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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И КУЛЬТУРЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ШКОЛЬНИКОВ 
В США И КИТАЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА1

THE FORMATION OF ENTERPRISE AND ENTREPRENEURIAL
CULTURE OF SCHOOL CHILDREN IN THE UNITED STATES 
AND CHINA AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Т.П. Грасс, В.И. Петрищев, Е.С. Латынина       T.P. Grass, V.I. Petrishchev, E.S. Latynina

Enterprise, entrepreneurial culture, school chil-
dren, school, self-employment.
The article deals with the approaches to the for-
mation of enterprise and entrepreneurial culture 
in two biggest economically developed countries, 
namely, the USA and China. It analyses business 
education in both countries, which is not a sepa-
rate discipline but the whole field connected with 
a complex of disciplines studied by a student.

Предприимчивость, культура предпринимательства, 
школьники, школа, самозанятость.
 В статье раскрываются подходы к формированию пред-
приимчивости и культуры предпринимательства школь-
ников в двух крупнейших экономически развитых стра-
нах, США и Китае. Анализируется предпринимательское 
образование в обеих странах, которое представляет собой 
не отдельный предмет, а целое направление, связанное с 
комплексом предметов, изучаемых школьником.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-06-00084.

В новом тысячелетии крупные экономи-
чески развитые страны, такие как США 
и Китай, вектор внимания перенесли 

на развитие предприимчивости и формиро-
вание культуры предпринимательства в каче-
стве главной концепции образования подрас-
тающих поколений, ибо именно предприимчи-
вость молодежи и ее активная гражданская по-
зиция являются залогом экономического про-
цветания и социального благополучия населе-
ния этих стран, что способствует успешной со-
циализации школьников в данных социумах 
[Грасс, Петрищев, Петрищева, 2013]. Экономи-
ческие кризисы, которые происходили в пер-
вой декаде ХХI века способствовали появле-
нию инновационного подхода при формирова-
нии предприимчивого общества и воспитании 
предприимчивых граждан, которые могут «ду-
мать и действовать по-предпринимательски» и 
«воплощать идеи в действия».

Инновационный подход к формированию 
предприимчивости и культуры предпринима-

тельства у школьников направлен на обеспече-
ние целенаправленной экономической социа-
лизации посредством формирования мировоз-
зрения, системы знаний, общих и специальных 
компетенций, связанных с предприниматель-
ской деятельностью, ибо инновационная дея-
тельность – это неотъемлемая сущность всего 
процесса предпринимательства [Грасс, Петри-
щев, Рыбакова, 2014, с. 187]. 

Компетенция предприимчивости опреде-
ляется как «способность человека превращать 
идеи в действия». Сюда входит творческий по-
тенциал, инновации и готовность взять на себя 
риск, а также способность планировать и управ-
лять проектами для достижения поставленной 
цели. Все это помогает человеку в повседневной 
жизни и дома, и в обществе понять суть своей 
работы и не упустить представившиеся возмож-
ности, а также является фундаментом для овла-
дения более конкретными навыками и знания-
ми, которые так нужны тем, кто занимается со-
циальной или коммерческой деятельностью.
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Т.П. ГРАСС, В.И. ПЕТРИЩЕВ, Е.С. ЛАТЫНИНА. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ШКОЛЬНИКОВ В США И КИТАЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Сюда должно входить понимание этических цен-
ностей и продвижение добросовестного управ-
ления [Европейская комиссия …, 2007]. Перво-
начально предприимчивость рассматривается 
как набор качеств личности:

– обладать способностью видеть возможно-
сти для деятельности и, следовательно, хорошо 
знать соответствующий экономический контекст 
и рынок труда;

– следовать этическим принципам предп-
риятий и предпринимателей;

– планировать, организовывать, управлять, 
вести за собой, делегировать, анализировать, 
информировать, оценивать и вести учет;

– представлять организацию и вести пере-
говоры;

– работать самостоятельно и в коллективе;
– делать суждения и определять сильные и 

слабые стороны, оценивать и рисковать;
– брать инициативу на себя, действовать на 

опережение, быть самостоятельным и инициа-
тивным в личной и общественной жизни, а так-
же на работе;

