. А. Игнатьевой, К. С. Кондратенко, 
А. В. Плетневым [6]. Важно отметить, что, говоря 
об информатизации обучения, мы делаем акцент 
не столько на устройствах для передачи данных, 
сколько на системе коммуникации, опирающей-
ся на технологии, внутри которых существуют 
закономерности поведения и выстраивания вза-
имодействия.

Одной из распространенных форм инфор-
мационно-коммуникативного взаимодействия 
является «модульная объектно-ориентирован-
ная динамическая среда обучения» – MOODLE. 
Не будучи абсолютно новой для процесса про-
фессиональной подготовки педагогов, система 
MOODLE предоставляет достаточно широкие 
возможности коммуникации, в том числе и воз-
можность полностью дистанционного обучения. 
В профессиональной подготовке MOODLE чаще 
рассматривается как дополнительное средство 
обучения, не сводя его только к собственным ин-
струментам. Как правило, данная система функ-
ционирует параллельно с классическим акаде-
мическим обучением. При сбалансированном 
использовании MOODLE расширяет возможно-
сти педагога и позволяет студентам, помимо ака-
демического обучения, эффективно выстроить 
и самостоятельную работу. Границы использова-
ния MOODLE определяются лишь творчеством 
педагога и логикой обучения.

Таким образом, актуальность предпринятого 
исследования определяется сложившимся про-
тиворечием между необходимостью повышения 
результативности самостоятельной работы в про-
цессе профессиональной подготовки будущего 
учителя физической культуры и недостаточной 
разработанностью дидактических средств, осно-
ванных на широком использовании интерактив-
ных форм обучения. Практические занятия могут 
и должны сопровождаться дополнительными тео-
ретическими курсами обучения, в рамках которых 
организовано информационно-коммуникативное 
взаимодействие. Научная проблема исследования 
состоит в поиске путей устранения выявленного 
противоречия. Предполагаем, что разнообразие 
и эффективность передачи информации внутри 
цифровой среды не только не навредит очному 
взаимодействию педагога и студентов, но и допол-
нит его, создав предпосылки для формирования 
специфической мотивации обучения.
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В институте физической культуры и спорта 
Алтайского государственного педагогического 
университета было проведено анкетирование 
среди студентов первого курса обучения по раз-
личным направлениям подготовки. Были опро-
шены студенты следующих профилей: «Физиче-
ская культура и Безопасность жизнедеятельно-
сти», «Физическая культура и Дополнительное 
образование». Анкета содержала как открытые, 
так и закрытые вопросы с одним или нескольки-
ми вариантами ответов. В анкетировании приня-
ли участие 55 студентов в возрасте от 18 до 23 лет. 
Анализ результатов анкетирования был проведен 
с помощью математико-статистических методов 
обработки данных. Целью исследования являлось 
определение роли и значимости информационно-
коммуникативного взаимодействия в процессе 
подготовки будущего учителя физической куль-
туры. Использование ИКТ в обучении рассма-
тривается как процесс, происходящий априори 
и являющийся составной частью изучаемой про-
блемы информационно-коммуникативного взаи-
модействия.

Проведенный анализ результатов анкетирова-
ния показал, что в целом студенты продемонстри-
ровали положительное отношение к информаци-
онно-коммуникационным технологиям в образо-
вательном процессе, что подтверждается рядом 
показателей.

1. Важность ИКТ. 56,4 % опрошенных счи-
тают, что ИКТ играют важную, а 25,6 % – очень 
важную роль в обучении. Это свидетельствует о 
том, что более 82 % студентов воспринимают ИКТ 
как эффективный образовательный инструмент. 
Примечательно, что только 17,9 % остаются ней-
тральными, подчеркивая тем самым преобладание 
в студенческой среде позитивного восприятия.

2. Использование ИКТ. 97,5 % опрошенных 
активно используют ИКТ в своем обучении. 
Это практически вся выборочная совокупность, 
что говорит о высокой интеграции технологий 
в учебный процесс.

3. Предпочтения среди технологий. Наи-
большее значение студенты придают MOODLE – 
82,1  %. Это показывает, что они предпочитают 
глубоко структурированные платформы для ор-
ганизации учебного процесса. Социальные сети 
(61,5 %) также активно используются, однако это 
может указывать на их применение для нефор-
мального общения и обмена информацией.

4. Другие технологии. Мобильные приложе-
ния (51,3 %) и видеоуроки (35,9 %) также имеют 

значительное, но менее выраженное использо-
вание. Это может говорить о том, что студенты 
ищут дополнительные ресурсы для самообразо-
вания и углубления знаний.

5. Значимость ИКТ для передачи информа-
ции. 84,6 % студентов подчеркнули высокую зна-
чимость ИКТ для передачи учебной информации, 
что дополнительно подтверждает их важность 
в образовательном процессе.

6. Влияние ИКТ на учебную мотивацию. 
71,8  % респондентов отметили положительную 
роль ИКТ в повышении мотивации обучения.

Обобщенные данные показывают, что студен-
ты активно воспринимают и используют ИКТ 
как неотъемлемую часть своего обучения, а это 
в свою очередь открывает возможности для даль-
нейшего совершенствования образовательных 
процессов.

Кроме того, полученные в опросе сведения 
о  взаимодействии студентов с информационно-
коммуникационными технологиями в обучении 
раскрывают несколько важных моментов.

Удобство и простота. Большинство респон-
дентов, а именно 82,1 %, оценивают ИКТ как удоб-
ный и востребованный инструмент, подчеркивая 
его роль в упрощении процесса профессиональ-
ной подготовки. Это свидетельствует о том, что 
технологии действительно способны сделать об-
учение более эффективным, если они правильно 
интегрированы в образовательный процесс.

Технические проблемы. 51,3 % опрошенных от-
мечают, что сталкиваются с техническими про-
блемами. Это может существенно влиять на ка-
чество обучения и мотивацию студентов. Важно 
выявить конкретные причины этих проблем и ра-
ботать над их устранением, чтобы повысить уро-
вень удовлетворенности и вовлеченности.

Недостаток навыков. Выявлено, что 28,2 % 
студентов испытывают недостаток навыков ИКТ. 
Это особенно актуально для студентов первого 
курса, которые только начинают адаптироваться 
к новым технологиям. Недостаток опыта может 
быть серьезным барьером, поэтому следует рас-
смотреть возможность введения курсов или тре-
нингов по основам работы с ИКТ.

Форматы обучения. Несмотря на высокий 
интерес к дистанционному формату взаимодей-
ствия (87,2 %), 82,1 % студентов предпочитают 
очный формат. Это может быть связано с тем, что 
на первом курсе обучения студенты нуждаются 
в более прямом взаимодействии с преподавате-
лями и одногруппниками для лучшего усвоения 
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учебного материала и поддержки в адаптации 
к университетской жизни.

Хотя ИКТ воспринимаются как полезные 
и  удобные, наличие технических проблем и не-
достаток навыков у студентов подчеркивают не-
обходимость дополнительного обучения и техни-
ческой поддержки. Кроме того, важно учитывать 
предпочтения студентов в отношении форматов, 
чтобы обеспечить максимально комфортные ус-
ловия для их обучения и развития.

Исследуемый процесс профессиональной 
подготовки будущего учителя физической 
культуры не ограничивается использованием 
MOODLE исключительно в учебных целях, то 
есть без учета встроенных интерактивных воз-
можностей данной системы. Мы рассматриваем 
ее не только как удобную оболочку для осущест-
вления собственно учебных действий, но и как 
цифровую среду для обмена оперативной ин-
формацией иного характера (организационного, 
культурного, бытового и др.), интенсифициру-
ющей учебный процесс с одновременным улуч-
шением его качества. Таким образом, информа-
ционно-коммуникативное взаимодействие вы-
ступает для студентов перспективной и весьма 
действенной возможностью для развития своих 
коммуникативных навыков, имеющих высокую 
профессиональную значимость для будущего 
учителя физической культуры.

Проведенное исследование позволяет убе-
диться в том, что проблема информационно-
коммуникативного взаимодействия является 
перспективным направлением совершенствова-
ния процесса профессиональной подготовки бу-
дущих учителей физической культуры. Будучи 
исконно практическим предметом, физическая 
культура в современном мире может и долж-
на дополняться теми возможностями, которые 
предоставляет время. В двигательном плане 
человек ограничен возможностями организма 
и здесь технически сложно предоставить буду-
щим педагогам множество нововведений, чего 
нельзя сказать про информационно-коммуни-
кативную составляющую обучения будущих 
учителей физической культуры. При этом од-
ним из ключевых ресурсов, выявленных в про-
цессе анкетирования, выступает высокий моти-
вационный ИКТ, это дает основания для вывода 
о том, что использование мультимедийных ма-
териалов и специализированных платформ по 

типу MOODLE может делать процесс обучения 
более увлекательным и доступным. Это может 
служить достаточно серьезным аргументом для 
вузовских преподавателей при подготовке буду-
щих учителей физической культуры.

Наряду с выявленными достоинствами инфор-
мационно-коммуникативного взаимодействия 
также были обнаружены определенные недостат-
ки, устранение которых во временной перспекти-
ве позволит вывести профессиональную подго-
товку будущего учителя физической культуры на 
качественно новый уровень. К таковым следует 
отнести недостаточный навык передачи инфор-
мации, выбор неправильных речевых стратегий 
и шаблонов поведения. Более серьезные трудно-
сти, которые порой не поддаются разрешению как 
студентами, так и преподавателями, создают про-
блемы технического характера, способные в  от-
дельных случаях сделать информационно-комму-
никативное взаимодействие невозможным. Это 
говорит о высоком потенциале роста эффектив-
ности и модернизации данной сферы професси-
ональной подготовки будущего учителя физиче-
ской культуры.

Специфика физической культуры опреде-
ляет преимущественно очный формат взаимо-
действия, несмотря на отсутствие безусловной 
привязки к нему. Но информационно-коммуни-
кативное взаимодействие не только не мешает 
непосредственному живому общению субъектов 
учебного процесса, но и создает условия для рас-
крытия потенциала тех из них, кто испытывал 
бы трудности, не имея такой возможности. Счи-
таем, что информационно-коммуникативное 
взаимодействие в актуальной действительности 
требует особого внимания, так как информа-
ционные технологии не только уже неразрывно 
связаны с людьми, но и ситуация, при которой 
они могли бы утратить свою значимость мало-
вероятна. Профессиональная подготовка бу-
дущего учителя физической культуры в очном 
формате успешно ведется на протяжении мно-
гих десятилетий. Методика такой подготовки от-
носительно неизменна в своей концептуальной 
основе, однако изменчив контекст обучения. Со-
временные условия требуют от учителя адекват-
ного восприятия реальности и готовности вести 
свою профессиональную деятельность в иной, 
соответствующей настоящему времени, образо-
вательной парадигме.
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Одним из основных векторов содержания фе-
дерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования остается разви-
тие функциональной грамотности обучающихся. 
Показателем профессионализма, обязательной 
составляющей подготовки становится информа-
ционное мышление специалиста, т. к. информа-
тизация всех сфер общественной жизни влияет 
на изменение механизмов восприятия, запоми-
нания, интерпретации информации, ее крити-
ческого осмысления [1, с. 29]. Интеграция науки 
и  практики на основе профессионально-творче-
ской направленности обучения ориентирована 
на развитие опыта самообразовательной иссле-
довательской деятельности [2]. В рамках ФГОС 
выпускник, освоивший программу аспирантуры, 
должен обладать способностью к критическому 
анализу и оценке современных научных достиже-
ний, в том числе в междисциплинарных областях, 
владением культурой научного исследования, 
готовностью использовать современные методы 
и технологии научной коммуникации на госу-
дарственном и иностранном языках [3]. Форми-
рование этих компетенций невозможно без уме-
ния эффективно работать с научным текстом на 
иностранных языках, в частности на английском. 
Читательская грамотность, как компонент функ-
циональной грамотности, подразумевает способ-
ность обучающегося осуществлять смысловое 
чтение письменного текста, т. е воспринимать 

текст любого жанра, анализировать и оценивать 
информацию, в нем содержащуюся, а также из-
влекать необходимую информацию для ее пре-
образования в соответствии с поставленными 
исследовательскими задачами [4]. При осущест-
влении смыслового чтения происходит полное 
погружение в семантические и идейные свойства 
произведения, что позволяет максимально точ-
но понять содержание текста, интерпретировать 
извлеченную информацию и результативно осу-
ществлять познавательную деятельность.

Целью настоящего исследования является 
формирование алгоритма работы с англоязыч-
ным научным текстом для аспирантов неязыко-
вых направлений подготовки. Объект исследо-
вания – англоязычный научный текст. Предмет 
исследования – структура научного текста и осо-
бенности языковой репрезентации научного зна-
ния в текстах на английском языке. 

Принимая во внимание, что в современной 
научной литературе одним из наиболее распро-
страненных языков является английский, иссле-
дователю невозможно обойтись без погружения 
в англоязычную академическую среду. Именно 
поэтому одним из актуальных направлений линг-
вистических исследований признается анализ 
специфических черт англоязычного научного 
текста, который претерпевает изменения вслед-
ствие увеличения потока информации, в том 
числе и научного содержания, изменения фокуса 
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восприятия сложной научной информации реци-
пиентом, стремления «упростить» сложные дан-
ные и популяризировать науку. Теоретический 
анализ научной литературы, метод объективной 
герменевтики и контент-анализ позволили в ито-
ге разработать стратегию смыслового чтения ан-
глоязычного научного текста.

Модель читателя-исследователя
Проблема интерпретации иноязычного пись-

менного текста любого жанра остается в фокусе 
внимания лингвистов, так как процессы пони-
мания и восприятия текста зависят от многих 
факторов, в том числе и экстралингвистических. 
Применение метода объективной герменевтики 
позволяет определить взаимосвязи между вы-
сказыванием и его контекстуальными условиями, 
а также предполагает сегментирование текста с 
целью его глубокой интерпретации [5, с. 279; 6]. 
Стоит отметить, что при чтении текста, в том чис-
ле и научной литературы на иностранном языке, 
процессы понимания активируются и взаимодей-
ствуют по следующему алгоритму: от понимания 
реципиент идет к интерпретации; от интерпрета-
ции – к лучшему пониманию; от более совершен-
ной интерпретации – к еще лучшему пониманию. 
Однако основой глубокого понимания научного 
текста является организация эффективной пред-
варительной работы [7].

Необходимость исследовать оригинальный 
текст, чтобы систематизировать и определить 
специфические характеристики конкретного тек-
ста, т. е. применить метод контент-анализа, тре-
бует глубокой проработки материала [5, с. 93]. По 
мнению У. Эко, автор любого текста кодирует его, 
ориентируясь на возможного читателя и таким 
образом создает некую модель читателя, который 
сможет адекватно интерпретировать предлагае-
мую информацию. Хорошо организованный текст 
предполагает определенный тип компетенции 
своего читателя [8, с. 12]. Для организации эффек-
тивной работы с текстом, необходимо моделиро-
вать восприятие информации, закодированной 
в тексте, опираясь на когнитивные способности 
реципиента [9; 10; 11]. Автор научного текста 
адресует свое произведение подготовленному чи-
тателю, специалисту в данной области научного 
знания, читателю-исследователю. Такой читатель 
должен быть готов к восприятию предлагаемой 
информации. Именно поэтому задачами нашей 
работы становятся описание модели читателя-ис-
следователя и разработка стратегии анализа со-
временного научного текста на английском языке. 

Прежде всего, следует уточнить, какими 
свойствами обладает научный текст вообще и 
 англоязычный научный текст в частности. Далее 
определить стратегию смыслового чтения, состо-
ящую из ряда приемов, необходимых для эффек-
тивной работы с научным текстом, которые фор-
мируют модель читателя-исследователя и позво-
ляют эффективно декодировать научный текст 
на английском языке. Понимание и осмысление 
научного текста на английском языке предпола-
гает преодоление дополнительных трудностей. 
А. О. Стеблецова в своих исследованиях выделяет 
несколько категорий трудностей или «барьеров», 
преодоление которых позволит читателю эффек-
тивнее работать с письменным научным текстом 
на английском языке. Читателю-исследователю 
приходится преодолевать не только лингвистиче-
ские и лингвокультурные барьеры, но и дискур-
сивно-когнитивные препятствия. Работа с англо-
язычным научным текстом требует даже от подго-
товленного читателя перестройки собственного, 
привычного восприятия русскоязычного научно-
го текста, чтобы подстроиться под англоязычный 
научный стиль, специфику изложения информа-
ции, обусловленную национально-культурными 
особенностями авторов, и нормы аргументации, 
принятые в данном языковом сообществе [12].

Очевидно, что научный текст отражает осо-
бенности научного стиля речи. Научный стиль, 
как функциональный стиль, нацелен на реализа-
цию науки как формы общественного сознания, 
связан с научной сферой общения и научно-тео-
ретической формой мышления. Научно-теорети-
ческая форма мышления определяет цель и зада-
чи научной коммуникации [13, с. 213]. При этом 
научные тексты фиксируют и хранят важнейшую 
познавательную ценность – научное знание. На-
учное знание, как продукт познавательной дея-
тельности, может быть представлено в виде науч-
ного текста или «линейной развертки авторского 
замысла» [14, с. 5]. К основным стилевым чертам 
научной речи относятся: обобщенность и отвле-
ченность, подчеркнутая логичность, доказатель-
ность, точность, что на уровне языка репрезенти-
руется при помощи нейтральных и книжных слов 
с обобщенным и отвлеченным значением, употре-
бления соответствующей терминологии и одно-
значных слов и выражений, признанных устойчи-
выми в конкретном разделе научного знания. 

В текстах научного стиля отражается теоре-
тическое мышление в понятийно-логической 
форме. Такие тексты отличаются намеренной от-
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влеченностью от случайного, отражая основное 
назначение науки – вскрывать закономерности. 
Структуре научного текста свойственно логи-
ческое и последовательное изложения мнения и 
умозаключения автора, целью которого являет-
ся сообщение нового знания о действительности 
и доказательство его истинности [15, с. 211]. Со-
держательная структура научного текста пред-
ставляет собой сложную систему смыслов. На 
содержание научного текста, как вербализован-
ное знание, оказывает значительное влияние 
эпистемическая ситуация. Эпистемическая ситу-
ация – это совокупность взаимосвязанных при-
знаков познавательной деятельности в единстве 
составляющих ее компонентов, которые влияют 
на формирование научного текста и определяют 
его стилевую специфику [16]. Научное знание, за-
фиксированное в тексте, отражает то, что изуча-
ется (онтологический аспект); какими способами 
это знание получено и в каких логических фор-
мах существует (методологический аспект); сте-
пень достоверности, актуальности и значимости 
этого нового знания (аксиологический аспект); 
индивидуальный стиль мышления исследова-
теля  – автора текста (рефлексивный аспект) и 
трансформирует экстралингвистические факто-
ры познавательной деятельности в собственно 
лингвистические или текстовые (коммуникатив-
но-прагматический аспект) [14, с. 48].

Стратегия смыслового чтения научного текста
Стратегия смыслового чтения научного текста 

на английском языке представляет собой ком-
бинацию нескольких приемов, последовательное 
выполнение которых приводит к наиболее полно-
му, глубокому пониманию оригинального текста.

Первый прием стратегии смыслового чтения 
научного текста на английском языке – это целе-
полагание, т. е. определение цели работы с кон-
кретным текстом. Цели могут быть разными: от 
беглого прочтения до детального понимания тек-
ста. Для беглого прочтения достаточно быстро 
пробежаться взглядом по тексту, чтобы понять, о 
чем идет речь, и отметить в тексте информацию, 
которая соответствует цели исследования. Если 
перед читателем-исследователем стоит задача по-
полнить материал исследования, то работа с тек-
стом потребует более внимательного прочтения 
разделов текста. В процессе чтения следует от-
метить конкретные научные мнения и выписать 
примеры, подтверждающие эти мнения. Деталь-
ное понимание текста требует больших времен-
ных затрат, поэтому, прежде всего, необходимо 

определить методы работы с данным текстом. 
В  процессе работы с текстом следует делать за-
метки, структурировать данные и фиксировать 
их в виде таблиц, диаграмм, классификаций и пр. 