– мотивировать других и быть мотивирован-
ным и решительным в достижении целей (само-
му или вместе с другими, в том числе и на работе) 
[Обучение предприимчивости …, 2011]. На рубе-
же ХХI века американцы стали активно реализо-
вывать предпринимательские программы в сво-
их школах, в основе которых лежал подход Дж. 
Дьюи, который придавал большое значение цен-
ности практической деятельности и личного опы-
та, рассматривая проблему формирования дело-
вых качеств с позиций, базирующихся на реше-
нии тех задач и вопросов, которые возникают в 
ходе конкретной работы [Дьюи, 1925]. Таким об-
разом, получалось практико-ориентированное 
обучение предприимчивости и культуре пред-
принимательства. Такой подход позволил США 
продемонстрировать свои стратегии достижения 
конкретного успеха в этом направлении. В насто-
ящее время в стране успешно функционируют бо-
лее 27 млн малых предприятий, включая моло-
дежные микропредприятия.

По мнению европейских чиновников, «не 
следует путать обучение предприимчивости с 

общим обучением бизнесу и экономике», его 
цель состоит в том, чтобы продвигать творче-
ский потенциал, новаторство, самозанятость, и 
оно может включать следующие элементы: раз-
витие личных качеств и навыков, которые фор-
мируют основу предпринимательского мышле-
ния и поведения (творческий потенциал, иници-
ативность, умение рискнуть, самостоятельность, 
уверенность в себе, лидерские качества, умение 
работать в команде и т.д.) [Обучение предпри-
имчивости …, 2011, с. 21];

– повышение осведомленности учащихся о 
том, что самозанятость и предпринимательство 
могут быть вариантами возможной карьеры;

– работа над конкретными проектами и вы-
полнение конкретных действий;

– привитие конкретных деловых навыков и 
знаний о том, как можно создать предприятие 
и успешно им управлять» [Обучение предпри-
имчивости …, 2011, с. 22]. Не случайно школь-
ники рассматривают предприимчивость как ин-
струментальную ценность, которая помогает им 
преодолеть экономические проблемы, обрести 
уверенность и независимость. Другими слова-
ми, предприимчивость становится способом вы-
живания. Школьники, участвуя в предпринима-
тельских программах, получают больше шансов 
проявить себя, продемонстрировать свои талан-
ты, смекалку, настойчивость и трудолюбие и тем 
самым заслужить уважение одноклассников. 
Чувство того, что их принимают и ценят, что они 
могут внести свой вклад в достижение общего 
успеха, помогает школьникам значительно по-
высить самооценку.

Поэтому оказание помощи молодым лю-
дям в организации собственного бизнеса – это         
реальный шаг на пути создания и расширения 
количества рабочих мест, которые в определен-
ной степени позволят молодежи стать самозаня-
тыми и реально снизят уровень безработицы.

Следует понимать, что предприниматель-
ское образование – это не отдельный предмет, а 
целое направление, которое связано с комплек-
сом предметов, изучаемых школьником.

Предпринимательское образование школь-
ной молодежи предусматривает два компонен-
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та. Первый включает обучение тому, как разви-
вать бизнес и управлять им. Второй способству-
ет развитию предпринимательских качеств с по-
мощью разнообразных методов обучения, ко-
торые формируют у молодежи ответственность, 
инициативу, умение решать проблемы и др.

При этом система предпринимательского об-
разования базируется на следующих подходах:

1) ориентация на учебный план в общеоб-
разовательной школе, в основе которого – пред-
принимательство, являющееся интегративной 
составляющей всех предметов;

2) понимание того, что предприниматель-
ство проходит через все предметы. Такой под-
ход в целом помогает развивать у школьников 
блок предпринимательских качеств;

3) создание программ по обучению пред-
принимательству: бизнес-курсы, позволяющие 
обучать школьников планированию и управле-
нию бизнесом;

4) создание программ, связанных с выбо-
ром карьеры предпринимателя. Эти программы 
знакомят молодежь на ранней ступени обуче-
ния с элементами бизнеса;

5) продвижение ролевой модели предпри-
нимателя;

6) укрепление связи школы и промышлен-
ности (предприятие в классе) и т.п.

Главным компонентом всех предпринима-
тельских программ выступает подготовка твор-
ческого, инициативного молодого человека с 
ключевыми компетенциями, способного эффек-
тивно решать проблемы своего трудоустройства, 
создавать собственный бизнес и принимать гра-
мотные решения по экономическим вопросам. 

Современный социальный заказ требует от 
школы определенной ясности в задачах обра-
зовательных учреждений, конкретных взаимо-
отношений с промышленностью и создания ин-
новационной системы подготовки современно-
го конкурентоспособного выпускника школы. Та-
кой подход позволил создать систему учебного 
процесса с инновационными педагогическими 
технологиями, ориентированными:

1) на коммерческую составляющую. В ходе 
обучения по этим программам молодые пред-

приниматели понимают, что их предприятия бу-
дут производить какой-то продукт, создавать 
прибыль, осуществлять выплаты банкам по кре-
диту и т.п.;

2) инициативу, которая должна исходить от 
самой школьной молодежи;

3) обучение молодежи управлению риска-
ми. Известно, что предпринимательское обра-
зование не в силах устранить риски в бизнесе. 
Главное заключается в том, чтобы предпринима-
тели разумно брали их на себя и понимали, что 
они всегда остаются частью любого бизнеса. 

Безусловно, предпринимательство включа-
ет как врожденные, так и приобретенные навы-
ки и умения, к которым можно отнести веру в 
успех и достижения поставленной цели, жела-
ние быть независимым, т.е. обладать способ-
ностью, принимать независимые решения, вы-
ражать собственные мнения и иметь возмож-
ность работать независимо. Напористость и ре-
шительность являются также важными качества-
ми предпринимателя [Петрищев, Грасс, 2011]. 

Государство оказывает значительную под-
держку мелкому инновационному производ-
ству, создавая благоприятные условия для его 
развития. Не случайно в стране наблюдается 
рост молодежного инновационного предприни-
мательства. Получается, что предприимчивость 
выступает образом мышления и действия, кото-
рый способствует занятиям предприниматель-
ской деятельности.

В докладе департамента труда США от 2013 г.
«Какие требования мир труда предъявляет к 
школе?» показано, что эффективное профессио-
нальное поведение включает ключевые компе-
тенции и группу базовых навыков и личностных 
качеств. Эти навыки необходимы всем учащимся, 
оканчивающим среднюю школу. Наиболее успеш-
но эти навыки формируются при непосредствен-
ном включении старшеклассников в производ-
ственные отношения на реальном рабочем месте. 
К ключевым компетенциям относятся умения: эф-
фективно работать с ресурсами; работать в кол-
лективе с клиентами, в условиях поликультурного 
окружения; находить нужную информацию, поль-
зоваться компьютером; иметь понятие о социаль-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 9 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ных, организационных, технологических систе-
мах, уметь корректировать их деятельность; рабо-
тать с разными технологиями и технологическим 
оборудованием [Емельянова, 2009, с. 53].

Анализ вариативных форм обучения, кото-
рые реализуются в школах, показал, что именно 
вариативные программы нового типа устраняют 
однообразность. Соответственно, необходимость 
вариативности предпринимательского образова-
ния в США можно рассматривать как условие, ко-
торое обеспечивает возможность применения 
таких моделей и технологий обучения предпри-
нимательству, как деятельная (реальные и имита-
ционные мини-предприятия), модульное обуче-
ние, общешкольные подходы, которые характе-
ризуются межпредметной интеграцией, позволя-
ющей развивать предпринимательские знания, 
т. е. предпринимательскую грамотность как обя-
зательный элемент предпринимательской куль-
туры, а также предпринимательские навыки.

Существуют многочисленные определения 
понятия культуры предпринимательства. Мы 
придерживаемся понятия, предложенного из-
вестным британским ученым, занимающимся 
теорией и практикой культуры предпринима-
тельства, Аланом Гиббом. Он подчеркивает, что 
культура предпринимательства представляет со-
бой «набор ценностей, отношений, верований, 
поддерживающей деятельности в общине в кон-
тексте бизнеса» [Gibb, 1998, p. 17].

Существенным компонентом подготовки 
американских школьников является предприни-
мательское образование. Изучение экономичес-
ких и предпринимательских проблем включено 
в программы общественных дисциплин. Помимо 
традиционных форм обучения, проводятся заня-
тия в фирмах и на производстве. Широко приме-
няются поисково-исследовательские методы, де-
ловые игры, выполнение проектов, организуется 
конкретная предпринимательская деятельность.

Соединенные Штаты Америки всегда уделяли 
большое внимание развитию предприниматель-
ского мышления и деловой активности школьни-
ков, реализуя разнообразные программы и про-
екты по обучению предпринимательству в сред-
них школах. В школы приглашают успешных пред-

принимателей, которые знакомят учащихся с этой 
деятельностью. Они объясняют технологии соз-
дания собственного дела, раскрывают основ-
ные факторы, способствующие и определяю-
щие успешность бизнеса. Предприниматели учат 
школьников развивать навыки творческой само-
стоятельной работы на уроке, принимать самосто-
ятельные решения, разрабатывать бизнес-план, 
помогают им в продвижении от идеи до продук-
та и его продажи. Таким образом, эта практико-
ориентированная модель приобщает школьников 
к основам предпринимательства, обеспечивая ей 
возможность работы [Грасс, 2015, с. 134].