Прием «Целеполагание» позволяет подгото-
виться ко второму приему стратегии смыслового 
чтения научного текста – «Планирование» – со-
ставление плана работы с текстом. План работы 
с научным текстом на английском языке под-
разумевает два важных этапа: предварительное 
прочтение текста и детальное изучение текста. 
Предварительный этап работы начинается со зна-
комства с автором. Информация об авторе, о его 
предыдущих и последующих публикациях может 
многое рассказать о тексте для анализа. Также не-
обходимо уточнить время публикации именно 
этой работы, данная информация покажет, в ка-
ком направлении работал автор на этапе под-
готовки издания, на каком уровне было научное 
знание соответствующей отрасли науки, какое ме-
сто данный автор занимал в научном сообществе 
в тот период. Далее необходимо изучить и пере-
вести на русский язык оглавление, выписать тер-
мины, которые в нем используются, и определить 
соответствующие им термины, принятые в рус-
скоязычной научной коммуникации. Как прави-
ло, в научных монографиях есть список ключевых 
слов или предметно-тематический указатель. Сле-
дует внимательно изучить эти данные, что станет 
необходимым этапом составления глоссария для 
работы с конкретным текстом. Подготовленный 
глоссарий позволит перейти к детальному из-
учению текста, которое начинается с прочтения 
введения, заключения и аннотаций каждой главы. 
Научный текст в отличие от художественного не 
предполагает интриги, которая способствует мо-
тивации к последовательному раскрытию сюжет-
ной линии в процессе чтения. Для эффективного 
восприятия смысла информации, изложенной 
в научном тексте, читателю необходимо знать за-
ранее, к каким выводам приходит автор. Это зна-
ние позволит критически оценивать утверждения 
автора по ходу чтения.

Следующим необходимым этапом детального 
изучения англоязычного научного текста являет-
ся перевод названия книги и заголовков каждой 
главы или раздела на русский язык. Интерпре-
тация заголовка – это обозначение траектории 
восприятия информации, содержащейся в тексте. 
Американский исследователь Дэйвид Поруш, ко-
торый занимался машинной обработкой текста, 
разработал классификацию, отражающую основ-
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ные особенности заголовков научных статей [17]. 
Согласно его классификации, существует 4 типа 
заголовков: 

1) заголовок содержит название проблемы, 
гипотезы или теории, которые проверяются или 
обсуждаются в статье; 

2) заголовок содержит название исследуемого 
явления или предмета;

3) заголовок содержит название метода, ис-
пользуемого для исследования явления; 

4) заголовок содержит краткое описание по-
лученных результатов.

Определение типа заголовков, которые ис-
пользует автор исследуемого произведения, по-
зволит читателю частично познакомиться как 
с  направлением исследования, так и с позицией 
автора, а также определить, о каких результатах 
эксперимента будет идти речь.

Работа с главами внутри монографии и от-
дельно взятой научной статьей аналогична. После 
беглого просмотра главы / раздела / статьи и пере-
вода названия необходимо прочитать аннотацию, 
в которой представлен краткий обзор данного 
раздела текста. В аннотации, как правило, содер-
жится обоснование исследования, его основные 
результаты и как они были обнаружены, а также 
некоторая интерпретация этих результатов авто-
рами. Далее переходим к детальному прочтению 
основного текста. И здесь русскоязычный чита-
тель-исследователь сталкивается с лингвистиче-
ским барьером, когда языковой опыт оказывает-
ся недостаточным для эффективного освоения 
содержания текста. Перевод англоязычного тек-
ста, во-первых, является очень времяёмким, во-
вторых, применение современных технологий, 
к сожалению, пока не позволяет получить каче-
ственный текст, соответствующий необходимому 
стандарту. Поэтому современному исследователю 
приходится работать с большим объемом науч-
ного текста на английском языке самостоятельно. 
Знание стратегий снятия лингвистического ба-
рьера позволяет получать актуальною информа-
цию в ее оригинальном изложении и развивать 
навыки научной коммуникации на английском 
языке.

Следует отметить, что языковая репрезен-
тация научного знания в тексте зависит от 
экстралингвистических или внутристилевых 
 стилеобразующих факторов научного стиля, к ко-
торым относятся следующие аспекты: 

• разновидность или отрасль науки; 
• время написания текста; 

• жанр (монография, учебник, статья, доклад, 
справочное издание и пр.); 

• направленность содержания (теоретическая, 
практическая, собственно-информационная, ил-
люстративная или историко-библиографическая); 

• особенность предмета науки и степень его 
отвлеченности или конкретности; 

• применяемый метод исследования (экспери-
ментальный, логико-теоретический, математиче-
ский); 

• тематика; 
• композиционные части (введение, основная 

часть, вывод или заключение, вставки); 
• способ изложения (описательный, повество-

вательный, рассуждающий, полемический и др.); 
• выражение авторской позиции и проявление 

авторской индивидуальности [13, с. 91].
Экстралингвистические стилеобразующие 

факторы научного стиля обусловливают первич-
ные стилеобразующие факторы, языковая ре-
презентация которых в тексте обеспечивает со-
держательную и композиционную целостность 
изложения информации, что достигается с помо-
щью использования соответствующих языковых 
средств.

Англоязычный научный текст
Научный текст на английском языке характе-

ризуется довольно жесткими нормами. Содер-
жание научного текста требует логичности и до-
казательности, что отражается в синтаксическом 
построении научного текста и его лексическом 
оформлении [18]. Необходимость аргументиро-
вать высказываемое, акцентировать внимание 
читателя на главных моментах, облегчить пони-
мание предложенной теории приводит к широ-
кому использованию параллельных конструкций 
и  вводных слов (firstly, secondly, research indicates 
that, it is widely known that и т. д.). Особую пробле-
му стилистики научного текста составляет вы-
ражение авторского мнения, модальность и связ-
ность текста. В научных текстах негуманитарной 
направленности практически нет отступлений 
и  разверзнутого повествования. Структура тек-
ста плотная и иерархическая (тема, подтемы, де-
тали, примеры, ссылки и т. п.), что следует учиты-
вать при работе с текстом такого типа.

Австралийский лингвист Майкл Халлидей вы-
деляет следующие аспекты англоязычного науч-
ного текста: 

• взаимосвязанные определения (interlocking 
definitions); 
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• технические таксономии (technical taxonomies); 
• специальные выражения (special expressions); 
• лексическая плотность текста (lexical density); 
• синтаксическая неоднозначность (syntactic 

ambiguity); 
• грамматическая метафоризация (grammatical 

metaphor); 
• семантическая прерывность (semantic 

discontinuity) [19, с. 162]. 
Лексическая плотность текста и синтаксиче-

ская неоднозначность конструкций способству-
ют грамматической метафоризации научного тек-
ста, когда одна грамматическая форма заменяется 
другой, например, вместо предикативной кон-
струкции «местоимение/существительное плюс 
глагол» используется номинативная конструкция, 
например his departure вместо he departed. Кроме 
того, грамматическая метафора проявляется в 
сложных существительных и в номинализации 
других частей речи (прилагательных и глаголов). 
В результате, многосложные слова, образованные 
при помощи аффиксации, получают новые зна-
чения. Такого рода номинализация, или образо-
вание существительного от прилагательного или 
глагола, является отличительной чертой грамма-
тической метафоричности научных текстов [20]. 
Так, например, в научном тексте часто встреча-
ются существительные, образованные при по-
мощи суффиксов -ation, -sion, -tion, -ion, напри-
мер condensation, refraction, induction, resonance, 
reaction, radiation, fusion, erosion и многие другие. 
Процесс номинализации позволяет «упаковать» 
сложную информацию в лаконичную форму, про-
стую и понятную с грамматической точки зрения 
в окружающем ее контексте. Таким образом до-
стигается бóльшая емкость понятия [21, с. 78]. 

Лексические средства, использующиеся в на-
учном тексте, представлены такими группа-
ми, как общеупотребительная лексика (general 
terms) – термины, которые могут употребляться в 
разных областях научной коммуникации, специ-
ализированная лексика (specialized terms)  – сло-
ва, свойственные научной речи, и технические 
термины (technical terms) или термины, тради-
ционно использующиеся в конкретной области 
научного знания [22]. Зачастую целью научно-
го текста становится отражение лабораторного 
опыта или экспериментального исследования, 
что отражается в выборе лексических средств 
с обобщенным значением, в частности, таких 

глаголов, как produce, engender, power, energize, 
propel и др. Языковые средства, использующиеся 
в научном тексте, призваны подчеркнуть объ-
ективность излагаемых идей. Именно поэтому 
научному тексту не свойственно повествование 
от первого лица и использование эмоционально-
окрашенной лексики, что придает большую до-
стоверность описываемой информации. В целом 
научный текст похож на лабораторную инструк-
цию или отчет, что требует использования таких 
глаголов, как observe, measure, calculate, predict, 
graph, examine, align, connect и др. 

В английском языке научная лексика зачастую 
представлена словами греческого (dendrochronology, 
electroencephalogram, hydrodynamics и др.) и латин-
ского (arborvitae, toxemia, viviparous и др.) про-
исхождения. Знание корней греческого и латин-
ского происхождения и их семантики позволит 
русскоязычному читателю понять значение того 
или иного термина без дополнительного обра-
щения к словарю. Так, у английских слов arbour, 
arboreal, аrboretum, arboricultural, arboriculture, 
arborist один латинский корень arbor-, который 
означает «дерево». Например, в следующем кон-
тексте используется слово arboretum вместе с 
его синонимом широкого значения – garden: An 
arboretum may be a collection in its own right or a 
part of a botanical garden. Important U.S. arboretums 
include the Arnold Arboretum of Harvard University 
(Jamaica Plain, Massachusetts) and the United States 
National Arboretum in Washington, D.C. (пример 
взят из энциклопедии «Британника» [23]). Или, 
например, слова с греческим корнем pous-/pod-/
ped-, значение которого «нога», часто встречают-
ся в медицинской литературе (podiatry, podiatrist, 
podiatric) или в текстах по биологии (centipede, 
octopus, gastropod). 

Заключительным этапом работы с научным 
текстом на английском языке является краткое 
изложение содержания текста – прием «Рефери-
рование». Оформление полученных результатов 
в виде реферата с использованием устойчивых 
языковых клише на русском и/или на англий-
ском языке позволит читателю-исследователю 
переосмыслить информацию, структурировать 
полученное знание и в дальнейшем использовать 
полученный текст в научной коммуникации. Схе-
матично стратегию смыслового чтения научного 
текста на английском языке можно представить 
в виде плана (см. табл.).
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Отдельно стоит отметить, что третий прием 
стратегии – «Реферирование» – не должен ис-
ключаться из работы с текстом. Этот финальный 
этап способствует критическому осмыслению 
полученной информации. Кроме того, такие кли-
ше, как “The author starts by telling about…” («Ав-
тор начинает с рассказа о том, что...»); “The (third) 
part touches upon the problem of…” («(Третий) 
раздел касается проблемы...»); “Much attention is 
drawn to…” («Большое внимание уделяется…») 
и другие, позволяют представить информацию 
в объективном виде, выделить основные темы 
и  умозаключения. Изложение информации, 
предложенной в научном тексте, также требует 
использования таких глаголов, как approximate 
(аппроксимировать), deduce (заключать), 
demonstrate (демонстрировать), disprove (опро-
вергать), dispute (оспаривать), evidence (свиде-
тельствовать), extrapolate (экстраполировать), 
illustrate (иллюстрировать), prove (доказывать), 
question (подвергать сомнению), reject (отвер-
гать), show (показывать) и др., значение которых 
отражает интенцию автора. При помощи слов 
со значением степени читатель-исследователь 
может отразить свое мнение по поводу прочи-
танного. Это, например, такие наречия, как briefly 
(кратко), thoroughly (тщательно), adequately (адек-
ватно), sufficiently (достаточно), inadequately (не-
адекватно), insufficiently (недостаточно), partially 
(частично) и другие, что позволяет включить в 
одно высказывание как информацию, предло-

женную автором текста, так и собственное мне-
ние читателя относительно этих данных.

Чтение научного текста на английском языке 
требует от его читателя не только погружения 
в смысл текста, но и переработки полученного 
знания посредством реферирования содержания 
этого текста на языке оригинала, что в конечном 
итоге формирует модель читателя-исследовате-
ля. Модель читателя-исследователя описывает 
подготовленного читателя, который способен: 
а)  декодировать лингвистический, лингвокуль-
турный и дискурсивно-когнитивный коды тек-
ста; б) перестраивать привычное восприятия на-
учного текста на родном языке для погружения 
в англоязычный научный стиль; в) осознавать 
информацию, аргументацию и стиль изложе-
ния, обусловленные национально-культурны-
ми особенностями автора и нормами научной 
коммуникации, принятыми в данном языковом 
сообществе. Стратегия смыслового чтения на-
учного текста на английском языке предполагает 
поэтапный переход от целеполагания и плани-
рования к реферированию текста. Последова-
тельное и внимательное отношение к каждому 
этапу работы позволяет наиболее эффективно 
интерпретировать текст. Предварительная ра-
бота с англоязычным научным текстом, снятие 
языковых трудностей и подготовка тематическо-
го глоссария обеспечивают читателю-исследова-
телю возможность развить свой уровень знаний 
в конкретной научной области. 

Приемы стратегии смыслового чтения научного текста на английском языке

Стратегия смыслового чтения научного текста на английском языке
Прием Цель Действие

1. Целеполагание Беглое прочтение Быстро ознакомиться с текстом; отметить в тексте релевантную 
информацию

Пополнение материала
исследования

Внимательно прочитать основные разделы текста; отметить конкретные 
научные мнения; выделить примеры, подтверждающие эти мнения

Детальное понимание Сделать заметки по тексту; структурировать данные; фиксировать 
их в виде таблицы, диаграммы или классификации

2. Планирование Предварительное 
прочтение текста

Изучить информацию об авторе научного труда и времени его публикации; 
изучить и перевести на русский язык оглавление; выписать термины, 
которые используются в оглавлении; составить глоссарий

Детальное изучение 
текста

Прочитать введение, заключение и аннотации каждой главы; перевести 
название книги и заголовки каждой главы или раздела на русский язык; 
прочитать аннотации каждой главы; прочитать основной текст, принимая 
во внимание языковые особенности англоязычного научного текста

3. Реферирование Изложение содержания 
текста

Оформить полученные результаты в виде реферата с использованием 
устойчивых языковых клише на английском языке

Суханова И. Г. Стратегия смыслового чтения англоязычного научного текста
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В настоящее время в образовательной среде 
большое внимание уделяется осознанности выбора, 
в том числе профессионального. В связи с нехват-
кой педагогических кадров на уровне государства 
реализуются различные программы, направленные 
на повышение интереса и сохранение интеллек-
туального капитала в педагогической профессии. 
Проблема нехватки педагогических кадров связана 
также с тем, что в педагогические высшие учебные 
заведения поступают часто по «остаточному прин-
ципу», что в будущем влечет за собой существенное 
количество тех выпускников, кто не идет работать 
по профессии. Однако, по  нашему мнению, если 
на этапе допрофессионального обучения развивать 
осознанность выбора профессии, то в дальнейшем 
образовательное сообщество сможет избежать ряда 
проблем. 

Одним из путей повышения осознанности в вы-
боре педагогической профессии является создание 
на базе школ и университетов профильных пси-

холого-педагогических классов. В  2021 году Ми-
нистерство просвещения России разрабатывает 
концепцию, направленную на описание работы 
в рамках профильного психолого-педагогического 
класса. Одной из проблем, как указывают авторы 
концепции, является отсутствие у большого количе-
ства выпускников школ представления о желаемой 
профессии. 

Таким образом, остро встает проблема профес-
сионального самоопределения, особенно остро – 
проблема выбора педагогической профессии [1]. 
Ключевым моментом данной проблемы является 
то, что в рамках школьного обучения ученики мо-
гут «попробовать себя» в математике, литературе, 
физике, химии, биологии и других дисциплинах, 
однако у них нет возможности получить практи-
ческий опыт и теоретические знания по педагогике 
и психологии. Учащиеся в большинстве своем не 
знают о том, что изучают такие науки, как педаго-
гика и психология, как эти науки помогают в работе 

УДК 37.015.3+159.923                                                                DOI 10.37386/2413-4481-2025-2-68-73

Надежда Викторовна Гребенникова 
Алтайский государственный педагогический университет, г. Барнаул, Россия, grebennikova1993@yandex.ru

МОДЕЛЬ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО КОМПОНЕНТА 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ

Аннотация. В статье рассматривается категория «психолого-педагогическая культура». Автор анализирует ее вне-
дрение в психологическую науку. Кроме того, автор уделяет внимание формированию психолого-педагогической 
культуры на допрофессиональном этапе в рамках работы психолого-педагогических классов. В результате проведен-
ного исследования автор разрабатывает модель ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической куль-
туры личности. Разработанная модель позволяет комплексно анализировать и разрабатывать программу для развития 
ценностно-смыслового компонента с учетом всех его элементов.
Ключевые слова: психолого-педагогическая культура; психолого-педагогический класс; ценностно-смысловой ком-
понент; ценностное отношение; модель ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической культуры.

Nadezhda V. Grebennikova
Altai State Pedagogical University, Barnaul, Russia, grebennikova1993@yandex.ru

MODEL OF THE VALUE-SEMANTIC COMPONENT IN PSYCHOLOGICAL 
AND PEDAGOGICAL PERSONAL CULTURE

Abstract. This article examines the concept of “psychological and pedagogical culture” and its integration into psychological 
science. The author focuses on developing this culture at the pre-professional stage within the framework of the work of 
psychological and pedagogical classes. As a key outcome, the research presents a model of the value-semantic component 
of the psychological and pedagogical personal culture. The proposed model makes it possible to comprehensively analyze 
and develop a program for the development of the value-semantic component, taking into account all its elements. 
Keywords: psychological and pedagogical culture; psychological and pedagogical class; value-semantic component; value 
attitude; model of value-semantic component of psychological and pedagogical culture.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Педагогическая психология,

психодиагностика цифровых образовательных сред



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

69ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред

педагогов и психологов. Знакомство с указанными 
дисциплинами является одной из задач создания 
психолого-педагогических классов. Кроме того, од-
ним из ключевых результатов становится повыше-
ние психолого-педагогической культуры населения. 

Работа с категорией «психолого-педагогическая 
культура» является определяющей для дальнейшего 
развития психолого-педагогических классов. Одним 
из ожидаемых результатов работы психолого-педа-
гогических классов является масштабное развитие 
психолого-педагогической культуры населения. Тер-
мин «психолого-педагогическая культура» является 
достаточно новым понятием. Появившись в начале 
XXI века в рамках педагогики, данная категория ис-
следовалась именно педагогической наукой. В связи 
с этим она рассматривалась как конструкт, в ко-
тором ведущее место занимала «педагогическая 
культура», а «психологическая» выражалась только 
в наличии у педагога тех или иных психологических 
характеристик. Поэтому исследователи говорили о 
психолого-педагогической культуре учителей, ра-
ботников образования. Формирование и становле-
ние психолого-педагогической культуры рассма-
тривалось уже на профессиональном этапе, в рам-
ках реализации в выбранной профессии педагога. 
В частности, В. В. Семикин отмечает, что успешность 
педагогического взаимодействия и его субъектный 
характер определяются степенью развитости пси-
хологической культуры, являющейся компонентом 
профессионально-педагогической культуры учите-
ля [2]. Ф. Ш. Мухаметзянова, Г. А. Шайхутдинова 
проанализировали современные подходы к пони-
манию психолого-педагогической культуры учите-
ля, при этом исследователи пришли к выводу, что 
важно включать в компонентный состав цифровую 
культуру [3]. Некоторые зарубежные исследовате-
ли, изучая педагогическую культуру преподавателя 
университета, пришли к выводу, что существенную 
роль в формировании педагогической культуры 
играет объединение преподавательской и иссле-
довательской деятельности сотрудников, при этом 
сама педагогическая культура оказывает влияние 
на профессиональную идентичность и стремление 
к развитию в педагогической профессии [4].

Особняком стоит исследование, проведенное 
А.  А.  Морозовым, который изучал взаимосвязь 
психолого-педагогической культуры и правового 
сознания офицеров. В рамках исследования автор 
пришел к выводу, что развитая психолого-педаго-
гическая культура способствует формированию 
доверия к  миру и справедливости, адекватной 
самооценки, настойчивости в достижении целей 

и других личностных характеристик младших офи-
церов [5]. Хотя в данной работе можно заметить 
некоторое смешение понятий, поскольку автор 
говорит о психолого-педагогической культуре, но 
подобранный диагностический инструментарий 
исследует психологическую культуру. О структур-
ном составе психолого-педагогической культуры 
педагога дополнительного образования говорит 
Е. В. Баева, включая в нее эрудицию, педагогиче-
ские способности, педагогический оптимизм, педа-
гогическое общение, конгруэнтность нравственных 
и интеллектуальных качеств и др. [6].