Изучение примеров различных предприни-
мательских программ позволило определить, 
что они обеспечивают формирование предпри-
нимательского намерения по следующей схеме: 

1) анализ информации о разнообразии и са-
мой возможности участия в предприниматель-
ской деятельности;

2) интерес к предпринимательской деятель-
ности;

3) осознание необходимости предпринима-
тельской деятельности;

4) потребность в предпринимательской де-
ятельности.

Зарубежные исследователи Н. Петерман, 
Дж. Кеннеди рассматривают предприниматель-
ское образование как необходимое условие 
формирования предпринимательского наме-
рения, которое может быть развито только при 
наличии специально разработанного педагоги-
ческого обеспечения для обучения школьников 
[Peterman, 2003]. 

Мы предполагаем, что предприниматель-
ское образование также способствует развитию 
уверенности школьников в своих способностях. 
При помощи создания ситуации успеха в учеб-
ной проектной деятельности формируются по-
зитивные ожидания относительно предприни-
мательской деятельности. 

В КНР времен Мао Цзедуна понятия «пред-
приимчивость» и «культура предприниматель-
ства» были чужды населению, поскольку прово-
дилась политика самоограничения во всем. Се-
годня государство активно поощряет предпри-

Т.П. ГРАСС, В.И. ПЕТРИЩЕВ, Е.С. ЛАТЫНИНА. ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПРИИМЧИВОСТИ И КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ШКОЛЬНИКОВ В США И КИТАЕ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
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имчивых китайцев, помогая им в планировании 
своего бизнеса, в выходе на мировую арену.

Обучение предприимчивости и формирова-
ние культуры предпринимательства в Китае по-
лучили развитие около 30 лет назад, когда пра-
вительство приступило к созданию предпосы-
лок для инновационного развития и создания 
технопарков в стране. Взяв за основу инноваци-
онное развитие предпринимательства в США, 
Китай с присущим ему мудростью стал адапти-
ровать многочисленные предпринимательские 
программы, реализуемые в средних школах 
США, к своим нуждам с учетом национальной 
специфики. В настоящее время подъем уровня 
предпринимательского образования в Китае от-
вечает требованиям создания инновационно-
ориентированной экономической системы и 
развитию образования высокого уровня.

Китай со свойственным ему опережением 
внедряет образовательные модули со знание-
вым компонентом в учебный план, поставив на 
практическую основу развитие предприимчиво-
сти и формирование культуры предприниматель-
ства в средних школах. В конце ХХ века понятие 
«школьное предприятие» появилось в расширя-
ющейся экономической деятельности школ. 

Занимаясь изучением вопросов, связанных 
с реформированием системы образования Ки-
тая, Чжаомин Чэнь отмечает, что особое место 
в современной системе образования Китая за-
нимает старшая ступень средней школы – выс-
шая средняя школа (ВСШ), реформирование ко-
торой определяет успех всей национальной по-
литики в сфере образования. В настоящее вре-
мя ВСШ решает одновременно две задачи, ко-
торые органично дополняют друг друга: оказа-
ние помощи учащимся с продолженем образо-
вания в вузе, чтобы получить специалиста высо-
кого класса и подготовить его к жизни и труду в 
высокотехнологичном производстве сразу же по 
окончании ВСШ [Чэнь Чжаомин, 2010, с. 45]. 

Практический подход китайской политики 
обучения предприимчивости и культуре пред-
принимательства заключается в непрерывно-
сти этой системы, которая помогает школьникам 
приобщиться к основам ведения бизнеса не-

посредственно на базе школьных предприятий 
(ферм, фабрик, строительных компаний и дру-
гих видов предприятий). Таким образом, про-
исходит формирование навыков и компетенций 
для стартапа школьников.

Обучение предприимчивости и культуре 
предпринимательства в Китае носит комплекс-
ный характер. Эта система охватывает несколь-
ко элементов: 1) формирование теоретических и 
практических предпринимательских знаний и на-
выков в процессе обучения; 2) государственная 
поддержка предпринимательской деятельности с 
помощью развитой инфраструктуры. Справедли-
вости ради следует отметить, что, кроме создания 
большого количества свободных экономических 
зон (СЭЗ) в стране для привлечения иностран-
ных инвестиций и научно-технических ресурсов и 
фондов развития малого и среднего предприни-
мательства, предоставляющих льготные кредиты 
и гарантии потенциально успешным предприяти-
ям, правительство обратило внимание на огром-
ный ресурсный потенциал школ. С 80-х годов про-
шлого века при школах стали появляться опыт-
ные хозяйства, что позволило не только внедрить 
практический компонент в учебный план, но и по-
крыть финансовые издержки школы. 

По словам министра образования Китая 
Юаня Гуйжэнья, количество выпускников школ в 
2016 году составляет свыше 9 млн человек, что 
выше показателя прошлого года. В условиях со-
кращения рабочих мест, вследствие замедления 
экономического роста, многие выпускники стол-
кнутся с проблемами трудоустройства. Предсе-
датель КНР Си Цзиньпин призывает будущих вы-
пускников школ попробовать себя в роли пред-
принимателей. Общество осознает важность 
предпринимательской деятельности для раз-
вития экономики, научного и технологического 
прогресса и создания рабочих мест. 

В заключение следует отметить, что обще-
образовательная школа США и Китая является 
важнейшим социально-экономическим и вос-
питывающим социумом, она практически спо-
собствует формированию предприимчивости и 
культуры предпринимательства учащихся, бла-
годаря чему возрастает самозанятость выпуск-
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ников школ, которые открывают микропредпри-
ятия, снижая тем самым уровень безработицы. 

Нам кажется, что обращение к опыту фор-
мирования предприимчивости и культуры мо-
лодежи США и Китая может оказаться полез-
ным для осмысления и прогнозирования про-
цесса формирования предприимчивости и 
культуры предпринимательства российской 
молодежи.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. АСТАФЬЕВА В ШКОЛЕ: 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД1

LEARNING THE WORKS OF V.P. ASTAFIEV
,
S IN SCHOOL:

INNOVATIVE APPROACH

Н.В. Лебедева, Т.Н. Садырина       N.V. Lebedeva, T.N. Sadyrina

Ontological issues, the motive of the struggle for 
life, innovative approach, the system of develop-
ment of V.P. Astafiev,s works by reading students.
The article is devoted to the justification of the in-
novative approach to the study of V.P. Astafiev,s 
works by 5-9th formers. The proposed system 
is based on a conceptually significant motive of 
the struggle for life, which can be traced from 
the early to the mature works of the writer. The 
article provides the literary and methodological 
material, recommended for use by teachers and 
students of philological majors.

Онтологическая проблематика, мотив борьбы за жизнь, 
инновационный подход, система освоения школьниками-
читателями творчества В.П. Астафьева.
Статья посвящена обоснованию инновационного под-
хода к изучению школьниками творчества В.П. Астафье-
ва в 5–9 классах. Предлагаемая система основывается 
на концептуально значимом мотиве борьбы за жизнь, 
прослеживающемся от ранних к зрелым произведени-
ям писателя. В статье дается литературоведческий и 
методический материал, рекомендуемый к использо-
ванию учителями-словесниками и студентами филоло-
гических факультетов. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания

С
воеобразие творческой индивидуаль-
ности В.П. Астафьева заключается в под-
черкнутом автобиографизме и стремле-

нии к универсализму, в преодолении темати-
ческих и идеологических стереотипов совет-
ской литературы 60-х годов. При внешнем мно-
гообразии тем и сюжетов в астафьевской про-
зе изначально преобладает одна важнейшая 
линия. Писатель стремился путем реалистиче-
ского отражения жизни, личной судьбы, нераз-
рывно связанной с судьбой народа, его много-
вековой культурой, выйти к философской фор-
ме осмысления человеческого бытия, к онтоло-
гической проблематике.

Астафьев-художник выражает душевную 
суть русского человека, склонного к созерца-
тельности, подчиненного высшей природной 
силе, чуткого к добру и злу, пытающегося прео-
долеть, побороть беду силой духа, несовершен-
ство земного существования – верой в бессмер-
тие. За редким исключением, все астафьевские 

произведения содержат общий мотив борьбы 
за жизнь, поединка со смертью. Судьба дава-
ла Астафьеву, по его выражению, много «смерт-
ного материала», начиная от детского потрясе-
ния – гибели матери. В одном из писем В.Я. Кур-
батову писатель признавался, что так и не смог 
«влезть в эту привычку» – равнодушно или бес-
страстно относиться к факту смерти, к фатальной 
неизбежности конца земного существования. 