Впоследствии появились исследования, рассма-
тривающие психолого-педагогическую культуру 
студентов педагогического вуза. Г.  П.  Звездина, 
Н. И. Чернышева приравнивают понятие психо-
лого-педагогической культуры к психологической 
культуре педагога, отмечая значимость психологи-
ческого подхода преподавателя, обеспечивающего 
гуманизацию высшего образования, в процессе под-
готовки студентов [7]. По мнению М. С. Ляшенко, 
психолого-педагогическая культура студента – это 
новообразование, определяемое овладением пси-
холого-педагогическими знаниями, сформиро-
ванностью профессионального сознания, которые 
позволят эффективно реализовывать профессио-
нальную деятельность. М. С. Ляшенко была раз-
работана модель психолого-педагогической куль-
туры, а также методика по ее формированию [8]. 
Н. В. Верхотурова отмечает, что с помощью кри-
тического мышления и самооценки студент путем 
размышлений постепенно превращает полученные 
теоретические знания в глубокие личные убеж-
дения. Это преобразование является значимым 
критерием психолого-педагогической культуры 
студента. Важный критерий сформированности 
психолого-педагогической культуры будущего спе-
циалиста – превращение знаний в активный фак-
тор индивидуального сознания, глубокие личные 
убеждения, стимулы поведения и деятельности. 
Превращение знаний в личные убеждения требует 
достаточно длительных размышлений, критическо-
го анализа, сопоставления с собственной жизнью 
и личными впечатлениями. И основываются они 
не на вере, а на собственной оценочной деятельно-
сти, критическом мышлении. Знания, проверенные 
на практике, становятся принципами действия [9]. 
О. К. Позднякова говорит о том, что формирова-
ние психолого-педагогической культуры студента 
выражается в развитии ценностных образований, 
качеств и свойств личности, которые позволят ей 
стать субъектом деятельности, способным к само-
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регуляции и эффективному выполнению деятель-
ности. По мнению автора, только через педагоги-
ческую практику можно освоить педагогическую 
деятельность [10]. 

Таким образом, изучение категории психо-
лого-педагогической культуры расширилось 
и  включило в себя этап освоения профессии, 
т. е. период студенчества. Однако, по нашему мне-
нию, этого недостаточно. Необходимо не только 
смещение фокуса исследования на допрофессио-
нальный этап, но и перенос значимости влияния 
с  педагогической культуры на психологическую. 
В рамках данного исследования мы акцентирова-
ли внимание на ценностно-смысловом компонен-
те психолого-педагогической культуры, посколь-
ку он является системообразующим и оказывает 
влияние на формирование и развитие остальных 
компонентов (коммуникативного, когнитивного, 
творческого, рефлексивно-перцептивного, регу-
лятивно-волевого и др.). Кроме того, именно цен-
ностно-смысловой компонент определяет осоз-
нанность и осмысленность выбора, ценностное 
отношение к педагогической профессии.

В настоящий момент существует необходимость 
целостного формирования ценностно-смыслово-
го компонента психолого-педагогической культу-
ры личности, но отсутствие четкого понимания 
структурного содержания компонента усложняет 
поставленную задачу. Данное противоречие можно 
решить с помощью создания модели ценностно-
смыслового компонента психолого-педагогической 
культуры личности. Цель исследования: создание 
на основании проведенного исследования струк-
турной модели ценностно-смыслового компонента 
психолого-педагогической культуры личности.

Для решения поставленной проблемы были 
использованы следующие методы: теоретический 
анализ литературы; классифицирование подходов 
к пониманию категории психолого-педагогической 
культуры; эмпирический метод тестирования с 
использованием следующих методик: 1) «Система 
жизненных смыслов» (В.  Ю.  Котляков), 2)  «Тест 
смысложизненных ориентаций» (Д. А. Леонтьев, в 
адаптации Е. Н. Осина, Н. В. Кошелевой), 3) уровень 
соотношения ценности и доступности в различ-
ных жизненных сферах (УСЦД) Е. Б. Фанталовой, 
4) опросник ценностных ориентаций (Ш. Шварц, 
в адаптации Н.  М.  Лебедевой), 5) диагностика 
ценностных ориентаций подростков (В.  Ф.  Со-
пов, Л.  В.  Карпушина), 6)  «Самоактуализацион-
ный тест» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, М. В. За-
гика, М.  В.  Кроз), 7) мини-эссе «Мое отношение 

к педагогической профессии»; факторный анализ; 
моделирование на основе полученных результа-
тов. В рамках данной работы было проведено ис-
следование ценностно-смыслового компонента 
психолого-педагогической культуры личности 
старшеклассников. В исследовании приняли уча-
стие 324 ученика  10–11-х классов школ г. Барнаула. 
После систематизации полученных результатов был 
проведен факторный анализ и разработана модель 
ценностно-смыслового компонента психолого-пе-
дагогической культуры личности старшеклассни-
ков. Расчеты производились с применением про-
граммы SPSS Statistic 23.0.

С описанием результатов, полученных при про-
ведении исследования, можно ознакомиться в ста-
тьях, опубликованных нами ранее [11; 12; 13]. Клю-
чевым моментом, который был выявлен, является 
то, что обучение в психолого-педагогическом классе 
развивает значимость ценности личности другого 
человека, ценностное отношение к педагогической 
профессии. В рамках ценностного отношения к пе-
дагогической профессии у  учащихся психолого-
педагогических классов появляется личностная 
оценка: они «примеряют» профессию на себя. По-
сле обработки результатов и получения выводов 
мы разработали модель ценностно-смыслового 
компонента психолого-педагогической культуры 
личности (рис. 1). Каждый элемент представленной 
модели взаимозависим и занимает важное место в 
развитии ценностно-смыслового компонента и пси-
холого-педагогической культуры в целом. 

Разработанная модель была получена на ос-
нове проведенного факторного анализа методом 
главных компонент с выделением 15 факторов. 
Метод главных компонент (principal component 
analysis) является ключевым способом снижения 
размерности данных, сопровождается минималь-
ной потерей информации, полученной в каждой 
компоненте [14]. Данный метод подходил нам 
лучше остальных вариаций факторного анали-
за, поскольку выявленные связи между шкалами 
методик в рамках проведенного исследования 
линейны и поддаются объединению в компонен-
ты. В процессе создания модели к выделенным 
факторам был добавлен еще один – «ценностное 
отношение к педагогической профессии», резуль-
таты которого были получены на основании про-
веденного мини-эссе, в связи с чем их невозможно 
было обработать с помощью факторного анализа. 
Остановимся подробнее на каждом из элементов. 
В структуру ценностно-смыслового компонента 
включены следующие аспекты: 

Гребенникова Н. В. Модель ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической культуры личности



Вестник Алтайского государственного педагогического университета

71ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред

1. Стремление к самоактуализации, т. е. стрем-
ление к наиболее полному развитию своего потен-
циала, ценность собственной личности. Стрем-
ление к самоактуализации раскрывает желание 
старшеклассника достичь значимых результатов в 
жизни и деятельности. В педагогической профес-
сии реализация своего потенциала предполагает 

заинтересованность профессией и собой в этой 
профессии. Большинство шкал методики «Само-
актуализационный тест» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гоз-
ман, М. В. Загика, М. В. Кроз) отражают отношение 
личности к самому себе и значимым жизненным 
сферам, что также является важным для развития 
личности педагога (будущего педагога).

Рис. 1. Модель ценностно-смыслового компонента психолого-педагогической культуры личности



72

2025  2 (63)

2. Ценностное отношение к педагогической 
профессии, т.  е. насколько ценен для  личности 
труд педагога, личностная оценка педагогической 
деятельности, значимость личности педагога. Че-
ловек, который не уважает и не ценит профессию, 
маловероятно сможет в ней полноценно разви-
ваться и эффективно работать. В связи с этим 
ценностное отношение к профессии является 
фундаментом для становления себя в педагогиче-
ской профессии («я ценю то, что я делаю, и то, что 
делают другие в моей профессии»). 

3. Ценностно-смысловые образования. Было 
выявлено, что смысловые и ценностные образо-
вания личности тесно связаны, в связи с чем не 
представляется возможным отделить их друг от 
друга в рамках данной модели. Внутри ценност-
но-смысловых образований отмечается поиск 
смысла, общая осмысленность жизни, гедонизм, 
общение, ценность своей личности, познание 
и др. Высокий уровень осмысленности собствен-
ной жизни играет для представителей педагоги-
ческой профессии первостепенное значение.

Педагог формирует личность своих учеников, 
что невозможно без собственного понимания 
«что я хочу от жизни» и без ценности своей лич-
ности. Кроме того, осмысленность жизни и экзи-
стенциальность создают возможность для осоз-
нанного выбора педагогической профессии, что 
при развитии данного компонента, в свою очередь, 
снижает вероятность поступления на педагогиче-
скую специальность по «остаточному принципу». 
Коллективистские ценности, коммуникативные 
способности и ценность социального положения 
становятся значимыми в связи с теми функция-
ми, которые возложены на  специалиста педаго-
гической профессии как представителя сферы 
«человек – человек». Развитие данных ценност-
ных образований позволит педагогу эффективно 
взаимодействовать с коллегами, учениками и ро-
дителями. В то же время достижения в «рабочей 
сфере» укрепят социальное положение педагога, 
что повлияет на развитие его ценностно-смыс-
лового компонента психолого-педагогической 
культуры в целом. Стремление к познанию значи-
мо для подготовки будущего педагога, поскольку 
формирование личности учащихся происходит 
в том числе через личностный пример педагога и 
через широту его кругозора и желание познавать 
новое. Профессия педагога предполагает посто-
янное самообучение, саморазвитие, при низком 
уровне значимости познания педагог не будет 
стремиться к столь важным качествам. Кроме 

этого, ориентация на реалистичность суждений, 
установок, целей и пр. делает будущего педагога 
«не оторванным от реальности», конкретизиру-
ет его работу, в связи с этим данное образование 
важно на этапе выбора профессии как понимание 
сущности работы педагога. 

В рамках работы в 10–11-х психолого-педаго-
гических классах нам представляется возможным 
развитие выделенных аспектов ценностно-смыс-
лового компонента психолого-педагогической 
культуры личности старшеклассников с целью 
осмысленного выбора профессии, поиска сво-
его места в ней, понимания своих способностей 
и возможностей. Благодаря работе с ценностно-
смысловым компонентом психолого-педагоги-
ческой культуры мы выходим за границы подго-
товки в сфере психолого-педагогических знаний, 
подготавливая старшеклассников на личностном 
и психологическом уровнях к  педагогической 
профессии, формируя у них понимание педагоги-
ческой деятельности.

Благодаря разработанной структурной модели 
мы видим, что развивать ценностно-смысловой 
компонент нужно, воздействуя на каждый из его 
элементов. Формирование ценностно-смысловых 
образований происходит через знакомство с раз-
нообразными ценностями и смыслами, анализ сво-
ей жизни и деятельности. Работа в психолого-педа-
гогическом классе предполагает развитие ценност-
ных ориентаций, направленных на окружающую 
действительность и людей (универсализм, доброта, 
безопасность), что в дальнейшем будет способство-
вать эффективному взаимодействию с учащимися. 
Также стремление к самоактуализации развивается 
через самопознание, через знакомство на уроках 
с понятием личности, характера, темперамента, 
мотивов и потребностей. Ценностное отношение 
к  педагогической профессии развивается через 
раскрытие сущности профессии педагога, пони-
мание педагогики и психологии как научных дис-
циплин, их места в профессиональной среде. 

Таким образом, созданная на основе эмпи-
рического исследования структурная модель 
ценностно-смыслового компонента психолого-
педагогической культуры личности показала на-
правления, на которые необходимо обратить вни-
мание при работе по формированию и развитию 
данного компонента. В частности, к таким объек-
там внимания относятся стремление к самоакту-
ализации, ценностно-смысловые образования и 
ценностное отношение к педагогической профес-
сии. Проведенное исследование и разработанная 
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модель показали необходимость создания и вне-
дрения программы психолого-педагогического 
сопровождения старшеклассников, направленной 
на формирование и развитие ценностно-смыс-
лового компонента психолого-педагогической 
культуры. Программа состоит из теоретических 
и практических занятий, целью которых являет-
ся выработка ценностного отношения к жизни 
и психолого-педагогической профессии, а также 
ориентирована на определение смысложизнен-
ных ориентаций и жизненного смысла в целом. 
Период юношества предполагает профессиональ-

ное и личностное самоопределение, завершение 
процессов формирования системы ценностей и 
личностных смыслов, в связи с чем разработанная 
программа должна быть эффективна. Учащиеся 
классов психолого-педагогической направленно-
сти знакомятся не только с основами педагогики 
и психологии, но и с личностными и профессио-
нальными ценностями, смыслами, установками 
специалистов педагогической профессии. Все это 
должно обеспечить осмысленный выбор профес-
сии и развитие ценностного отношения к педаго-
гической профессии.
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Проблема виктимного поведения с каждым 
годом становится актуальнее, поскольку ученые 
находят все больше вариантов и значений про-
явления виктимности. Происходят изменения со-
циально-экономических и политических условий 
жизни, меняются ценностные ориентации, теряются 
нравственные ориентиры. Все это ведет к сниже-
нию культуры общества, росту преступности, а 
следовательно, психологическому дискомфорту 
личности. Проблема изучения эмоционального 
интеллекта также остается актуальной до сегод-
няшнего времени, поскольку как предмет социаль-
но-психологического исследования эмоциональный 
интеллект является малоизученным и относительно 
новым феноменом. Поэтому еще не сформировано 
единое мнение ученых об этом феномене. Также 
немаловажным является то, что необходимость его 
изучения востребована практикой для определения 
факторов, влияющих на эффективное функциони-
рование личности в окружающей действительности.

К. Хигути, проводя исследования в области 
виктимологии, разработал классификацию жертв, 
выделив специфические особенности проявлений 
виктимности [1]. Виктимное поведение становит-
ся предметом исследований последние несколько 
десятилетий. Изучение склонности к виктимному 
поведению на сегодняшний день очень актуально 
и активно изучается психологами. Схожесть под-

ходов в изучении виктимности разными авторами 
заключается в том, что виктимность имеет возмож-
ность развития в любом человеке, независимо от 
его статуса и положения, а расхождения авторы 
находят в том, каким образом происходит вик-
тимизация личности. Мы опираемся на мнение 
О. О. Андронниковой, заключающееся в том, что 
виктимность выступает как совокупность приоб-
ретенных черт, которые делают личность предрас-
положенной к жертвенности адаптации [2]. 

Ю. А. Мельникова, О. О. Андронникова, ис-
следуя связи между виктимным поведением под-
ростков и субъективным ощущением одиноче-
ства, пришли к выводу, что самоповреждающее, 
зависимое и некритичное поведение положитель-
но связаны с переживанием одиночества [3].

Как отмечают О. О. Андронникова, П. С. Гера-
симова, психические свойства личности, склады-
ваясь в процессе деятельности, основываются на 
определенных нормах и впоследствии становятся 
устойчивыми личностными свойствами. Это де-
монстрирует неразрывную связь между лично-
стью и ее поведением [4].

Категория эмоционального интеллекта начала 
изучаться в 1990-е годы XX века. Основателями 
данного термина принято считать Дж. Мейера, 
П. Сэловея. По их мнению, эмоциональный ин-
теллект – это способность к восприятию и выра-
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жению эмоций, их пониманию и анализу, а также 
регуляции и ассимиляции с мыслями [5]. Г. Гарднер 
разделил эмоциональный интеллект на внутрилич-
ностный, т. е. работающий в рамках собственных 
эмоций, и межличностный, осознающий эмоции 
других людей [6]. 

В современных исследованиях эмоциональный 
интеллект связывают с уровнем тревожности, са-
моотношением, самоактуализацией, личностными 
особенностями, виктимным поведением и др., по-
скольку внутренний мир человека постоянно изме-
няется, адаптируясь под условия и факторы внеш-
ней действительности и внутреннего мира. Эмоци-
ональный интеллект, по мнению Ю. Е. Кравченко, 
выступает фактором, определяющим особенности 
личностных и индивидуально-психологических 
характеристик человека, его здоровья и адапта-
ционных возможностей. Как отмечает исследова-
тель, ранее была обнаружена связь эмоционального 
интеллекта и общительности, оптимизма, экспрес-
сивности. Кроме того, развитие эмоционального 
интеллекта способствует повышению самоактуа-
лизации, самооценки личности, а также росту са-
моуважения, веры в свои силы, самостоятельно-
сти. При этом снижаются показатели склонности 
к виктимному поведению [7]. Данные результаты 
нашли подтверждение и в нашем исследовании, 
выявляющем связи эмоционального интеллекта и 
склонности к виктимному поведению [8].

Эмоциональный интеллект широко исследует-
ся современной психологической наукой на про-
тяжении последних десятилетий, накоплен обшир-
ный объем теоретических и эмпирических данных, 
затрагивающих связь эмоционального интеллек-
та с различными личностными особенностями. 
В частности М. В. Рыгалова, исследуя особенности 
эмоционального интеллекта подростков, занима-
ющихся театральной деятельностью, выявила, 
что такие подростки лучше понимают невербаль-
ные проявления эмоций, умеют контролировать 
и интерпретировать эмоции [9]. М. А. Костылева, 
Е. Б. Елизарова, Л. А. Дубровина пришли к выводу, 
что подростки с низким уровнем внутриличност-
ного и межличностного интеллекта используют 
деструктивные стратегии выхода из конфликт-
ных ситуаций [10]. А. В. Дегтярёв, С. Д. Чивилёва, 
Д. М. Купцова, проанализировав эмоциональный 
интеллект, одиночество и особенности отноше-
ний с родителями у подростков, обнаружили, что 
чем выше у подростка уровень эмоционального 
интеллекта, тем меньше он ощущает одиночество 
и враждебность со стороны родителей [11].

Современные исследования затрагивают вы-
явление связей эмоционального интеллекта 
и склонности к виктимному поведению подрост-
ков. Однако для диагностики чаще всего исполь-
зуется опросник «ЭмИН» Д. В. Люсина. При этом 
мы считаем, что использование методики иссле-
дования эмоционального интеллекта подростков, 
разработанной А. В. Садоковой и П. М. Воронки-
ной, позволяет раскрыть новые грани в понима-
нии и диагностировании эмоционального интел-
лекта у подростков. В ней рассматривается уме-
ние использовать эмоции в деятельности, а также 
пластичность, т. е. умение подстраивать эмоции 
под изменяющуюся ситуацию, что способствует 
адаптации к окружающей действительности и, 
по нашему мнению, должно снижать склонность 
к виктимному поведению у подростков.

В рамках данной работы мы предположи-
ли, что существуют определенные особенности 
в  уровне развития эмоционального интеллекта 
у  подростков, склонных к реализованной вик-
тимности. С целью проверки поставленной ги-
потезы было проведено исследование, в кото-
ром приняли участие 220 подростков в возрасте 
13–15 лет. Для диагностики были использованы 
следующие методики: 1) методика исследова-
ния склонности к виктимному поведению, раз-
работанная О. О. Андронниковой [12]; 2) мето-
дика исследования эмоционального интеллек-
та подростков, разработанная А. В. Садоковой 
и П. М. Воронкиной [13].

По результатам методики О. О. Андроннико-
вой было выявлено, что у подростков преобла-
дает нормальный уровень склонности к виктим-
ному поведению (рис. 1) по всем шкалам, кроме 
шкал «Реализованная виктимность» и «Соци-
альная желательность». По ним у большинства 
респондентов (50,9 % и 66,4 % соответственно) 
показатели ниже нормы. Данный результат сви-
детельствует, что все старшеклассники отвечали 
честно (поскольку по шкале «Социальная жела-
тельность» отсутствуют результаты выше нор-
мы), не старались казаться лучше, чем есть на 
самом деле. По шкале «Реализованная виктим-
ность» для половины опрошенных характерно 
стремление избегать конфликтные ситуации, 
чтобы не попадать в опасность, а также у них мог 
уже выработаться механизм реагирования на 
опасные ситуации. При этом для 16,4 % респон-
дентов характерно частое попадание в опасные 
и конфликтные ситуации, это может быть связа-
но со склонностью к агрессивному поведению.
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По шкале «Склонность к агрессивному вик-
тимному поведению» у 10 % испытуемых выяв-
лен уровень ниже нормы, что говорит о высоком 
уровне самоконтроля, стремлении придержи-
ваться правил и норм, принятых в обществе, од-
нако для них может быть свойственна высокая 
обидчивость. Для 11,9 % опрошенных характерен 
уровень выше нормы. Такие подростки намерен-
но попадают в опасные ситуации, провоцируя 
агрессора своим поведением (оскорбление, клеве-
та), они склонны к нарушению социальных норм, 
легко поддаются негативным эмоциям.