Воспроизводя трагические сюжеты, воссоз-
давая по памяти сюжеты из прошлого, пере-
житого, увиденного, писатель создает художе-
ственный мир, в котором доминирует мотив 
поиска сил для преодоления смерти и забвения, 
стоического сопротивления, борьбы за жизнь 
или за выживание.

Проблема заключается в традиционном те-
матическом подходе к изучению творчества 
Астафьева, который доминирует в вузовских 
учебниках и пособиях для школы. Целью пред-
лагаемого исследования является обоснование 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической де-
ятельности, проект «Феномен творчества В.П. Астафьева как регионально-национальное самосознание эпохи» № 16-14-24006.
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Н.В. ЛЕБЕДЕВА, Т.Н. САДЫРИНА. ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. АСТАФЬЕВА В ШКОЛЕ: ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

инновационного анализа, опирающегося на ка-
тегорию мотива. Аналогичный подход в рассмо-
трении одного из произведений, изучаемых в 11 
классе, был нами предложен в статье [Садыри-
на, 2013, с. 316–318].

Младшие подростки (5–6 класс) смогут от-
крыть для себя мотив борьбы за жизнь, поедин-
ка со смертью в рассказах «Васюткино озеро», 
«Белогрудка», «Гуси в полынье» (из 1-й книги 
цикла «Последний поклон»). Чтение и размыш-
ление над рассказом «Васюткино озеро» кон-
центрирует внимание совсем юного читателя на 
стремлении их ровесника выжить во что бы то 
ни стало, на внутренней силе духа, на отчаян-
ных попытках преодолеть возможную трагедию 
смерти в тайге. Для читателей, скорее всего, ста-
нет открытием то, что автор персонифицировал 
такие «персонажи», как тайга, Енисей, озеро. 
Так, например, тайга, где заблудился Васютка, 
находится в нижнем течении Енисея, а это зна-
чит, что десятки километров не встретится че-
ловеческого жилья и лес здесь «чужой и равно-
душный». Низовья Енисея славятся, как извест-
но, чрезвычайно суровым климатом, и в конце 
августа (а события в рассказе происходят имен-
но в это время) здесь часто идет снег. Васютка, 
маленький сибиряк, отчетливо понимает, что 
он может попросту замерзнуть в тайге, не успев 
спастись. В.П. Астафьев максимально укрупняет 
проблему жизни и смерти подростка, дает воз-
можность ему и читателям «приобрести» соб-
ственный опыт ее осмысления и решения (!). 

Заострим внимание наших учеников на во-
просе: почему для Васютки тайга «чужая и равно-
душная», а для его дедушки та же самая тайга –
«кормилица»? Автор подводит читателей к от-
крытию: меняется не природа, не мир вокруг Ва-
сютки, а он сам. В сложнейшей борьбе за свою 
жизнь он приобретает бесценный нравственный 
опыт – усилия духа преодолевают трагизм ситуа-
ции и делают ее преходящей. Для автора между 
тем не безразличны истоки силы духа Васютки, и 
для анализа становятся значимыми второстепен-
ные и эпизодические персонажи рассказа – де-
душка Афанасий, отец Васютки, члены его бри-
гады. Незримой нитью, семейной и дружеской 

памятью он, в одиночку ищущий спасения, свя-
зан с ними. Их богатый опыт и знания сибиряков-
таежников (приметы, наблюдения, «затеси» па-
мяти) постепенно вспоминаются ему и буквально 
«выводят» из тайги. Для Астафьева важен нрав-
ственный итог предложенной коллизии: борьба 
за жизнь возможна и необходима потому, что че-
ловек (в любом возрасте!) связан с землей сво-
их родителей и опыт многих поколений обога-
щает его память, делая жизнь значимой. Рассказ 
«Белогрудка» трагичен по своему пафосу, но не 
безысходен по авторской оценке событий. Вновь 
юные читатели встречаются с проблемой жиз-
ни и смерти, яростной борьбы за жизнь матери-
куницы и, казалось бы, жесткой объективности ее 
гибели от рук людей. Астафьев беспощаден в сво-
их оценках. Рассказ выстроен на антитезе – гар-
моничный, светло-спокойный мир тварей таеж-
ных – куницы и ее котят – грязный, бездумный, 
пустой мир людей-сибиряков. Антитеза усили-
вается натуралистическими деталями («разящий 
запах пота и грязи»), экспрессией глагольных кон-
струкций, «нагнетанием» убыстряющегося тем-
поритма повествования. Острота и значимость 
проблемы жизнь-смерть дана в апокалиптиче-
ских эпизодах: «В ту же ночь на селе придушено 
множество цыплят и кур, на высоком заплоте за-
давился старый пес… Утят и гусят находили в ого-
родах задавленными… старухи крестились: “Это 
же сатана!”» (Астафьев, 1997, т. 3, с. 200).