У 6,4 % подростков, принявших участие в ис-
следовании, выявлен уровень ниже нормы по 
шкале «Склонность к самоповреждающему и са-
моразрушительному виктимному поведению». 
Они стремятся оградить себя от неприятностей, 
тревожны, мнительны, стараются не предприни-
мать никаких действий, особенно новых для них. 
Однако у 9,1 % обнаружен уровень выше нормы, 
характеризующийся либо провоцирующим пове-
дением, либо склонностью к риску, необдуманно-
му и опасному поведению.

По шкале «Склонность к гиперсоциальному 
виктимному поведению» для 4,5 % характерен уро-
вень ниже нормы, что говорит о пассивности и рав-
нодушии к происходящим вокруг событиям. Такие 
подростки склонны чувствовать себя отдельно от 
общества, могут быть обижены на окружающую 
действительность. При этом у 19,1 % респондентов 
выявлен уровень выше нормы. Для таких подрост-
ков характерно вмешательство в любой конфликт, 
чтобы добиться общественного признания, кроме 
того, у них может быть завышена самооценка, они 

решительны, требовательны, готовы рисковать, 
чтобы добиться справедливости.

Для 4,5 % опрошенных подростков характе-
рен уровень ниже нормы по шкале «Склонность 
к зависимому и беспомощному поведению», что 
свидетельствует о склонности к обособленности, 
стремлению выделяться, нетерпимостью к от-
личному мнению. Кроме того, у 7,3 % подростков 
отсутствует сопротивление в опасной ситуации, 
часто может быть низкая самооценка, неуверен-
ность в своих силах, ощущение беспомощности.

Выявлено, что по шкале «Склонность к некри-
тичному поведению» у 0,9 % испытуемых наблю-
дается стремление анализировать последствия 
своих действий, осторожность, но возможно про-
явление пассивности в поведении. У 4,5 % респон-
дентов обнаружено неумение адекватно оценить 
происходящее, неосмотрительность в действиях, 
доверчивость, легкомысленность.

Таким образом, можно отметить, что около 20 % 
респондентов отмечают склонность к тому или ино-
му виду виктимного поведения. При этом реали-
зация виктимного поведения наблюдается у 16,4 % 
подростков, принявших участие в исследовании.

Анализ данных, полученных по методике ис-
следования эмоционального интеллекта подрост-
ков, разработанной А. В. Садоковой и П. М.  Во-
ронкиной (рис. 2), показал, что у большинства 
респондентов выявлен средний уровень развития 
параметров эмоционального интеллекта. При 
этом у 26,4 % опрошенных выявлен высокий уро-
вень эмоционального интеллекта. Получается, что 
четвертая часть подростков, принявших участие 
в исследовании, хорошо понимают эмоции свои и 

Рис. 1. Обобщенные результаты по методике исследования склонности к виктимному поведению 
(О. О. Андронникова)

Дерксен К. С. Особенности эмоционального интеллекта подростков, склонных к виктимному поведению
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других людей, готовы помочь, легко подстраива-
ются в эмоциональном плане под изменяющиеся 
ситуации. Однако 9,1 % респондентов часто не 

понимают эмоции, плохо их контролируют, ри-
гидны и склонны к застреванию при проживании 
эмоций.

Рис. 2. Обобщенные результаты по методике исследования эмоционального интеллекта подростков
(А. В. Садокова, П. М. Воронкина)

По шкале «Понимание эмоций и эмпатия» вы-
явлено, что 20 % опрошенных хорошо разбирают-
ся в своих эмоциях, готовы сопереживать другим 
людям. Однако для 16,3 % подростков характерно 
неумение понимать собственные эмоции и эмоции 
других людей. Развитой эмоциональной регуля-
цией и контролем обладают 21,8 % респондентов, 
при этом 10,9 % опрошенных показали трудности 
с самоконтролем эмоциональных состояний. 30 % 
подростков, принявших участие в исследовании, 
активно используют эмоции в деятельности. Сто-
ит отметить, что это не всегда помогает выполне-
нию задач, а может и мешать. При этом 11,8 % ре-
спондентов склонны отвергать любые эмоции при 
выполнении деятельности. Для 20 % характерна 
высокая пластичность, т. е. умение изменять эмо-
ции при изменении обстоятельств, адаптируясь 
под них. Однако 6,4 % склонны застревать на про-
житых эмоциональных переживаниях. 

Таким образом, мы видим, что существует не-
обходимость развития эмоционального интел-
лекта. Однако для более четкого и «прицельного» 
развития мы считаем, что необходимо опреде-
лить особенности эмоционального интеллекта 
подростков, склонных к реализованной виктим-
ности. Для этого мы разделили выборку на три 
группы: Группа 1 – реализованная виктимность 
ниже нормы; группа 2 – реализованная виктим-
ность в норме; группа 3 – реализованная виктим-
ность выше нормы. При сравнении мы сочли це-
лесообразным оставить для сравнения остальные 
шкалы методики исследования склонности к вик-

тимному поведению подростков («Склонность 
к агрессивному поведению», «Склонность к само-
повреждающему поведению», «Склонность к ги-
персоциальному поведению», «Склонность к за-
висимому поведению», «Склонность к некритич-
ному поведению», «Социальная желательность»), 
поскольку они напрямую не зависят от шкалы 
«Реализованная виктимность» и могут показать 
значимые результаты для анализа.

Группы сравнивались с помощью попарного 
сравнения методом U-Манна-Уитни, поскольку 
распределение признака отличается от нормаль-
ного в большинстве шкал. В результате было вы-
явлено, что между группами 1 и 2 существуют до-
стоверные различия по следующим шкалам: Пол 
(Uэмп = 3272, при p ≤ 0,05), «Социальная желатель-
ность ответов» (Uэмп = 3324, при p ≤ 0,05), «Склон-
ность к агрессивному виктимному поведению» 
(Uэмп = 3000, при p ≤ 0,01), «Склонность к самопо-
вреждающему и саморазрушительному виктимно-
му поведению» (Uэмп = 3336, при p ≤ 0,05), «Склон-
ность к зависимому и беспомощному поведению» 
(Uэмп = 3024, при p ≤ 0,01), «Понимание эмоций и эм-
патия» (Uэмп = 3296, при p ≤ 0,05), «Использование 
эмоций в деятельности» (Uэмп = 2970, при p ≤ 0,01), 
«Пластичность» (Uэмп = 2846, при p ≤ 0,001). Мож-
но предположить, что респонденты с нормаль-
ным уровнем реализованной виктимности чаще 
стремятся давать социально желательные ответы, 
при этом у них выше уровень агрессивного, зави-
симого и самоповреждающего поведения, однако 
это может свидетельствовать о наличии уровня 



78

2025  2 (63)

нормы по данным параметрам в группе опрошен-
ных с нормальной реализованной виктимностью. 
Также группу 1 в основном составляют девушки 
(поскольку выявлено различие по полу в пред-
ставленных группах), т. е. для них более характерен 
уровень реализованной виктимности ниже нормы. 
Кроме того, для группы 1 характерен более высо-
кий уровень понимания эмоций и эмпатии при бо-
лее низком уровне пластичности и использования 
эмоций в деятельности по сравнению с группой 2. 
Получается, что подростки, склонные избегать кон-
фликтных ситуаций или выработавшие механизм 
реагирования на них, меньше подстраиваются под 
ситуацию и проявляют эмоции при выполнении 
деятельности, но при этом лучше понимают соб-
ственные эмоции и эмоции других людей.

Между группами 2 и 3 также выявлены досто-
верные различия. Они выявлены по следующим 
шкалам: «Склонность к агрессивному виктимно-
му поведению» (Uэмп = 368, при p ≤ 0,001), «Склон-
ность к самоповреждающему и саморазрушитель-
ному виктимному поведению» (Uэмп  =  404, при 
p ≤ 0,001), «Склонность к гиперсоциальному вик-
тимному поведению» (Uэмп =  340, при p  ≤  0,001), 
«Склонность к зависимому и беспомощному по-
ведению» (Uэмп = 1000, при p ≤ 0,05), «Склонность 
к некритичному поведению» (Uэмп  =  614, при 
p  ≤  0,001), «Использование эмоций в деятельно-
сти» (Uэмп =  978, при p  ≤  0,05). Можно отметить, 
что респонденты, часто попадающие в опасные 
и конфликтные ситуации, больше склонны к про-
явлению агрессивного, зависимого, самоповреж-
дающего, некритичного поведения, но при этом 
они меньше используют в деятельности эмоции. 
Это говорит о склонности респондентов с реали-
зованной виктимностью к провоцирующему по-
ведению, а также отсутствию стремления к анали-
зу последствий своих действий, при этом, попадая 
в опасную ситуацию, они склонны чувствовать 
себя беспомощными, в связи с чем не оказывают 
сопротивления обидчику.

Было выявлено, что существуют разли-
чия в группах 1 и 3 по следующим шкалам: Пол 
(Uэмп = 1244, при p ≤ 0,001), «Склонность к агрес-
сивному виктимному поведению» (Uэмп  =  374, 
при p  ≤  0,001), «Склонность к самоповреждаю-
щему и саморазрушительному виктимному по-
ведению» (Uэмп = 500, при p ≤ 0,001), «Склонность 
к гиперсоциальному виктимному поведению» 
(Uэмп = 466, при p ≤ 0,001), «Склонность к зависи-
мому и беспомощному поведению» (Uэмп =  1096, 
при p ≤ 0,001), «Склонность к некритичному по-
ведению» (Uэмп = 710, при p ≤ 0,001), «Понимание 
эмоций и эмпатия» (Uэмп  =  1298, при p  ≤  0,001). 
Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что респонденты, часто попадающие в опасные 
и конфликтные ситуации, больше склонны к раз-
личным типам виктимного поведения, но при 
этом хуже понимают собственные эмоции и не 
пытаются понять эмоции других людей. 

Можно отметить, что поставленная в нача-
ле работы гипотеза нашла свое подтверждение. 
Было выявлено, что эмоциональный интеллект 
подростков, склонных к виктимному поведению, 
имеет свои особенности. В частности, такие под-
ростки хуже понимают собственные эмоции, ме-
нее эмоциональны при выполнении той или иной 
деятельности. Кроме того, подростки с высоким 
уровнем реализованной виктимности склонны 
к проявлению разнообразных типов виктимно-
го поведения, при чем как активно-агрессивного, 
так и зависимого профиля. Также было выявлено, 
что у подростков с реализованной виктимностью 
ниже нормы низкий уровень пластичности эмо-
ций. Получается, что склонные к избеганию кон-
фликтных ситуаций учащиеся могут застревать 
на проживании той или иной эмоции. Выявлен-
ные особенности позволят более детально по-
дойти к разработке программы психологического 
сопровождения, направленной на развитие эмо-
ционального интеллекта у подростков, склонных 
к виктимному поведению.
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В современных условиях обострения между-
народной ситуации на западных рубежах Россий-
ского государства изучение исторического опы-
та деятельности органов власти по обеспечению 
государственной и общественной безопасности 
приобрело особую актуальность, что ставит не 
только перед исследователями, но и перед пред-
ставителями власти задачу по извлечению исто-
рических уроков в схожих условиях. 

Целью исследования является рассмотрение 
деятельности местных органов власти в Привис-
линском крае Российской империи предреволю-
ционного периода с 1894 по 1904 г. по обеспече-
нию общественной и государственной безопас-
ности и определение степени ее эффективности.

В рамках исследования политики местной ад-
министрации в польских губерниях Российской 
империи предреволюционного периода, помимо 

архивных документов и законодательных актов, 
привлекались исторические источники и литература. 

Краткий обзор особенностей проведения дан-
ной политики по обеспечению государственной 
и общественной безопасности в Привислинском 
крае в 1894–1904 гг. в отечественной историогра-
фии проводится впервые. 

Научная новизна исследования заключает-
ся в  анализе проводимой местными властями 
политики по обеспечению государственной 
и  общественной безопасности в польских гу-
берниях с 1894 по 1904 г., расширении источни-
ковой базы исследования за счет документов, 
хранящихся в  отечественных государственных 
исторических архивах, и извлечении истори-
ческих уроков, способствующих дальнейшему 
совершенствованию организации системы обе-
спечения внутренней безопасности в западных 
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регионах Российского государства на современ-
ном этапе его развития. 

Деятельность местных органов власти в При-
вислинском крае Российской империи по обе-
спечению государственной и общественной без-
опасности в предреволюционный период с  1894 
по 1904  г. продолжала оставаться в канве осу-
ществляемой русификации и унификации, про-
водимой с помощью административно-полицей-
ских охранительных методов управления, и  по-
прежнему отражала крайнюю озабоченность 
правящего режима в связи с наличием целого 
комплекса нерешенных политических, социаль-
ных, конфессиональных, национальных проблем, 
объединенных в так называемый «польский во-
прос». Меры по укреплению русского землевладе-
ния, влияния православной церкви, унификации 
народного образования, привлечению русских 
чиновников, усилению военно-полицейского 
контингента должны были стать залогом вну-
тренней безопасности и общественного порядка 
в регионе. 

Несмотря на первоначальные ожидания, по-
литика по русификации, проводимая с 1883 по 
1894  г. в польских губерниях Российской импе-
рии генерал-губернатором И.  В. Гурко, вызва-
ла обратный эффект со стороны как польского 
общества, так и местного еврейского населения, 
привела к еще большему их национальному 
сплочению и, как следствие, росту их сепара-
тистских устремлений.

Сменивший И. В. Гурко на посту варшавского 
генерал-губернатора граф П.  А.  Шувалов (1894–
1896 гг.), ввиду недолгого нахождения в должности, 
ничем примечательным себя не проявил, предло-
жив лишь программу по улучшению положения 
крестьян в польских губерниях. С этой целью пред-
полагалось расширение деятельности Крестьян-
ского банка, учреждение долгосрочного кредита 
и правильная организация переселенческого дела 
[1, л. 15]. Предлагалось также увеличить денежное 
содержание сельским чиновникам [2, л. 57].

В противовес ранее проводимой в Привис-
линском крае политике генерал-губернатором 
П.  А.  Шуваловым было оказано влияние на не-
которое ослабление политической цензуры, что 
вызвало положительную реакцию со стороны 
польской общественности [3, с. 88–89]. При этом, 
однако, новый генерал-губернатор был не чужд 
проявлениям твердости и строгости в вопросах 
обеспечения безопасности. Так, после пропажи 
ящика с динамитом начальнику местной земской 

стражи он поставил ультиматум: найти виновных 
лиц или «убираться со службы» [4]. 

Прибывший на пост генерал-губернатора 
Привислинского края князь  А. К. Имеретинский 
(1897–1900 гг.) начал свою административную де-
ятельность с объезда многих губернских и даже 
уездных польских городов в преддверии готовя-
щейся поездки императора Николая II в Варшаву, 
на которую польская общественность возлагала 
большие надежды. 

Его политическая программа предполага-
ла существенный пересмотр прежних способов 
управления Привислинским краем, уход от ста-
рых принципов управления, основывавшихся на 
поддержании внутреннего порядка исключитель-
но путем опоры на военно-полицейскую силу. 
Конечную русификацию региона он считал не-
сбыточной. Его политическая программа вызвала 
одушевление в польском обществе и прессе, на-
дежды на предоставление возможности культур-
ного и национального развития [5, с. 104–109], но 
получила вполне ожидаемую критику со стороны 
русской консервативной печати. Однако даль-
нейшие циркуляры А.  К.  Имеретинского похо-
ронили надежды поляков и напомнили им о том, 
что с ними следует «разговаривать не иначе как 
по-русски» [6, с. 235]. Так, им была утверждена 
инструкция для войск, призывавшая военных на-
чальников к оказанию содействия гражданским 
властям по предупреждению и прекращению на-
родных волнений и беспорядков. 

Новый генерал-губернатор обозначил про-
блемные вопросы, влиявшие на состояние вну-
тренней безопасности Привислинского края, 
которые ему предстояло решить: религиозные 
нужды православных; неэффективный надзор за 
католическими священниками; слабая постанов-
ка учебного дела; экономический гнет малообе-
спеченных слоев населения; стеснения в соору-
жении ж. д.; несоответствие русских чиновников 
края своему назначению  [7]. Нерешенность ли-
товского вопроса (разрешение использования ли-
товской азбуки) со времени издания высочайше-
го повеления в 1866 году о печатании литовских 
изданий русским шрифтом, по его мнению, также 
сохраняла потенциальную опасность обществен-
ных протестов. 

А.  К.  Имеретинский полагал, что более при-
стальное внимание следовало обратить и на уни-
атский вопрос в связи с активным переходом 
приверженцев униатской церкви в католичество 
и отказом их занесения в списки православных 
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лиц [8, л. 3]. Таких «упорствующих» лиц насчиты-
валось около 100 тыс. чел. Следует отметить, что 
влияние извне на данный процесс при этом не 
наблюдалось. Император Николай II не разделил 
точку зрения генерал-губернатора, и процесс по-
лонизации некатолического населения был про-
должен. 

Что касается крестьянского вопроса, пред-
ставлявшего потенциальную опасность для об-
щественной безопасности в регионе, генерал-гу-
бернатор предлагал открыть особый временный 
комитет и увеличить оклады чиновникам, начи-
ная от комиссара по крестьянским делам и закан-
чивая его председателем [9]. 

Со стороны А. К. Имеретинского наблюдалась 
критика и в отношении приезжего русского чи-
новничества [10, с. 213]. Проблемным вопросом 
кадровой политики стало недофинансирование, 
которое неуклонно вело к снижению как самой 
численности личного состава административно-
го корпуса в Привислинском крае, так и образо-
вательного ценза для кандидатов. Новый гене-
рал-губернатор в марте 1898 года потребовал от 
губернаторов повышения качества их отчетов 
о состоянии общественной жизни губерний и на-
строения населения, достоверности подаваемых 
сведений, контроля привлекаемых к дознаниям 
лиц, учета всех правонарушений, перепроверки 
фактов, принятия мер и подготовки своевремен-
ных докладов о происшествиях [11, л. 11–31]. 

Безусловно, среди прибывших в Привислин-
ский край русских чиновников находились и ис-
тинные радетели упрочения авторитета русской 
власти в регионе, пытавшиеся внести свою суще-
ственную лепту не только в укрепление его вну-
тренней безопасности, но и в его хозяйственное 
развитие. К числу таких администраторов следует 
отнести сувалкского (1884–1885 гг.), а затем сед-
лецкого (1885–1904 гг.) губернатора Е.  М.  Суб-
боткина, который за двадцатилетний срок своей 
деятельности практически полностью перестро-
ил транспортные коммуникации, здания школ, 
больниц, приютов, за что был удостоен уваже-
ния со стороны местного населения [12, с. 736]. 
Другим, одним из наиболее последовательных 
практиков строительства православных храмов 
и распространения русского языка в школах края 
стал варшавский губернатор Д. Н. Мартынов, пы-
тавшийся упрочить положение русских властей 
в польских губерниях. Большой вклад в улучше-
ние вопроса губернского страхования строений 
от огня в губерниях Привислинского края внес 

келецкий губернатор (1884–1897 гг.) Н.  Ф.  Ива-
ненко. Укреплению внутреннего порядка и обще-
ственной безопасности в Петроковской губернии 
(1890–1904 гг.) в значительной степени содейство-
вал губернатор К. К. Миллер [13]. Спаду межна-
циональной напряженности в своей губернии 
посредством решения литовского вопроса и раз-
решения печатания литовских книг латинским 
шрифтом способствовал сувалкский губернатор 
Э. А. Ватаци (1898–1902 гг.). 

Представители местных властей признавали 
сохранение стабильности общественного настро-
ения, не выходившего за рамки контроля право-
охранительных структур Привислинского края. 
Благотворным для народной нравственности 
стало повсеместное закрытие шинков, кабаков 
и других питейных заведений вследствие введен-
ного Положения 1894 года «О казенной продаже 
питей». Однако сильное деструктивное влияние 
на население края продолжала оказывать католи-
ческая пропаганда, эффективным средством для 
предотвращения которой, по мнению варшавско-
го губернатора Д.  Н.  Мартынова, должны были 
стать русские школа и образование, на которые, 
к сожалению, недоставало бюджетных средств [2, 
л. 45–48]. 

В 1895–1899 гг. практически все районы При-
вислинского края охватил рост стачечного дви-
жения. Нередко забастовки сопровождались 
стычками с полицией и войсками. В частности, в 
Петроковской губернии для усмирения рабочих 
пришлось обратиться к военной силе и примене-
нию оружия. 

Распространение в указанный период полу-
чило бытовое воровство, для искоренения кото-
рого местное руководство предлагало увеличить 
численность земских стражников в крае [2, л. 50]. 
Другим преступным проявлением, нарушавшим 
внутренний порядок польских губерний, стало 
«ножевничество», которое проявилось в массо-
вом хождении рабочих и ремесленников с ножа-
ми и решении многих уличных споров поножов-
щиной. Кроме того, бесчинствовали разбойничьи 
шайки [6, с. 286]. 

11 июня 1899 года варшавским генерал-губер-
натором было издано обязательное постановле-
ние о домовых дворниках и ночных сторожах, 
согласно которому нарушители постановления 
в  Варшаве и Лодзи подвергались штрафу сум-
мой до 300 рублей или аресту сроком до 1 месяца 
[14]. Генерал-губернатор мог налагать взыскания 
в  виде штрафов суммой до 500 руб. и ареста на 
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срок до 3 месяцев. Тем самым усиливался па-
спортный контроль местного населения с даль-
нейшим вовлечением польских губерний в обще-
имперскую паспортную систему. 

Кроме того, А.  К.  Имеретинский признавал 
важность усиления средств жандармской аген-
туры и поощрения чинов пограничной стражи 
и жандармерии за поимку контрабандистов с за-
прещенными изданиями. Главным же гарантом 
общественного спокойствия в Привислинском 
крае, по его мнению, оставалась русская армия 
[15, л. 14–21]. 

Начало XX века в отечественной историогра-
фии характеризуется ростом рабочего революци-
онного движения в большинстве регионов Рос-
сийской империи. В данном случае Привислин-
ский край не стал исключением, здесь также на-
блюдалось общественно-политическое брожение. 

Начиная с 1903 года революционные организа-
ции в польских губерниях стали действовать бо-
лее открыто и смело, несмотря на противоречия 
с польскими националистическими организация-
ми. В период с 1900 по 1903 год в польских горо-
дах Варшава, Лодзь, Белосток, Ченстохова прошли 
массовые стачки. Проводившиеся в регионе пер-
вомайские выступления нередко заканчивались 
стычками с полицией и казаками и последующим 
арестом участников демонстраций. 

В 1904 году с началом Русско-японской войны 
и проводимой в связи с этим мобилизации к фор-
ме протеста добавились антивоенные выступле-
ния и демонстрации варшавских рабочих и сол-
дат. В том же году в Варшаве была создана воен-
ная революционная организация при РСДРП. 

Деятельность нового варшавского генерал-гу-
бернатора М. И. Черткова (1901–1905 гг.) характе-
ризовалась жесткой и бескомпромиссной направ-
ленностью в отношении польской общественно-
сти. Придя к управлению польскими губерниями, 
М. И. Чертков объявил себя продолжателем поли-
тики И. В. Гурко, подвергнув критике своего пред-
шественника за отступление от консервативной 
политической линии в управлении Привислин-
ским краем [16, с. 45].

Политика М. И. Черткова привела к конфлик-
ту с министром внутренних дел  П. Д. Святополк-
Мирским – сторонником примирительного по-
литического курса в Привислинском крае. Надо 
признать, что отдельные русские администраторы 
в польских губерниях, в связи с эскалацией общей 
социально-политической ситуации, старались ве-
сти сдержанную политику в отношении польско-

го населения и католической церкви, сглаживать 
возникающие противоречия и споры [17, с. 474]. 

В период управления краем М. И. Чертковым 
наблюдался рост благотворительной деятельно-
сти и уменьшение преступности. Следует отме-
тить, что основную угрозу государственной без-
опасности в регионе администрация М. И. Черт-
кова видела в усилившемся польском влиянии, 
проявлявшемся в росте польского землевладения 
и образования. С октября 1904 года лицам поль-
ского происхождения было запрещено приобре-
тать помещичьи имения в 9 западных губерниях 
Российской империи. Однако анализ архивных 
документов показал, что рост русской колониза-
ции в Привислинском крае, хоть и незначитель-
ный, но все же наблюдался [2, л. 40 об. – 41]. 

В начале XX века в польских губерниях Рос-
сийской империи продолжалась активная агита-
ция (особенно со стороны ксендзов) против вне-
дрения русских школ, но положительных сдвигов 
в школьном деле не наблюдалось. В то же время 
отмечалось упорное отчуждение местного като-
лического населения от изучения русского язы-
ка, а борьба с этими проявлениями при помощи 
административно-полицейских мер приводила 
лишь к их дальнейшему озлоблению против по-
литики властей [2, л. 40–43]. Местные власти пы-
тались приостановить данный процесс, получив 
с 1900 года право налагать административные 
наказания за тайное обучение детей в польских 
частных школах в виде штрафа суммой в 300 руб. 
или ареста сроком на 3 месяца [5, с. 113]. Вплоть 
до 1904 года во всех учебных заведениях При-
вислинского края продолжалось преподавание на 
русском языке [18, с. 15]. В то же время в 1904 году 
был снят запрет на использование латинского 
шрифта в литовском языке. 

С началом Русско-японской войны в 1904 году 
внутренняя обстановка в Привислинском крае 
стала стремительно ухудшаться в связи со сни-
жением экономического благосостояния местно-
го населения, активизацией революционных сил 
и национальных движений. Процесс завершения 
интеграции западных окраин в государственную 
структуру Российской империи был приостанов-
лен. Показательным индикатором ослабления 
русского влияния в данном регионе стало рез-
кое снижение прироста населения. Наблюдалось 
падение производства в крае, несмотря на зна-
чительное развитие городской инфраструктуры. 
Общий социально-политический фон оставался 
неблагоприятным и имел предпосылки к даль-
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нейшему ухудшению [19, л. 69–107]. Не лучшим 
был и кадровый вопрос, а также качественный 
состав местного чиновничества, так как наиболее 
благонадежные служащие отказывались перево-
диться на службу в регион из-за невысоких окла-
дов, роста цен на жилье и неблагополучной кри-
минальной ситуации. Врачебно-санитарная часть 
и народное образование также находились в не-
благоприятном состоянии [2, л. 33–35].

Таким образом, проводимая как централь-
ными, так и местными властями политика, ко-
торая должна была способствовать укреплению 
государственной и общественной безопасности 
в польских губерниях, ввиду своей непоследова-
тельности и противоречивости, не достигла своих 
целей и вызвала обратный эффект, усилив снача-
ла недовольство, а затем и протестное движение 
со стороны местной польской радикально-поли-
тической общественности. 

Польское общество предреволюционного пе-
риода, отчуждаясь от процесса интегрирования 
в общеимперскую государственную систему, под-

вергалось политической радикализации со сто-
роны польской эмиграции, местных революцио-
неров и националистов. Польская молодежь все 
чаще вступала в ряды различных революционных 
организаций и обществ, что в значительной сте-
пени способствовало эскалации ситуации в пред-
дверии Первой русской революции 1905–1907 гг. 

В складывавшейся ситуации местным органам 
власти сверху рекомендовалось проявлять боль-
шую терпимость, не провоцируя местное населе-
ние на проявления общественного недовольства и 
протеста, в то же время строго пресекать все про-
тивозаконные проявления [8, л. 81 об.]. Рекомендо-
валось повысить эффективность деятельности ад-
министрации и учреждений Привислинского края, 
оградить население от произвола и злоупотребле-
ния властей, способствовать повышению благосо-
стояния населения и его экономического развития. 
Следовательно, в политике по обеспечению госу-
дарственной и общественной безопасности мест-
ным органам власти нельзя было ограничиваться 
лишь сугубо репрессивными мероприятиями.
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В настоящее время институт полицейских 
урядников в Российской империи достаточно из-
учен. Первые работы, в которых тема так или ина-
че затрагивается, начинают выходить еще в XIX 
столетии, практически сразу после появления ин-
ститута [1, с. 78–85; 2, с. 58–59]. А в новейшей исто-
риографии можно найти не только более полусот-
ни статей, специально посвященных теме, но даже 
отдельную монографию Ч. Н. Ахмедова, обобщаю-
щую и систематизирующую накопленный за пол-
тора столетия материал [3]. Если к этому доба-
вить, что автор любой диссертации, монографии 
или научно-популярного издания, посвященных 
истории полиции Российской империи или от-
дельного ее региона, обязательно освещает тему 
организации и деятельности полицейских уряд-
ников, то дальнейшее изучение института пред-
ставляется нецелесообразным. Разумеется, поли-
цейские урядники Вятской губернии исследованы 
не столь хорошо и в публикациях об их деятельно-
сти на начальном этапе хватает белых пятен. Тем 
не менее и ей с начала XXI в. некоторое внимание 
уделялось [4, с. 48–51]. Задача настоящей статьи не 
сводится, однако, к расширению представлений о 
локальной истории полиции. Основная проблема, 

которую за полтора столетия историки так и не 
смогли решить, – это то, насколько эффективен 
был институт полицейских урядников. Сегодня, 
как и в дореволюционной историографии, преоб-
ладают два диаметрально противоположных мне-
ния. Служащие МВД России считают, что учреж-
дение урядников способствовало «организацион-
ному укреплению разрозненного штата» и «повы-
шению профессиональной компетенции сельской 
полиции» [5, с. 357]. Работники гражданских вузов 
уверены, что «нищенские оклады и бесконтроль-
ность урядников... на местах определили злоупо-
требления, насилие к населению и вымогатель-
ство» [6, с. 148]. При этом нельзя обвинить тех или 
других в подтасовке данных. Так, авторы из вузов 
МВД России честно упоминают о недостаточном 
профессионализме полицейских урядников и не-
доверии к ним населения [5, с. 355], а ученые из 
гражданских организаций не отрицают, например, 
большую эффективность полицейских урядников 
по сравнению с предшествующими способами ор-
ганизации сельской полиции [6, с. 25]. Однако вы-
вод о том, чего же было в деятельности урядников 
больше – негативных или позитивных моментов, 
явно определяется мировоззрением авторов.
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В этой связи представляется разумным об-
ратиться к квантитативным методам, т. к. коли-
чественные данные, несмотря на все недостатки 
полицейской статистики Российской империи, 
все-таки более надежны и объективны, чем 
собственные политические взгляды историков. 
В 1878–1880 гг. Департамент полиции исполни-
тельной тщательно собирал сведения о деятель-
ности полицейских урядников. Для создания 
их положительного образа эта информация не 
только предоставлялась губернаторами в столи-
цу, но и обнародовалась в местной официозной 
печати. Прежде всего, почти в каждом номере 
«губернских ведомостей» публиковались тексто-
вые справки о деятельности полицейских уряд-
ников различных уездов. Какого-либо общего 
формуляра предоставляемые сведения не имели. 
Например, в «Вятских губернских ведомостях» 
сообщалось о конкретных составленных поли-
цейскими урядниками протоколах о нарушении 
противопожарных правил или правил благо-
устройства [7], тогда как в «Оренбургских ве-
домостях» ограничивались замечаниями о  том, 
что «…полицейские урядники, независимо от 
производства дел, занимались осмотром… ды-
мовых труб и следили за чистотою на улицах» 
[8, с. 3]. Находили ли они при этом какие-либо 
нарушения не указывалось. Для получения бо-
лее четких сведений о работе местной полиции 
была разработана единая для всех губерний та-
блица, которая сообщала об «успехах действий 
полицейских урядников» за месяц. Она содер-
жала уже количественную информацию, пре-
имущественно по правоохранительной работе 
полицейского: 1)  число раскрытых преступле-
ний и преступников, 2) возвращенных потер-
певшим лошадей, 3) волов, 4) коров, 5) сумма, на 
которую оценивается возвращенный потерпев-
шим мелкий скот, 6) иное имущество, 7) возвра-
щенная сумма денег, 8) общая сумма возвращен-
ных денег и имущества потерпевшим, 9)  число 
задержанных обвиняемых в преступлениях, 
10)  уклоняющихся от воинской обязанности, 
11) дезертиров, «бродяг», нарушителей паспорт-
ного режима и «в чем-либо подозрительных 
лиц», 12) количество произведенных сверх того 
дознаний, 13) число жителей в участке. Помимо 
сведений за текущий месяц, в  каждой ячейке 
содержалась также информация о том, сколько 
«успехов деятельности» было сделано на уряд-
ническом участке с основания института и до 
конца предшествующего месяца. В качестве базы 

исследования выбрана Вятская губерния, т. к. 
благодаря публикациям в  «Вятских губернских 
ведомостях» можно легко обобщить сведения 
по Вятской губернии за первый год существова-
ния института (с 15 августа 1878 г. по 31 августа 
1879 г.) [9–11]. К сожалению, за следующий год 
это сделать уже невозможно, т. к. весной 1880 г. 
публикация, а вероятно, и сбор подобных сведе-
ний прекратились. Трудности вызывает и поиск 
сведений по другим губерниям. Например, по 
Оренбургской губернии информация опублико-
вана только за один месяц 1879 г. и, что важнее, 
только по 2 уездам из 5 [12; 13]. Однако в фонде 
Департамента полиции исполнительной (Рос-
сийский государственный исторический архив. 
Ф. 1286), а возможно, и в местных архивах по-
добные ведомости должны были сохраниться, 
и их обработка, в целях сравнения, будет пред-
метом дальнейших исследований.

Целью же настоящего исследования выступает 
квантитативный анализ сведений о правоохрани-
тельной деятельности полицейских урядников 
только Вятской губернии. Для ее достижения на 
основании опубликованных в местных ведомо-
стях таблиц была составлена база данных в про-
грамме Microsoft Excel – «Правоохранительная 
деятельность полицейских урядников Вятской 
губернии (1878–1879)». Ряд столбцов таблицы, 
которые у подавляющего числа полицейских оста-
лись незаполнены, были из базы либо исключены 
(число возвращенных волов и коров), либо объ-
единены с пунктом об общем числе задержанных 
«подозрительных лиц» (число выявленных лиц, 
уклонявшихся от воинской обязанности). Также 
были исключены все пункты о стоимости возвра-
щенного потерпевшим имущества и денег, кроме 
общей суммы, как не имеющие принципиального 
значения.

Для анализа полученной базы данных были 
использованы: формально-количественный ана-
лиз, корреляционный анализ (коэффициент кор-
реляции Пирсона, квадрат Пирсона), кластер-
ный анализ (метод k-средних). Все эти приемы 
хорошо освещены даже в учебной литературе 
[14], а потому расшифровка их сути, а также до-
стоинств и недостатков представляется излиш-
ней. В некотором пояснении нуждается лишь 
последний из выбранных методов. В отечествен-
ной исторической науке при проведении много-
мерного кластерного анализа предпочитают ис-
пользовать иерархический подход [15; 16]. Для 
больших массивов данных (в Вятской губернии 
было 175 уряднических участков) он мало приме-
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ним. В связи с этим был выбран метод k-средних. 
В  отличие от иерархического кластерного ана-
лиза, который определяет число кластеров в за-
висимости от близости разнообразных количе-
ственных характеристик объектов друг к другу, 
при методе k-средних число кластеров определе-
но заранее и программа «раскладывает» объекты 
по ним. Для вычислений использовался шаблон 
Microsoft Excel с сайта «GitHub», использующий 
улучшенный алгоритм «k-средних++» Д. Артура 
и С. Васильвитского [17].

Если рассматривать полицию не как адми-
нистративный, а как правоохранительный ор-
ган, в который она постепенно, на протяжении 
второй половины XIX – начала XX в., превра-
щалась, то одной из самых важных ее характе-
ристик, как и сегодня, будет число раскрытых 
преступлений. К сожалению, определить на 
основе только этого параметра эффективность 
работы полицейского урядника нельзя. В ана-
лизируемых таблицах отсутствуют сведения 
о  преступлениях, произошедших на урядни-
ческом участке, но оставшихся нераскрытыми, 
и тем более нет возможности хотя бы прибли-
зительно определить число латентных право-
нарушений. Общее число преступлений, рас-
крытых полицейскими урядниками Вятской гу-
бернии, за рассматриваемый период составило 
3472, т. е. в среднем около 20 раскрытых дел на 
каждый уряднический участок. В  действитель-
ности же разброс по числу «открытых престу-
плений и преступников» был велик: от 0 до 170 
[9–11]. Однако в подавляющем большинстве 
уряднических участков (80,6 %) было раскрыто 
не более 30 преступлений за год. Более подроб-
ные сведения представлены в таблице 1. Объяс-
нить недостаток раскрытых дел тем, что участ-
ки, например, долго оставались вакантными, 
вряд ли возможно. Так, бессрочно отпускной   
 фельдфебель Я.  А.  Халтурин служил полицей-
ским урядником 1-го участка 3-го стана Сло-
бодского уезда как минимум с ноября 1878  г. 
[18, л. 249 об. – 250]. Однако за время службы он 
не раскрыл ни одного дела, задержал всего 3 че-
ловек и более никак себя не проявил в областях, 
которые Департамент полиции исполнитель-
ной считал «успехами» [9, с. 6]. Можно было бы 
предположить, что в участках с небольшим на-
селением совершалось меньше преступлений, 
чем в густонаселенных, а следовательно, и число 
раскрытых дел должно было быть здесь ниже. 
Однако корреляция между этими показателями 
отсутствует. Коэффициент составил всего 0,07.

Таблица 1
Число раскрытых преступлений в уряднических 

участках Вятской губернии 
с 15 августа 1778 г. по 31 августа 1779 г.

Число раскрытых
преступлений

Доля уряднических
участков (%)

0–10 38,3
11–20 28,6
21–30 13,7
31–40 6,9 
41–50 5,1
51–60 4

Более 61 3,4

Следующий значимый показатель – число за-
держанных, обвиняемых в преступлениях. Он 
более скромен – всего 881 человек. Однако, если 
учесть, что общее число всех осужденных и оправ-
данных как мировыми учреждениями, так и Вят-
ским окружным судом составило по губернии 
в 1879 г. 2958 человек [19, с. 4, 24], то цифра уже не 
кажется такой низкой. Разброс в работе урядников 
был почти так же велик: от 0 до 95 человек. Одна-
ко «успехи» на большинстве участков оказались 
хуже, чем в прошлом случае: 85,7 % полицейских 
задержали не более 10 обвиняемых, а 67 (38,3 %) – 
ни одного. Для сравнения: «нулевой» раскрывае-
мостью преступлений отличалось только 4 уряд-
нических участка (2,3 %). Корреляции между этим 
показателем и величиной населения участка также 
не прослеживается (0,09). В то же время, что логич-
но, присутствует корреляция между раскрытыми 
преступлениями и задержанными обвиняемыми – 
0,56. Относительно слабую силу корреляции (мень-
ше 0,8) можно попытаться объяснить тем, что ряд 
полицейских урядников мог не заполнять графу, 
т. к. полагал, что уже указал сведения об открытых 
преступниках в первом пункте. Однако после уда-
ления из выборки этих данных коэффициент кор-
реляции не изменился. Таким образом, даже если 
отдельные ошибки и имели место, слабая степень 
связи переменных говорит, прежде всего, о недо-
статочной эффективности полицейских урядников 
в поиске преступников, даже по раскрытым делам. 
В целом число обвиняемых детерминировано ко-
личеством раскрытых преступлений только на 
треть (31,8 %).

Кроме того, полицейскими урядниками Вятской 
губернии было задержано 476 «бродяг», дезерти-
ров, нарушителей паспортного режима и вообще 
«лиц в чем-либо подозрительных» [9–11]. Успехи 
здесь примерно такие же, как и с преступниками. 
На 66 (37,3 %) уряднических участках не задержано 
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ни одного правонарушителя. На 166 (94,9 %) – не 
более 10. Корреляция с количеством населения 
участка в данном случае не только низкая, но и об-
ратная (–0,09). Не многим лучше, а кое-где и хуже, 
складывалась ситуация в других губерниях. Так, 
110 пермских полицейских урядников на столь же 
населенной и к тому же гораздо более обширной и 
близкой к Сибири территории за первые полгода 
своей деятельности смогли задержать только 161 
«бродягу» [20, л. 167 об.].