Безымянные мальчишки в этом рассказе, 
в отличие от Васютки, не приобрели пока соб-
ственного опыта борьбы за жизнь, потому что 
она для них есть универсальная категория, цен-
нейшая для человека. Именно поэтому они так 
бездушно отстранены от трагедии куницы, твари 
Божьей. Обратим внимание с юными читателя-
ми на характеристику душевного мира мальчи-
шек: «выследили, притаились; беззаботный, по-
ленился и бросил кунят».

В рассказе автор использует прием умол-
чания, когда завершает повествование вполне 
умиротворенно: «Спокойно живут и плодятся 
теперь меж двух сел вблизи от жилья, на кру-
том косогоре белки, лисы, разные птицы и зве-
рушки». Умалчивает В.П. Астафьев о том, как же 
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возникла эта гармония между людьми и зве-
рушками. Как человек преобразует себя и ка-
ким опытом насыщается, научаясь ценить чью-
либо жизнь? Можно предложить ученикам по-
думать и рассказать, какие же эпизоды могли 
повлиять на мальчишек, что вызвало измене-
ния в их поведении.

Продолжением этого разговора, рассчитан-
ного на понимание авторской идеи, станет чте-
ние рассказа «Гуси в полынье». Завязке событий 
(спасение гусыни с гусятами из замерзающего 
Енисея) предпослана обширная экспозиция –
описание места действия. Автор подробно и 
тщательно выписывает нрав и характер родной 
реки – Енисея, используя при этом множество 
местных диалектных слов: «На шиверах, порогах 
и над быками остаются полыньи… Здесь все бур-
лит, клокочет, шуга громоздится, льдины крошат-
ся, свирепое течение крушит хрупкий припай…». 
Топос реки у В.П. Астафьева значим и многогра-
нен. Это вечное движение от истока (рождение) 
к устью (умирание), многоводная гладь – это 
жизнь во всех ее проявлениях (рыбалка, плава-
ние, водопой, последний приют утопленников). 
Именно такие параметры ощущаются, когда ав-
тор рисует картину гибели гусенка в полынье 
свирепого Енисея: «мелькнув беленькой бумаж-
кой над припаем… он исчез навсегда». И далее 
пронзительно и щемяще: «Гусыня кричала долго 
и с таким, душу рвущим, горьким отчаянием, что 
коробило спины». Кто слышит этот крик гусыни? 
Кому довелось ощутить трагизм утраты жизни? –
Сибирским мальчишкам. Они сопричастны са-
мым важным категориям бытия – мать и дитя, 
живое и мертвое, борьба и бессилие. Ни секун-
ды не колеблются они в решении спасти гусей, а 
значит, Жизнь. Можно, прервав чтение, предло-
жить ученикам высказать свои версии по спасе-
нию беспомощных гусей. Возможно, это станет 
одним из актов их душестроения и постижения 
сложных форм бытия. Но возникает вопрос: где 
и в чем начало такой способности мальчишек 
быть сопричастными жизни во всех ее прояв-
лениях? Для Астафьева одним из начал в чело-
веке является чувствование родной земли. Ени-
сей – художественное пространство рассказа, 

Енисей – место, где родились и живут мальчиш-
ки. Они причастны к жизни своей земли, именно 
при-частны, т.е. часть при этой могучей реке. Ее 
законы, причуды, ее милость постигаются ими с 
малолетства, и сотворяется нечто универсально-
единое – земля – человек – река – человек. По-
этому сразу (!) увидели, сразу (!) услышали, сра-
зу (!) узнали о гусях, барахтающихся в полынье: 
«эти все еще боролись. Их подбрасывало на вол-
нах, разметывало в стороны…». Но как помочь? 
Сопричастность – не обязательно опыт и знания. 
Опыт свойственен тем, кто старше. И Астафьев 
вновь обращается к своей идее связи младшего 
и старшего, неразрывности начала и конца.