Как уже было сказано выше, в «показателях 
эффективности» центральные власти самое при-
стальное внимание уделяли возвращенному по-
терпевшим имуществу. Это, к слову, ставит под со-
мнение широко распространенное в историографии 
убеждение, что полицейские урядники нужны были 
Петербургу, прежде всего, для борьбы с революци-
онным движением, а не для выполнения общепо-
лицейских функций [21, с. 82]. К сожалению, сами 
полицейские заполняли финансовую часть таблицы 
неправильно. Урядники некоторых станов указыва-
ли в ней лишь стоимость возвращенного имущества, 
без учета денег. Другие вовсе не подводили итог, 
ограничиваясь указанием сумм в отдельных графах. 
В тех случаях, где ошибка очевидна, итоговая сумма 
была пересчитана, но некоторые статистические 
недочеты, к сожалению, неустранимы, отчего по-
казатели будут заведомо ниже реальных «успехов». 
Например, полицейский урядник 1-го участка 2-го 
стана Глазовского уезда Артемьев вернул за год 
хозяевам 10 лошадей, но не указал их стоимость 
в итоговой графе [11, с. 5]. Таким образом, только 
по одному этому участку не учтена сумма от 300 
до 800 р. [22, с. 47]. По заявленным же данным, за 
1878–1879 гг. в Вятской губернии было возвращено 
денег и другого имущества потерпевшим на сумму 
11 895,78 р. Заметный коэффициент корреляции, 
хотя и не настолько значительный, каким был в 
действительности, обнаруживается между количе-
ством возвращенных лошадей и стоимостью воз-
вращенного имущества – 0,38. Связано это, раз-
умеется, с высокой ценой лошадей относительно 
иного имущества крестьян. При этом коэффициент 
корреляции суммы возвращенного имущества с 
числом раскрытых преступлений был еще выше 
(0,42), что говорит как о высокой доле корыстных 
преступлений среди раскрытых, так и о том, что 
полицейским по большей части удавалось вернуть 
хотя бы часть украденного.

Последнее, на чем стоит остановиться, это 
иные дознания, которые произвели полицейские 
урядники. Их оказалось несколько больше, чем 
раскрытых преступлений, – 4 538. Распределение 

загруженности урядников по участкам имеет схо-
жую структуру с графой «открытых преступлений 
и преступников» [9–11]. Разброс составил от 0 до 
139. При этом 10 (5,7 %) полицейских вообще не 
вели дознаний сверх упомянутых в других графах 
статистической таблицы, а 120 (68,6 %) произве-
ли за год не более 30 дополнительных дознаний. 
Корреляции с числом жителей в участке также не 
наблюдается (–0,04).

Таким образом, уже из формально-количествен-
ного анализа можно предположить, что институт 
урядников работал недостаточно эффективно. 
Корреляционный анализ также показывает, что 
плохая работа урядников в одном направлении 
не компенсировалась в другой сфере. Так, относи-
тельно высокий коэффициент корреляции между 
числом раскрытых преступлений с задержанными 
«бродягами» (0,38) и иными дознаниями (0,32) го-
ворит о том, что по нескольким ключевым пока-
зателям были успешны одни и те же полицейские 
урядники. Однако более точные данные на этот 
счет способен дать многомерный кластерный ана-
лиз методом k-средних (табл. 2). При разделении 
всех 175 участков Вятской губернии на 6 класте-
ров по всем 6 «показателям эффективности» более 
половины участков оказались в шестом, наименее 
эффективном кластере. В него попали, помимо 
прочего, все самые населенные участки (более 30 
тыс. жителей).

От чего же зависели успехи полиции? Остается 
предположить, что большей частью от самих поли-
цейских. К сожалению, представленные в «Вятских 
губернских ведомостях» сведения показывают един-
ственную социальную характеристику полицейских 
урядников – сословное происхождение. Однако 
даже она косвенно подтверждает данную гипоте-
зу. Так, в участках первого, наиболее эффективного 
кластера унтер-офицерство составляло всего 27,3 %, 
а представители неподатных сословий (дворяне и 
чиновники) – почти половину (45,5 %). Тогда как 
среди полицейских урядников шестого кластера, 
наоборот, 44,8 % составляли нижние чины армии, а 
представители неподатных сословий (дворяне, дети 
священнослужителей, почетные граждане, чиновни-
ки и прочие) – 27,1 %. Cтоль значительная разница 
в сословной структуре полицейских урядников из 
разных кластеров не может быть простым совпа-
дением. Кроме того, она показывает, что в споре 
МВД, которое хотело комплектовать полицейских 
урядников из нижних воинских чинов, и местных 
властей, отмечавших большую эффективность лиц 
из неподатных сословий, правы были, скорее всего, 
последние [23, с. 24–25].
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Тем не менее нужно признать, что часть поли-
цейских урядников Вятской губернии к 1 сентября 
1879 г. служила не с самого основания института, а 
следовательно, «успехи» за год могли объясняться 
деятельностью или бездеятельностью их предше-
ственников из других сословий. Таким образом, 
для более точного ответа на вопрос о связи соци-
альных характеристик полицейских урядников и 
их эффективности были отобраны только те, кото-
рые служили согласно списку от 25 ноября 1878 г. 
(более ранние сведения не выявлены) и не были в 
последующем переведены в другие участки. Кроме 
того, учитывая, что в «Вятских губернских ведомо-
стях» указывалась только фамилия полицейского 
урядника и сословие, а в нескольких случаях не 
сообщалось даже оно [11, с. 6], есть вероятность 
принять однофамильца за старослужащего. Одна-
ко она крайне мала, а с учетом происхождения лиц 
из одного сословия не так уж и важна для конеч-
ного результата. Стоит добавить, что список 1878 
г. помимо сословия содержит возраст, вероиспове-
дание, отношение к государственной службе и об-
разование. Это расширяет возможности для поиска 
взаимосвязей [18].

Всего урядников, которые служили на своем 
участке не менее 9 месяцев к 31 августа 1879 г., на-
считывалось меньше половины (81; 47,6 %). Одна-
ко это не значит, что остальные были уволены по 
отрицательным основаниям или перешли на дру-
гое место службы. Например, дворянин М. И. Дра-
верт  (1-й участок 2-го стана Нолинского уезда) 
был переведен в 3-й участок 1-го стана, сын свя-
щенника П. И. Иконников (3-й участок 2-го стана 
того же уезда) и дьяческий сын Д. Я. Шерстенни-
ков (4-й участок) были переведены один на место 
другого и т. п. [11, с. 6; 18, л. 219 об. – 221]. «Старо-
служащие» составили 42,9 % (48 человек) наиме-
нее эффективных 5-го и 6-го кластеров. В  более 

успешных 1–4-х кластерах их доля – 52,4 % (33). 
Столь низкое число служащих с ноября 1878 г. 
среди «успешных» полицейских вызвано, видимо, 
переводом наиболее эффективных в течение года 
на более сложные участки, что сделало результа-
ты их работы непригодными для анализа. Остав-
ление же на протяжении почти года на службе не-
эффективных урядников, возможно, связано с их 
успехами в других областях. Собранные Депар-
таментом сведения характеризуют лишь право-
охранительную деятельность полицейских, в то 
время как наибольшую роль в Вятской губернии 
играли их контрольно-надзорные функции. Так, 
более половины (56 %) всех сообщений о работе 
полицейских урядников за 1879 г. в «Вятских гу-
бернских ведомостях» касались нарушения пра-
вил пожарной безопасности, ночного и дневного 
караула, засорения улиц, тогда как, например, хи-
щений – только 12,9 % (!) [24, с. 1050–1051]. Рас-
пределение полицейских урядников разных кла-
стеров по уровню образования и опыту государ-
ственной службы представлено в таблице 3.

Эвристические возможности квантитативных 
методов в деле исследования полиции достаточно 
высоки. Так, кластерный анализ позволил прове-
сти типологию уряднических участков Вятской 
губернии по степени эффективности правоохра-
нительной деятельности:

1) высокоэффективные (6,2 %);
2) среднеэффективные и перегруженные до-

знаниями (12 %);
3) высокоэффективные, с низким уровнем ко-

нокрадства (6,9 %);
4) высокоэффективные, со средним числом до-

знаний (10,9 %);
5) низкоэффективные, с высоким уровнем ко-

нокрадства (9,1 %);
6) низкоэффективные (54,9 %).

Таблица 2
Результаты кластерного анализа методом k-средних правоохранительной деятельности полицейских урядников 

Вятской губернии с 15 августа 1778 г. по 31 августа 1779 г.

Показатели
Кластеры

1 2 3 4 5 6

Число уряднических участков 11 21 12 19 16 96

Доля уряднических участков (%) 6,2 12 6,9 10,9 9,1 54,9

Среднее число раскрытых преступлений 45,3 21,2 39,8 46 11,8 10,3

Среднее число возвращенных лошадей 5,3 1,4 1,9 2,2 6,5 1,2

Средняя стоимость возвращенного имущества (руб.) 428,5 52,7 72,7 53,2 126,6 47

Среднее число задержанных обвиняемых 32,8 7,2 4,8 4,9 8,2 5,2

Среднее число иных задержанных 5,8 3,4 15,2 3,2 2,1 2,6

Среднее число иных дознаний 45,6 63,9 52,8 25,5 22 14,5
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Таким образом, многомерный анализ выявил 
малую результативность правоохранительной 
деятельности подавляющего большинства поли-
цейских урядников. Причем, если согласно ко-
эффициенту корреляции Пирсона связь между 
размером участка и «успехами» полицейских 
урядников не прослеживалась, то кластерный 
анализ убедительно показал, что между размером 
участка и успешной правоохранительной дея-
тельностью наблюдается обратная зависимость. 
В крупных участках успехи полицейских урядни-
ков были в целом гораздо скромнее, чем в неболь-
ших и средних.

Кроме того, заметна взаимосвязь между со-
словным происхождением полицейского уряд-
ника и успехом его деятельности. Наиболее ре-
зультативны были представители неподатных 

сословий. В то же время выявить сколько-нибудь 
значительную взаимосвязь между «успехами» по-
лицейских урядников и их образованием, предше-
ствующим опытом службы в полиции не удалось. 
Так, в наименее успешном 6-м кластере уровень 
образования и доля бывших полицейских выше, 
чем в наиболее эффективном 1-м кластере. При-
чина, вероятно, кроется в том, что не были учтены 
переведенные полицейские. Например, вышеупо-
мянутые П. И. Иконников и Д. Я. Шерстенников 
имели образование по 3-му разряду (полный курс 
духовного училища), а их деятельность отнесена 
программой к 4-му, успешному, кластеру. Таким 
образом, факторы, влияющие на эффективность 
полицейских урядников, еще нуждаются в уточ-
нении и изучении, что станет предметом дальней-
ших исследований. 
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Таблица 3
Распределение социальных характеристик полицейских урядников, 
служивших с 25 ноября 1778 г. по 31 августа 1779 г., по кластерам (%)

Показатели
Кластеры

1 2 3 4 5 6

Образование по 3-му разряду 28,5 18,2 57,1 12,5 40 31,8

Образование по 4-му разряду 28,6 27,3 14,3 62,5 60 21,9
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Другие виды службы 71,4 36,4 42,9 12,5 42,9 39

Не служили 14,3 36,4 57,1 50 42,9 26,8
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Лесное хозяйство Российской империи, обла-
давшей самыми большими в мире запасами древе-
сины, с начала ХХ в. становится одним из наиболее 
перспективных направлений хозяйственно-эко-
номической деятельности. Лесная промышлен-
ность развивалась, на мировом рынке спрос на 
российский лес и лесоматериалы постоянно воз-
растал, а возможности их заготовки и перевозки 
расширялись за счет развития транспортной сети. 
Эти и другие факторы позволяли специалистам 
в последние годы перед Первой мировой войной 
утверждать, что отечественную лесную отрасль 
в  ближайшие десятилетия ждут блестящие пер-
спективы, реализация которых позволит удовлет-
ворить потребности населения страны в  строи-
тельных материалах и топливе, а также значитель-
но увеличить доходы государства [1, с. 5].

Однако развитие шло преимущественно за 
счет экстенсивных методов лесоэксплуатации. 
Прогресс был невозможен без пересмотра уста-
ревших подходов к организации лесоуправления, 
лесопользования и лесоохраны. Лесное хозяйство 
должно было стать, в соответствии с планами 
правительства, высокодоходной отраслью, но до-
биться этого в рамках существовавшей лесохозяй-
ственной системы было крайне сложно. Требова-

лась масштабная модернизация, которая должна 
была начаться с ревизии лесного законодательства. 

Дореволюционные представители профес-
сионального лесного сообщества и правоведы 
(С.  В.  Ведров, В.  В.  Врангель, М. Романовский, 
Н. И. Фалеев, Н. В. Шелгунов, Д. Д. Шилов), а за-
тем и современные исследователи (Э. Г. Истоми-
на, В. А. Манин, Э. С. Навасардова, А. Ю. Пуряева, 
А. И. Рыбалкин, В. В. Черных и др.) указывали на 
сложность и запутанность системы регулиро-
вания лесных правоотношений, сложившейся 
в Российской империи. В своих работах мы также 
отмечали, что лесное законодательство на про-
тяжении XVIII – начала ХХ  в. видоизменялось 
в зависимости от направления и динамики соци-
ально-экономического развития страны, но эта 
трансформация не носила системного характера. 
Основной нормативный документ лесной отрас-
ли – Лесной устав – был перегружен мелочной ре-
гламентацией, устаревшими правовыми нормами, 
нечеткими и двусмысленными формулировками, 
повторами и т. п. Лесное законодательство России 
в начале ХХ в. явно не соответствовало требова-
ниям времени, в связи с чем его пересмотр и со-
вершенствование становились не просто жела-
тельной, но неотложной мерой. 
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Точечные изменения правовых норм, посте-
пенное исключение устаревших правил и ликви-
дация пробелов не могли существенно повлиять 
на темпы развития лесной отрасли. Требовалась 
подготовка нового Лесного устава, в котором бы 
получили отражение и нормативное закрепление 
все необходимые новеллы. Такая работа велась на 
протяжении нескольких лет Главным управлени-
ем землеустройства и земледелия и его структур-
ным подразделением – Лесным департаментом. 
Итогом стала подготовка в 1913 г. не просто оче-
редной редакции Лесного устава, но принципи-
ально нового нормативного акта, существенно 
отличавшегося от всех предшествующих изданий 
по форме и содержанию.

В рамках статьи мы рассмотрим основные по-
ложения, содержавшиеся в проекте Лесного уста-
ва 1913 г., которые были направлены на модерни-
зацию лесного хозяйства самого многолесного 
и перспективного с точки зрения потенциальных 
возможностей реализации хозяйственной иници-
ативы лесного ведомства региона империи – Си-
бири. Именно здесь леса «единственного владе-
ния казны» были преобладающей категорией, что 
позволяло Лесному департаменту рассчитывать 
на успешное воплощение планов по рационали-
зации казенного лесного хозяйства и повышению 
его доходности. 

С научной точки зрения изучение содержав-
шихся в проекте Лесного устава предложений, 
направленных на модернизацию лесного хозяй-
ства Сибири, важно для определения возможно-
го вектора развития государственной лесной по-
литики России в последние предреволюционные 
годы. Кроме того, актуальность изучения этой 
страницы истории отечественной лесной отрасли 
обусловливается ее недостаточной исследованно-
стью. В работах А. Ю. Пуряевой, И. В. Курышовой, 
Н. М. Гиряева и некоторых других исследователей 
присутствуют отдельные характеристики проек-
та Лесного устава 1913 г., однако в качестве само-
стоятельного объекта изучения, а тем более через 
призму региональных особенностей, он не высту-
пал. Между тем обращение к историко-правовому 
наследию имеет не только научную, но и практи-
ческую значимость, поскольку анализ и рецепция 
отечественного исторического опыта необходи-
мы при решении проблем, стоящих перед лесным 
комплексом нашей страны на современном этапе. 

Проект Лесного устава и сопроводительные 
материалы, составлявшие пакет документов, по-
данных на рассмотрение в Государственную думу, 

отложились в Российском государственном исто-
рическом архиве (фонды Государственной думы 
и Совета министров Российской империи). 

Подготовленный Главным управлением зем-
леустройства и земледелия проект Лесного уста-
ва в июне 1913 г. был направлен на рассмотрение 
в Государственную думу и передан для подготов-
ки заключения в Сельскохозяйственную комис-
сию. Поскольку в июне 1913 г. завершилась работа 
первой сессии Государственной думы Российской 
империи IV созыва, рассмотрение проекта нача-
лось лишь с середины октября 1913 г., когда дума 
вышла на свою вторую сессию, продлившуюся 
до 14 июня 1914 г. Эта, на первый взгляд, неболь-
шая задержка в несколько месяцев стала одной из 
причин того, что проект так и не был принят. 

В феврале 1914 г. председатель Сельскохо-
зяйственной комиссии В.  В.  Мусин-Пушкин до-
кладывал председателю Государственной думы 
М. В. Родзянко, что за несколько месяцев работы с 
законопроектом члены комиссии рассмотрели его 
значительную часть, но дальнейшая работа была 
возможна лишь в формате совместной деятель-
ности с комиссией по судебным реформам. Дело 
в том, что проект Лесного устава содержал мно-
жество статей, которые напрямую касались сферы 
судопроизводства по делам о лесонарушениях.

Процедуру парламентского рассмотрения за-
конопроекта прервала начавшаяся летом 1914  г. 
Первая мировая война. В.  В. Мусину-Пушкину 
было суждено войти в историю не как предсе-
дателю профильной комиссии, рассмотревшей 
законопроект и давшей положительное заклю-
чение, а как автору знаменитого выступления на 
однодневной чрезвычайной сессии Думы 26 июля 
1914  г.: «Избранники земли русской, братья. Бы-
вают минуты в жизни народной, когда все мысли, 
все чувство, весь порыв народный должен выра-
зиться в одном кличе. Пусть будет этот клич: Бог, 
Царь, народ и наша победа над врагом!» 

Приоритеты изменились, дальнейшее рассмо-
трение законопроекта в условиях военного време-
ни было признано нецелесообразным. Нельзя не 
отметить, что, если бы проект прошел все необхо-
димые процедуры и этапы рассмотрения в Госу-
дарственной думе, он мог стать первым в истории 
России Лесным уставом, принятым в виде закона 
высшим представительным органом власти стра-
ны. Однако этого не произошло, проект устава 
остался только проектом и одним из печальных 
примеров упущенных возможностей и нереали-
зованных планов.
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Поступательное развитие лесной отрасли Рос-
сии, отчетливо наметившееся к 1914 г., после на-
чала мировой войны существенно замедлилось. 
Ощутимо сократился объем экспорта лесомате-
риалов, призыв в армию представителей лесной 
администрации и лесной стражи болезненно 
ударил по лесной отрасли, существенно выросли 
объемы государственных обязательств перед от-
дельными категориями населения в виде бесплат-
ных и льготных отпусков леса, что снизило до-
ходность лесного хозяйства. Революционные со-
бытия 1917 г. и последовавшая за ними Граждан-
ская война окончательно сняли вопрос принятия 
нового Лесного устава с повестки дня. О проекте 
вспомнили в правительстве А. В. Колчака при раз-
работке в 1918–1919 гг. мер по интенсификации 
лесного хозяйства Сибири и развитию ресурсной 
базы. Но и в этот раз до практической реализации 
норм, направленных на модернизацию сибирско-
го лесного хозяйства, не дошло.

Надо отдать должное составителям проекта 
Лесного устава – ими была проделана поистине 
колоссальная работа по подготовке самого устава 
и вспомогательных документов: пояснительной 
записки, постатейных объяснений, сравнительно-
го указателя статей действующего Лесного устава 
1905 г. и предлагаемого проекта с подробным ана-
лизом нововведений, а также заключения об из-
менении в законах, которые должны последовать 
после принятия нового устава.

Пояснительная записка, подписанная руково-
дителем Главного управления землеустройства 
и  земледелия А.  В. Кривошеиным и директором 
Лесного департамента А.  Ф.  Кублицким-Пиот-
тухом (Адам Феликсович Кублицкий-Пиоттух 
(1855–1932) в период с 1900 по 1904 г. занимал 
должность начальника Алтайского округа, прожи-
вал с семьей в Барнауле, с 1905 по 1914 г. возглав-
лял Лесной департамент), содержала информацию 
о том, что основная цель работы составителей за-
конопроекта заключалась в приведении лесных 
законов «в соответствие с обнаружившимися по-
требностями практики лесного дела», но без на-
рушения преемственности в развитии правовых 
норм и без создания «чего-либо совершенного но-
вого, несогласного с исторически выработанными 
основами лесного законодательства» [2, с. 4].

Обращает на себя внимание существенное со-
кращение объема: новый Лесной устав должен 
был стать почти вдвое меньше, чем действовав-
ший (481 статья вместо 815). Из текста также были 
изъяты громоздкие приложения, что было вполне 

оправданно, поскольку большинство из них пред-
ставляло собой самостоятельные правовые акты.

Основное внимание в проекте устава было 
уделено вопросам охраны лесов, прежде всего 
частновладельческих. Книга «О сбережении и ох-
ранении лесов» являлась первой в структуре про-
екта устава. Это было закономерно, поскольку 
российские леса нуждались в защите от истре-
бления, особенно в густонаселенных малолесных 
районах. Отечественная лесная наука и практика 
были готовы к переходу на новый уровень раз-
вития, основой которого должен был стать тезис 
о прямой зависимости рентабельности хозяй-
ства от степени его рационализации. В начале 
ХХ в. постепенно начала приобретать отчетливые 
очертания экологическая компонента лесного хо-
зяйства, а лес стал рассматриваться не только как 
объект эксплуатации, но как природный объект, 
имеющий огромное влияние на состояние окру-
жающей среды, безопасность и благополучие на-
селения страны.

Разработчики законопроекта подготовили ряд 
мер по модернизации казенного лесного хозяй-
ства. В частности, было предложено децентра-
лизовать систему казенного лесного управления, 
существенно расширив полномочия представите-
лей лесной администрации на местах. Также речь 
шла о рационализации лесного хозяйства, его ор-
ганизации на основании научных принципов не-
истощительного лесопользования, расширении 
географии лесоустроительных работ, развитии 
системы лесокультурных и лесоулучшительных 
мероприятий. Кроме того, предлагался комплекс 
мер по поощрению частной хозяйственной ини-
циативы в сфере лесозаготовки и деревообра-
ботки. Для этого планировалось увеличить срок 
аренды лесных участков до 48 лет, предоставить 
право бесплатно пользоваться землей предпри-
нимателям, планирующим строить лесопильные 
и деревообрабатывающие заводы, прежде всего 
в азиатской части страны. Сибирский лес должен 
был стать ресурсом, эксплуатация которого при-
носила бы постоянную прибыль государству. 

Очень важным нововведением проекта уста-
ва являлось устранение правовой обособленно-
сти различных категорий лесов. Лесные уставы 
устанавливали, что леса по форме собственности 
(«владельческой принадлежности») делились на 
государственные, общественные и частные. Го-
сударственные леса, стоявшие на первом месте 
среди лесов других категорий по занимаемой пло-
щади, делились, в свою очередь, на собственно ка-

Тяпкин М. О. Предложения по модернизации лесного хозяйства Сибири: анализ проекта Лесного устава 1913 года
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зенные, там, где интересы собственника представ-
ляло лесное ведомство, и леса, имевшие особое 
предназначение и передававшиеся в пользование 
различным учреждениям (военному, горному, 
финансовому, духовному и проч.).

По данным Лесного департамента, к 1914 г. об-
щая площадь лесов Российской империи состав-
ляла около 480 млн десятин, 70 % из которых (338 
млн десятин) находились в ведении казенного 
лесного управления. Лесная площадь Азиатской 
России составляла около 316 млн десятин, из ко-
торых 230 млн десятин – казенные леса [3, с. 203]. 
Таким образом, именно в Сибири сосредотачи-
вались основные лесные запасы России, главным 
эксплуатантом которых являлось казенное лесное 
ведомство – Лесной департамент, представляв-
ший интересы собственника – государства. 

Одной из особенностей лесного хозяйства Си-
бири в дореволюционный период был особый пра-
вовой статус и режим лесов, произраставших в ад-
министративных границах Алтайского и Нерчин-
ского округов, находившихся в ведении Кабинета 
его императорского величества (далее – Кабинет).

Особый правовой статус лесов стал причиной 
складывания уникального лесохозяйственного 
механизма в двух кабинетских округах. Устав Ка-
бинета 1827 г. устанавливал, что одной из его важ-
нейших функций являлось заведование собствен-
ностью императора. Однако кабинетские леса, по 
сложившемуся в дореволюционный период по-
ниманию их правовой природы, «в отношении 
порядка управления и ведения в них хозяйства, 
всегда примыкали к лесам казенным ведомства 
государственных имуществ, и, если и относились 
иногда в Уставе Лесном, по месту, в нем занима-
емому, к категории лесов частных, то, в действи-
тельности, стояли от них совершенно особо» 
[4, л. 9]. Основоположник лесного права Россий-
ской империи Н. И. Фалеев называл леса ведом-
ства Кабинета «защищаемыми казенным правом» 
[5, с. 33]. В последнем Лесном уставе Российской 
империи 1905 г. в примечании к ст. 1 указывалось, 
что «леса ведомства Кабинета в Алтайском и Нер-
чинском округах составляют собственность го-
сударя императора и управляются на основании 
особых правил» [6, с. 3025]. Как мы видим, одно-
значного понимания правовой природы лесов, 
находившихся в ведении Кабинета, не было. Не 
дает однозначного ответа на этот вопрос право-
применительная и хозяйственная практика. 

Кабинет выборочно применял нормы и поло-
жения общероссийского лесного законодатель-

ства, распространявшиеся на леса других кате-
горий. Так, например, порядок преследования 
лесонарушений в Алтайском округе был абсолют-
но тождественен тому, который применялся в ка-
зенном лесном ведомстве (ст. 776 Лесного устава 
1905  г.). Правовой обособленности кабинетских 
лесов способствовало также то, что Кабинет осу-
ществлял собственную правотворческую деятель-
ность, заменяя нормы лесного устава нормами 
нормативных актов регионального значения [7].

Ситуация правовой неопределенности была 
характерна и для лесов других категорий, поэтому 
составители проекта устава намеревались пред-
ложить единые для казенных, удельных, каби-
нетских и казачьих лесов формат осуществления 
лесоохранной деятельности, порядок взыскания 
договорных, штрафных и иных сумм по условиям 
договора и процедуру преследования лесных на-
рушений в судебном или административном по-
рядке. 

Из текста проекта устава были изъяты все 
нормы, касавшиеся «управления, устройства 
и эксплуатации лесов удельных, Кабинета, а так-
же лесов казачьих войск» [2, с. 7]. Однако дальше 
изъятия норм составители не пошли. Поскольку 
леса Алтайского и Нерчинского округов являлись 
собственностью императора, в действие вступали 
нормы статей 20 и 21 Основных государственных 
законов 1906 г. Согласно им, регулирование от-
ношений по поводу такой категории лесов могло 
осуществляться исключительно нормами, исхо-
дящими от самого императора, т. е. высочайшими 
указами и повелениями [8, с. 457–458]. Другими 
словами, проект Лесного устава не имел доста-
точной юридической силы, чтобы регулировать 
отношения, объектом которых являлась импера-
торская собственность. 

Проект Лесного устава существенно обновил 
систему управления государственными лесами 
Сибири. Лейтмотивом преобразований и их ко-
нечной целью являлось включение сибирских ка-
зенных лесов в общероссийский механизм лесо-
управления, что позволило бы создать правовое 
и хозяйственное единство государственной лес-
ной отрасли. Особенности организации управле-
ния лесами Сибири, формировавшиеся в конце 
XVIII  –  XIX в. под влиянием объективных усло-
вий, должны были остаться в прошлом. 

Одной из таких особенностей являлась норма 
статьи 343 Лесного устава 1905 г. о предоставле-
нии сибирским обывателям, не получившим от 
государства полагавшегося лесного надела, права 
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свободно употреблять лес «на все их сельские на-
добности и на построение судов безденежно» [6]. 
Эта норма уходила корнями в XVIII в. – период, 
когда у правительства существовала уверенность 
в неисчерпаемости лесных запасов Сибири, под-
крепляемая нехваткой достоверных сведений 
о количестве и качестве лесов, а также отсутстви-
ем возможности организовать полноценный над-
зор и контроль за ними. Эта норма неоднократ-
но уточнялась и корректировалась, что привело 
к накоплению большого количества примечаний 
и приложений к названной статье. К началу ХХ в. 
в первоначальном своем значении статья уже 
не действовала, но из текста лесных уставов при 
принятии новых редакций не исключалась.

К началу ХХ в. стало очевидно, что сибирские 
леса уже давно не представляют собой «безбреж-
ное море тайги», которому не грозит истощение 
в процессе пользования немногочисленным мест-
ным населением. Леса в наиболее населенных 
и  развитых в промышленном отношении регио-
нах Сибири уже в конце XIX – начале ХХ в. испы-
тывали антропогенную нагрузку, сопоставимую 
по уровню с таковой в европейской части страны. 
В связи с этим совершенно справедливым выгля-
дит убеждение авторов проекта устава в том, что 
«дальнейшее сохранение начала, выраженного 
в статье 343 Устава [1905 г. – М.  Т.], грозило бы 
истощением весьма многих лесных площадей, 
в ущерб будущих поколений» [4, л. 163 об.].

Составители проекта Лесного устава 1913 г. 
отказались от большого количества накопивших-
ся за десятки лет правотворческого и правопри-
менительного процесса поправок и уточнений, 
предложив одну норму (ст. 338), которая весьма 
лаконично устанавливала, что «предназначенные 
на особые потребности государственные леса, 
по миновании этих потребностей, поступают 
в  управление и непосредственное распоряжение 
лесного ведомства» [4, л. 81 об.].

Единственным, но вполне логичным исключе-
нием являлись леса Иркутского и Приамурского 
генерал-губернаторств, которые могли по реше-
нию местных властей предоставляться местному 
населению в свободное пользование для удовлет-
ворения домашних хозяйственных потребностей 
(ст. 332 и 333 проекта Лесного устава 1913 г.). Обо-
снованием являлось то же самое обстоятельство, 
которое подвигло законодателя в конце XVIII  в. 
предоставить возможность свободно пользо-
ваться казенным лесом всем сибирским обыва-
телям, – богатые лесные запасы и неразвитая си-

стема лесоуправления в этих отдаленных районах 
Восточной Сибири.

В проект Лесного устава не перешла норма, 
содержавшаяся в ст. 344 устава 1905 г., дававшая 
право Иркутскому и Приамурскому генерал-гу-
бернаторам объявлять леса заказными и изымать 
их из свободного пользования сибирских обыва-
телей. Исключение этой нормы было обусловлено 
приданием лесам Западной и Восточной Сибири 
нового статуса – «леса единственного владения 
казны». 

Ревизии были также подвергнуты нормы 
о лесных наделах крестьян и инородцев в Сибири. 
Значение этого вопроса для отечественной лесо-
хозяйственной системы было велико, поскольку 
он имел прямую связь с освоением природных 
ресурсов Сибири и установлением границ хо-
зяйственной инициативы казенного лесного ве-
домства в регионе. В проекте устава содержалось 
восемь статей (ст. 379–386), составлявших отдель-
ную третью главу «Лесные наделы крестьян и ино-
родцев в Сибири» третьего раздела третьей книги 
«О государственных лесах, в непосредственном 
распоряжении лесного ведомства не состоящих». 

В этих статьях была уточнена процедура про-
дажи крестьянами и инородцами части своих 
лесных наделов. Продажа могла осуществляться 
только с разрешения губернских или областных 
учреждений по крестьянским делам; две трети 
вырученной от продажи части надельного леса 
суммы поступали в мирской капитал, а одна 
треть распределялась между домохозяевами на 
основании заранее составленного общественного 
приговора. 

В проекте Лесного устава были более четко 
регламентированы вопросы пользования лесны-
ми ресурсами на переселенческих участках. Здесь 
также был обозначен курс на единообразие. Для 
всех местностей Российской империи, где предус-
матривалась возможность отвода лесных наделов 
переселенцам, в том числе в Сибири, устанавли-
вались единые правила пользования этой катего-
рией лесов.

Таким образом, проект устава содержал в себе 
нормы, имевшие прямое влияние на отношения, 
возникавшие по поводу лесоуправления, лесо-
пользования и лесоохраны в Сибири: устранение 
правовой обособленности сибирских лесов, за-
прет на свободное пользование лесными ресур-
сами, уточнение порядка лесопользования. Кроме 
того, опосредованное влияние на лесную отрасль 
Сибирского региона в случае принятия проекта 

Тяпкин М. О. Предложения по модернизации лесного хозяйства Сибири: анализ проекта Лесного устава 1913 года
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могли оказать новые для всего отечественного 
лесного хозяйства подходы к организации охра-
ны лесов и лесокультурной деятельности, прави-
ла предоставления долгосрочной аренды лесных 
участков, подходы к организации и т. п.

Проект четко обозначил курс на отказ от 
правовой и хозяйственной обособленности ле-
сов Сибири и включение их в единый лесохозяй-
ственный механизм. Это означало, что на сибир-
ские леса автоматически, без дополнительных 

нормативных уточнений и предписаний, долж-
ны были распространяться все нормы, действо-
вавшие в европейской части страны. Это был бы 
большой шаг вперед, практическая реализация 
которого могла оказать положительное влияние 
на социально-экономическое и хозяйственное 
развитие всего огромного Сибирского региона. 
То, что проект Лесного устава 1913 г. так и не был 
принят, нужно, на наш взгляд, отнести к разряду 
упущенных возможностей.
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Каждый человек в жизни сталкивается с необ-
ходимостью выбора своего родного языка. Пред-
ставители диаспорных групп, к числу которых 
относят и российских немцев, часто находятся в 
затруднительном положении во время подобно-
го выбора. Можно обозначить несколько причин 
данной ситуации. Во-первых, отсутствует единая 
трактовка понятия «родной язык»; во-вторых, 
российские немцы подвергаются сильным асси-
миляционным процессам со стороны русского 
населения, в то же время имеют возможность 
постоянно актуализировать свою этничность в 
рамках деятельности национальных обществен-
ных организаций; в-третьих, у каждого человека 
существует своя граница восприятия того или 
иного фактора этнической идентичности. 

Этноязыковые процессы у российских немцев 
были описаны в ряде статей этнологов и лингви-
стов [1; 2]. Некоторые исследователи подробно 
рассматривали речевые заимствования, характер 
языкового поведения в зависимости от возраста 
человека [3] и другие аспекты, однако проблеме 
восприятия родного языка на современном этапе 
развития билингвизма посвящено не так много 

работ. Этносоциологический опрос российских 
немцев, который был проведен в 2020 году, и акту-
альная Всероссийская перепись населения пока-
зали, что однозначного мнения на предмет родно-
го языка у этнической группы так и не сложилось, 
а выбор того или иного родного языка зависит от 
конкретной ситуации.   

В основе понятия «родной язык» находятся 
различные основополагающие критерии, кото-
рыми и руководствуются люди во время выбора. 
Приведем несколько примеров. В лингвистиче-
ском словаре встречается следующее определе-
ние: родной язык – это «язык, усваиваемый чело-
веком в раннем детстве путем подражания окру-
жающим его взрослым [4, с. 532]. В Федеральном 
законе № 74-ФЗ «О национально-культурной ав-
тономии» родной язык отождествляется с нацио-
нальным, тем самым подчеркивается взаимосвязь 
языка и этнической принадлежности человека 
[5]. В специальных исследованиях можно найти 
более емкие определения: «родным языком чело-
век владеет с наибольшей глубиной и полнотой, 
на котором легче, быстрее и проще ему мыслится, 
который является для него наиболее привычной 
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и удобной формой выражения мысли и языково-
го общения» [6, с. 9]. 

В каждом из трех приведенных примеров вы-
деляется главенствующий критерий. В первом 
случае критерием при определении родного язы-
ка выступает порядок усвоения. Этот критерий 
объединяет группу взглядов на предмет родного 
языка как материнского или языка первого гово-
рения. Тот язык, который человек усвоил в дет-
стве, на котором говорили его родители, и будет 
считаться родным. Во втором случае, когда проис-
ходит отождествление родного языка с этнично-
стью или национальностью, главенствующим ста-
новится критерий этнической принадлежности. 
Человек сначала себя идентифицирует в этниче-
ском плане, а затем выбирает язык, характерный 
для данной этнической группы. Третье опреде-
ление выделяет критерий частоты употребления 
языка, в таком случае говорят о функционально 
первом языке, или о языке, на котором человек 
чаще всего разговаривает и мыслит. В зависимо-
сти от ситуации человек может руководствовать-
ся тем или иным критерием, тем самым выбирая 
для себя один или даже несколько родных языков. 

Чаще всего человек не задумывается о том, 
какой язык для него является родным, пока не 
возникает ситуации выбора. Одной из ситуаций 
выбора родного языка является участие граждан 
в переписях населения страны. Сложность дан-
ного феномена отражена в истории формирова-
ния переписных листов. В переписи населения 
Российской империи 1897 года и в переписи 1920 
года родной язык определялся в качестве языка 
детства или первого говорения. Такая трактовка 
соответствует методическим рекомендациям при 
проведении большинства переписей населения. 
В этих первых российских переписях отсутство-
вал вопрос о национальности, поэтому ответы 
отражали и реальный этнический состав стра-
ны. В советской переписи 1926 года были допол-
нительные указания, в которых говорилось, что 
«родным языком признается тот, которым опра-
шиваемый лучше всего владеет или на котором 
обыкновенно говорит» [7]. В переписи 1939 года 
предлагалось указать в качестве родного языка 
тот, который человек сам считает таковым, неза-
висимо от степени владения и частоты употре-
бления. В переписных листах 1970 года и 1979 года 
появляется дополнительная графа, где помимо 
родного языка нужно было указать другой язык 
народов СССР, которым опрашиваемый свобод-
но владеет. Этническое и языковое многообразие 

страны привело к усложнению анализа данного 
фактора, все большее количество людей исполь-
зовало для общения русский язык, в результате 
произошло разграничение понятий родного язы-
ка и языка говорения. 

После распада Советского Союза произош-
ли еще более глубокие изменения. В переписях 
2002  года и 2010 года фигурировали вопросы 
о  владении русским (государственным) языком, 
владении иными языками и признание того или 
иного языка в качестве родного. В переписном ли-
сте 2021 года, в сравнении с листом предыдущей 
переписи, были добавлены вопросы об исполь-
зовании русского и иных языков в повседневной 
жизни [8]. Участники переписи теперь рефлек-
сируют не только о родном языке как о материн-
ском, но и отвечают на вопрос о том, какой язык 
они считают для себя функционально первым. 

Все эти процессы, происходившие в языковой 
сфере народов нашей страны, характерны и для 
немцев. Российские немцы обладают сложным 
характером этнической идентичности. Во многом 
этот характер зависел от их непростой историче-
ской судьбы, многочисленных миграций как вну-
три страны, так и за ее пределы, неоднородного 
конфессионального состава. Сегодня основное 
количество немцев проживает компактными 
группами в Западной Сибири – в Алтайском крае 
и Омской области. В двух регионах существуют 
немецкие национальные районы, в которых про-
водится соответствующая политика по сохране-
нию языка и культуры российских немцев.   

Для сравнения языковых процессов в динами-
ке приведем результаты двух последних перепи-
сей населения нашей страны. По данным переписи 
2010 года, всего в стране проживало 394 138 нем-
цев. Из них 350 710 человек (89 %) назвали родным 
русский язык и только 42 421 (11 %) – немецкий [9]. 
475 человек не указали свой родной язык. Владе-
ли русским языком 393 167 немцев, а немецким – 
85 685 человек. К моменту проведения переписи 
2010 года наметились тенденции снижения при-
знания немецкого языка в качестве родного, что и 
подтвердили ее результаты. Во многом благодаря 
итогам данной переписи, когда стало очевидным 
то обстоятельство, что немецкий язык стремитель-
но утрачивает свои позиции, произошла активи-
зация деятельности общественных организаций 
российских немцев, начали реализовывать про-
екты по сохранению немецкого языка как родного. 

Одним из таких проектов стал 
«Minderheitenschule» (немецкая школа с этнокуль-
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турным компонентом). В тех населенных пунктах, 
где компактными группами проживали этниче-
ские немцы, в школьную программу вводился эт-
нокультурный компонент, в результате чего дети 
могли изучать историю, культуру российских 
немцев и немецкий язык как родной. К примеру, 
в Азовском немецком национальном районе до 
недавнего времени насчитывалось 17 подобных 
школ и 7 детских садов [10]. В немецком районе 
на базе средней школы в селе Цветнополье были 
созданы учебники немецкого языка как родного 
с 1-го по 9-й класс. 

В 2020 году была проведена очередная Всерос-
сийская перепись населения. Согласно ее резуль-
татам, в России проживает 195 256 немцев [10]. Из 
них 193 123 человека указали свой родной язык. 
23  310 (12 %) выбрали немецкий язык, 169  378 
(87 %) – русский, 51 указали казахский, 27 – коми 
и т. д. За две последние переписи, с одной стороны, 
произошло общее снижение численности немцев, 
а с другой – соотношение признаний русского 
и немецкого языков в качестве родных осталось 
примерно на том же уровне.   

Немного ранее, в 2020 году, Международный 
союз немецкой культуры провел Всероссийский 
этносоциологический опрос российских немцев. 
Его целью явилось выявление основных маркеров 
этнической идентичности группы. Было опро-
шено 1  000 человек из всех федеральных окру-
гов страны. За генеральную совокупность взято 
общее число немцев по переписи 2010 года. Воз-
раст участников варьировался от 18 до 93 лет [11, 
с. 156].

Согласно исследованию, из 100 % опрошен-
ных немцев выбрали родным языком немецкий 
14 % респондентов. 42 % сделали выбор в пользу 
русского. Большинство же (44 %) отметили, что 
считают родными языками русский и немецкий. 
Один человек указал другой язык. 

Перед проведением переписи населения 
в 2021 году во многих СМИ освещалась возмож-
ность указать два и более родных языка, однако, 
вероятнее всего, для большинства населения эта 
информация осталась недоступна, а сам вопрос 
в переписном бланке звучал так: «Ваш родной 
язык», без указания возможности вписать не-
сколько вариантов. В то время как в этносоциоло-
гическом опросе перед респондентами наглядно 
демонстрировались все возможные варианты  – 
русский, немецкий, оба языка или другой. Поэтому 
люди, находящиеся в сложном положении выбора 
между двумя языками – материнским (немецким) 

и функционально первым (русским), – занимали 
нейтральную позицию, отмечая оба языка.  

Вопрос о владении языками в опросе 2020 года 
показал следующие результаты: немецким язы-
ком свободно владели 26 % опрошенных, что 
почти в 4 раза меньше, чем свободно владеющих 
русским языком (97 %). Что касается уровня вла-
дения немецким языком, то на немецком языке 
чаще всего люди «хорошо понимают и могут изъ-
ясняться», так отметило большинство (35 %), пло-
хо понимают и плохо говорят – 20 %, 14 % – не-
много понимают, но не говорят, 5 % опрошенных 
ни в какой степени не владеют немецким языком.

Сферы употребления языков также подлежали 
анализу при проведении социологического опро-
са. На немецком языке люди говорят или говорили 
чаще всего с родителями, так сказали 56 % опро-
шенных. На втором месте по частоте употребле-
ния идут национально-культурные центры (41 %), 
где происходит изучение немецкого языка и фор-
мируются группы по интересам с возможностью 
использовать немецкий язык. 23 % говорят на не-
мецком с супругами, 26 % – с детьми, 24 % – с дру-
зьями. Старшее поколение в повседневной жизни 
все еще активно использует диалекты немецкого 
языка, для них это язык первого говорения, с ними 
родители говорили практически только на немец-
ком языке. Освоение русского языка происходило 
во время обучения в школе или в производствен-
ной среде. Именно для этой категории немцев род-
ным языком является именно немецкий. Среднее 
поколение и особенно молодежь при выборе род-
ного языка руководствуются критерием функци-
онально первого языка. Межэтнические браки, 
эмиграция большинства немцев на историческую 
Родину, глобализация, высокий уровень образо-
вания выталкивают немецкий язык за границы 
восприятия его как родного. Только обращение к 
своим историческим корням, сильные семейные 
связи, активное участие в деятельности обще-
ственных организаций заставляют немцев более 
глубоко задумываться о своих родных языках.    

Сложность вопроса родного языка у немцев 
еще заключается в том, что таковым выступает не 
единый литературный язык, а различные диалек-
ты немецкого языка. В Россию происходило пере-
селение немецких колонистов из множества раз-
розненных земель Германии. В каждой конкрет-
ной земле был зарегистрирован свой уникальный 
диалект. На новых местах жительства произошло 
смешение как немецких диалектов, так и местных 
языков, что вылилось в формирование уникаль-

Шлегель Е. А. Родные языки российских немцев и границы их восприятия
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ных говоров российских немцев. Когда немцы го-
ворят, что их родным языком является немецкий, 
то имеют в виду конкретный диалект немецкого 
языка. К сожалению, многих носителей этих язы-
ков уже нет либо встречаются ситуации, когда ре-
спондент владеет диалектом или отмечает, что в его 
семье говорят на диалекте, но на каком именно – он 
не знает, потому что не рефлексирует на эту тему. 
В переписях этот момент также не отражается, по-
этому такие варианты ответов на вопрос о родном 
языке, как «швабский»,  «платтдойч», «волынский», 
«гессенский» и т. д., фиксируются в материалах 
переписей просто как «немецкий». В свою очередь, 
респонденты, назвавшие конкретный диалект род-
ным, часто именно литературный немецкий язык 
практически не используют в речи, а иногда даже 
не понимают. 

Российские немцы – это уникальная этниче-
ская группа в языковом плане. Уникальность эта 
связана не только с тем, что в исторической судь-

бе народа произошло множество трансформиру-
ющих их этническое самосознание событий, но 
и потому, что каждый человек обладает личными 
границами восприятия того или иного этническо-
го фактора в зависимости от места проживания, 
уровня образования, семейных ценностей и дру-
гих аспектов. Родной язык как фактор этничности 
вариативен. Родных языков может быть несколь-
ко. Для российских немцев это, прежде всего, рус-
ский, немецкий (чаще всего диалект) или оба язы-
ка. Выбор человек делает всегда в зависимости от 
конкретной ситуации и обстоятельств. Немецкий 
язык для российских немцев является символом, 
духовной ценностью, нематериальным культур-
ным наследием, важным фактором их этнической 
самоидентификации. Важно акцентировать вни-
мание людей на проблеме утраты родных языков, 
снижения уровня владения языками, чтобы как 
можно дольше сохранять этническое многообра-
зие страны.  
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Издано в АлтГПУ
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Богумил, Т. А. Геопоэтика Алтая в русской литературе XX – начала XXI вв.  : 
монография / Т. А. Богумил ; под науч. ред. А. И. Куляпина. – Барнаул : АлтГПУ, 
2024. – 364 с. 

Монография посвящена исследованию геопоэтического образа Алтая в контек-
сте Сибирского текста русской художественной литературы XX – начала XXI ве-
ков. Описана художественная структурно-семиотическая модель Алтая в единстве 
природных и антропогенных составляющих: флоры (деревья), рельефа (горы), ги-
дросферы (реки), образов дороги (Чуйский тракт), городов (Барнаул, Бийск, Змеи-
ногорск), локальных сюжетов. 

Адресуется филологам, культурологам и всем, кто интересуется историей рус-
ской литературы ХХ – начала XXI веков.

Полевые исследования в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае (архео-
логия, этнография, устная история и музееведение). 2024 г. : Вып. 19 : сборник на-
учных трудов / под ред. М. А. Демина, Т. К. Щегловой, Н. С. Грибановой, Н. Н. Голов-
ченко. – Барнаул : АлтГПУ, 2024. – 318 с.

Сборник включает материалы конференции, посвященной обсуждению резуль-
татов полевых исследований 2024 г. в области археологии, устной истории и этно-
графии в Верхнем Приобье, Прииртышье и на Алтае. В издании публикуются новые 
археологические и этнографические материалы, а также представлены варианты их 
использования в выставочной и проектной деятельности музеев.

Издание рассчитано на широкий круг специалистов в области региональной 
истории, этнографии, археологии и музейного дела, а также краеведов и всех ин-
тересующихся изучением, сохранением и популяризацией историко-культурного 
наследия.

Система образования Афганистана: комплексный культурно-исторический 
и социологический анализ : коллективная монография / Н. Н. Безрукова, О. Н. За-
мятина, Е. В. Кайгородов [и др.] ; под науч. ред. д-ра социол. наук, проф. Н. А. Матве-
евой. – Барнаул : АлтГПУ, 2024. – 188 с.

В коллективной монографии представлены результаты комплексного культурно-
исто рического и социологического анализа системы образования Афганистана, 
проведенного в рамках реализации государственного задания Министерства про-
свещения Российской Фе дерации ФГБОУ ВО «АлтГПУ» на выполнение прикладной 
НИР «Комплексный культурно-исторический и социологический анализ системы 
образования Афганистана». На основе междисциплинарного подхода, объединения 
ресурсов культурно-исторического, социологического, лингвистического и педаго-
гического анализа предмета исследования система образования Афганистана оха-
рактеризована в динамике своего исторического развития и в аспекте определения 
перспектив и механизмов продвижения русского языка и образования на русском 
языке в этой центральноазиатской стране на современном этапе.

Научное издание адресовано научным и научно-педагогическим работникам, 
историкам, лингвистам, педагогам, социологам – исследователям вопросов образо-
вания зарубежных стран, руководителям и специалистам государственных органов 
управления образованием в России и Афганистане, работникам центров открытого 
образования, преподавателям русского языка как иностранного, аспирантам и сту-
дентам, всем заинтересованным лицам, занима ющимся проблемами образования, 
обучения русскому языку и продвижения русского языка за рубежом.
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Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы со-
временного образования : материалы VI Всероссийской научно-практической 
конференции, г. Барнаул, 22–23 ноября 2024 г. Вып. 6 / под науч. ред. В. А. Скопы. – 
Барнаул : АлтГПУ, 2024. – 238 с.

В сборник включены материалы всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Философские, социологические и психолого-педагогические проблемы со-
временного об разования», состоявшейся 22–23 ноября 2024 г. в Алтайском государ-
ственном педагогическом университете. В конференции приняли участие ученые 
вузов, работники образования, аспиранты, магистранты, студенты. Сборник состо-
ит из трех разделов. Первый раздел «Фи лософия образования» отражает актуаль-
ные проблемы высшего и среднего образования, ценностные аспекты современного 
образовательного процесса. Во втором разделе «Соци ально-культурологические 
аспекты образования» рассматриваются проблемы взаимодействия личностного и 
социального в традиционных и новационных образовательных парадигмах, куль-
турологическая составляющая образования. В третьем разделе «Инновационные 
тенденции в образовании: теория и практика» представлены теоретические нара-
ботки и практический опыт новаторских технологий в сфере образования. 

Сборник научных публикаций адресован преподавателям вузов, студентам 
бакалавриата и магистратуры, аспирантам и всем интересующимся актуальными 
вопросами современного образования. 

Шульга, П. И. Могильник скифского времени Камень-2 : монография / 
П. И. Шульга, Н. Н. Головченко. – Барнаул : АлтГПУ, 2025. – 180 с. : ил.

Предлагаемая работа продолжает цикл публикаций материалов каменской 
культуры VI–III вв. до н. э. Верхнего Приобья. В монографии вводятся в научный 
оборот материалы раскопок 1974–1976 гг. у г. Камня-на-Оби в Алтайском крае, про-
водившихся под руководством В. А. Могильникова и А. П. Уманского. В ходе этих 
работ было вскрыто 26 курганов, в том числе 23 кургана каменской культуры, один 
курган скифского времени неустановленной культурной принадлежности и два 
кургана эпохи Средневековья. Несмотря на прошедшие 50 лет, материалы эпоним-
ного могильника Камень-2 не потеряли своего значения и могут считаться значи-
мым звеном в цепи наиболее представительных памятников каменской культуры.

Работа предназначена для археологов, а также студентов, аспирантов и ши-
рокого круга специалистов, занимающихся вопросами истории восточной части 
скифо-сибирского мира.

Этнография Алтая и сопредельных территорий : сборник статей по матери-
алам 12-й международной научной конференции (Барнаул, 29–30 октября 2024 г.) 
«Этнография Алтая и сопредельных территорий: социальные и этнокультурные 
трансформации советской эпохи». Вып. 12 / под ред. Т. К. Щегловой. – Барнаул : 
АлтГПУ, 2024. – 266 с. : ил.

В сборнике представлены исследования специалистов в сфере этнографии, 
социальной и культурной антропологии, истории, лингвистики, фольклористи-
ки из России, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Разделы сборника отража-
ют тематику работы конференции по направлениям: теоретические проблемы, 
 историография и особенности источниковедения этнологии в региональных ис-
следованиях советской эпохи; идентичность и этнические процессы в прошлом 
и настоящем; культура и быт народов в полиэтническом пространстве регионов; 
устная история как источник и метод исследований антропологии советскости; 
советское общество и власть: меморизация, коммеморативные практики и комму-
никация. Два последних раздела содержат архивные материалы. 

Издание может быть полезно широкому кругу специалистов социогуманитар-
ных наук, а также обширной читательской аудитории.
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«ВЕСТНИК АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА»

Журнал выпускается по направлениям: педагогические, психологические и исторические науки
Периодичность издания: 4 номера в год (март, июнь, сентябрь, декабрь)

Порядок представления материалов к публикации
Электронная версия статьи высылается через личный кабинет автора, доступный по адресу: https://journals-
altspu.ru/vestnik.

Требования к написанию научной статьи в журнал 
«Вестник Алтайского государственного педагогического университета»

К публикации принимаются статьи на русском языке, ранее нигде не опубликованные и не представленные к печати 
в других изданиях. В журнал включаются статьи, подготовленные одним автором или авторским коллективом в со-
ставе не более трех человек. Автору рекомендуется единолично публиковаться в журнале один раз в год, второй 
раз допускается только в соавторстве.
Объем статьи должен быть не менее 15 000 и не более 30 000 знаков (с пробелами), включая список источников, 
сведения об авторах, таблицы и иллюстрации. Статья должна быть подготовлена в текстовом редакторе Microsoft 
Word. Шрифт Times New Roman, формат А4, одинарный межстрочный интервал, 12 кегль, все поля по 2 см, абзац-
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2. История России в новейшее время: учебник / А. Б. Безбородов [и др.]. М.: Проспект, 2014. 440 с.
3. Грибанова Н. С. Полотенце в культуре русского сельского населения Алтая в конце XIX — начале XXI века. Бар-
наул, 2013. 255 с.
4. Бережнова Л. Н., Набок И. Л. Этнопедагогика. М., 2013. С. 24—28.
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Аспиранты дополнительно указывают сведения о научном руководителе (фамилия, имя, отчество, ученая степень, 
ученое звание, место работы).
3. Название статьи на русском языке. Название должно состоять не менее чем из 3 и не более чем из 15 слов, 
быть информативным, четко отражать содержание статьи. Не следует использовать такие фразы, как «К вопро-
су о...», «Некоторые вопросы...», «Исследование вопроса...», «Материалы к изучению...», «Некоторые аспекты…», 
«Проблемы…», «К проблеме…» и т. п. 
4. Аннотация на русском языке. Аннотация (не более 600 печатных знаков с пробелами) должна быть последова-
тельно и логично структурирована, в ней должны быть четко указаны: проблема, решаемая автором (цель статьи); 
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материал и методы его исследования; основные результаты и выводы, полученные автором; новизна / личный 
вклад автора в решение проблемы. Аннотация не должна представлять собой компиляцию из фраз статьи и тек-
стуально совпадать с ними.
5.  Ключевые слова на русском языке. Ключевые слова на русском языке (от 5 до 10) — слова и словосочетания, 
являющиеся основными для понимания содержания статьи и четко указывающие на ее соотнесенность с опреде-
ленной предметной областью и научным направлением, научной специальностью, представленными в журнале. 
В качестве ключевого слова могут выступать отдельные слова, словосочетания, термины, хронологические дан-
ные, имена собственные. 
6. Сведения об авторе (Ф. И. О., место работы, должность, ученая степень, ученое звание), название 
статьи, аннотация и ключевые слова на английском языке. Перевод должен быть осуществлен на литера-
турный английский язык без использования программ автоматического перевода и максимально точно отражать 
название, аннотацию и ключевые слова, представленные на русском языке. Место работы на английском языке 
должно соответствовать официальному наименованию организации на английском языке, представленному в уч-
редительных документах.
7.  Текст статьи. Статья должна быть структурирована по следующим разделам (заголовки разделов в тексте 
статьи не указываются):
Во введении должны быть обоснованы актуальность, новизна и целесообразность разработки темы, сформули-
рована исследуемая проблема, представлен краткий обзор научной литературы по проблеме, необходимый для 
понимания основной части работы, представлены методы исследования, методика сбора и анализа данных, также 
дано определение аббревиатур и терминов, используемых в статье. 
В основной части статьи необходимо раскрыть основные положения и результаты научного исследования, про-
анализировать полученные лично автором научные факты, обнаруженные закономерности, связи, тенденции; 
указать личный вклад автора в достижение и реализацию основных выводов и т. п. Научная статья должна быть 
написана современным литературным языком, понятным для широкого круга читателей.
Не следует перегружать текст цитатами. Автор отвечает за достоверность сведений, точность цитирования и ссы-
лок на официальные документы и другие источники. 
В заключительной части необходимо сформулировать выводы, рекомендации, теоретическую и практическую 
значимость полученных результатов, указать возможные направления дальнейших исследований. 
8. В конце статьи обязательно наличие списка источников, который должен содержать не менее 5 пунктов. Само-
цитирование рекомендуется ограничить 10 % ссылок от общего количества источников. Постраничные сноски в статье 
не допускаются (кроме сведений о грантах или иных источниках финансирования подготовки и публикации статьи).
Степень оригинальности статьи должна быть не ниже 75 %.

Статьи, не соответствующие указанным требованиям, к рассмотрению не принимаются.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положи-
тельной рецензии. Если рецензент не рекомендует статью к публикации, то рукопись отклоняется.
Статьи публикуются бесплатно. Присланные материалы не возвращаются. Корректура авторам не высылается. 
Авторские экземпляры не выдаются и не рассылаются. Полные тексты статей выкладываются в открытом доступе 
на сайте https://journals-altspu.ru/vestnik.
Решение о приеме к публикации принимается в течение 3 месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. 
 Публикация статьи осуществляется в течение не более 6 месяцев после принятия решения о приеме к публикации.

График работы над журналом в 2025 году

Прием 
статей

Работа 
рецензентов

Внесение 
правок в статью 

автором

Работа 
переводчиков

Верстка, 
редактирование

Выход 
журнала

№ 1
28.10.2024 — 
08.12.2024

09.12.2024 — 
22.12.2024

23.12.2024 — 
12.01.2025

13.01.2025 — 
19.01.2025

20.01.2025 — 
23.02.2025 14.03.2025

№ 2
27.01.2025 — 
09.03.2025

10.03.2025 — 
23.03.2025

24.03.2025 — 
06.04.2025

07.04.2025 — 
13.04.2025

14.04.2025 — 
25.05.2025 16.06.2025

№ 3
07.04.2025 — 
18.05.2025

19.05.2025 — 
01.06.2025

02.06.2025 — 
15.06.2025

16.06.2025 — 
22.06.2025

23.06.2025 — 
14.09.2025 30.09.2025

№ 4
21.07.2025 — 
31.08.2025

01.09.2025 — 
14.09.2025

15.09.2025 — 
28.09.2025

29.09.2025 — 
05.10.2025

06.10.2025 — 
09.11.2025 05.12.2025



Научный журнал

Вестник Алтайского государственного
педагогического университета 

  •  2025 • 2 (63) •

Адрес редакции и издателя: 
656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 55,

т. 8(3852)205-847.

Подписано в печать  22.05.2025 г. Дата выхода в свет 16.06.2025 г.

Объем 13,5 уч.-изд. л. Формат 60х84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитуры:  Minion, Trebuchet.  

Тираж 200 экз. Заказ № 13.

Отпечатано в ООО «Колибри».

656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 85 В, офис 1,

тел. 8(3852) 639-557.

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение 
законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей.