Эта идея писателя отчетливо прослеживает-
ся, когда мальчишки бегут за помощью к Миш-
ке Коршукову («отчаянная головушка»). Важно, 
чтобы наши читатели заметили абсолютное вза-
имопонимание, быстроту и слаженность дей-
ствий мальчишек под руководством Мишки. За 
Жизнь боролись гусыня и гусята, Мишка и маль-
чишки. И единство, со-причастность, согласие 
эту жизнь спасли. Земля, ее обитатели, ее жите-
ли избежали трагедии торжества смерти.

Торжественной песнью Жизни, Начала, Веч-
ного дления и неизбывности Красоты является 
художественная миниатюра «Зорькина песня» 
(1-я книга цикла «Последний поклон»). Здесь 
автор отказался от излюбленных антиномий, об-
ратившись к торжеству и победе Светоносного 
начала жизни. Все детали изображенного мира 
упомянутой миниатюры подтверждают это. Ран-
нее утро. Рассвет. Эти категории стали штам-
пом понятия «начало». Но В.П. Астафьев избе-
гает трафаретности; мир под его пером перво-
роден: «по лугу стелился туман, и была от него 
мокра трава, никли долу цветы куриной слепо-
ты, ромашки приморщинили белые ресницы на 
желтых зрачках… Енисей тоже был в тумане…» 
(Астафьев, 1997, т. 4, с. 22). Надо суметь с уче-
никами так прочесть вслух эти «живописания», 
чтобы они вызвали состояние созерцания, поч-
ти утраченного современным человеком. Пе-
ред нами одновременно предстают миг и веч-
ность. Как много успевает увидеть и услышать 
внук, идущий на рассвете по деревне вдоль бе-
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рега Енисея! Сначала это царственный сон все-
го живого – Фокина речка, туманы, черемуха, 
желтые шляпки маслят. Всего не успеть назвать. 
Мир, который видит мальчик на рассвете, огро-
мен и невместим. Это внешний мир, и ребенку 
в нем пока холодновато, потому что он – часть 
и продолжение этого мира, который вместила в 
себя бабушка: «Бабушка держала меня за руку 
и все крепче и крепче прижимала ее… А я бояз-
ливо прижимался к ней, к моей живой и теплой 
бабушке» (Астафьев, 1997, т. 4, с. 25). Мир живой 
и теплый, потому что бабушка и внук – это мир 
единый. Символично, что внешний мир, расцве-
тающий, открывает и дарит внуку бабушка. Она 
удивительно ласково и радостно подсказывает 
и уточняет, делится и поправляет. И как диалек-
тично то, что мир, знакомый бабушке, постигну-
тый ее трудом и опытом, начался и распахнулся 
для внука: «Зорька поет!.. и мы пошли навстречу 
утру и солнцу…». Утро и солнце – начало жизни, 
ее повторяемости и нескончаемости. Бабушка и 
внук – дление жизни, ее вечный закон. 

Для старших подростков (7–8 класс) не-
безынтересны будут произведения, которые по-
могают глубже постичь и понять идейный мир 
В.П. Астафьева, своеобразие его художественно-
го таланта. Для семиклассников можно предло-
жить рассказ «Ангел-хранитель», а для восьми-
классников – «Осенние грусти и радости» (оба 
из 1-й книги «Последний поклон).

Что значит для современного подростка со-
четание слов «ангел-хранитель»? Хранению чего 
предпослан ангел? И вновь в центр автором вы-
двигается понятие «жизнь». Две сюжетные ли-
нии развиваются в повествовании: жизнь ребен-
ка, за которую борются и которую охраняют стар-
шие, и жизнь Шарика, щенка, превратившегося 
в проныру-пса. Рассказ имеет много обертонов 
в заданной теме жизни. Жизнь всегда сопряже-
на со смертью, поэтому в повествование вплета-
ются печальные воспоминания о смерти матери 
Вити Потылицына, о неестественной остановке 
жизни социального существования сибирской 
деревни в голодном 33-м году, об исчезновении, 
а по сути, «смерти» любимой бабушкиной швей-
ной машинки.  Но для автора в его жизненной 

философии всегда есть антиномия – продолже-
ние, неостановимость всего сущего. Тяжелая бо-
лезнь Вити – и выздоровление, издыхающий в 
снегу кем-то брошенный Шарик – и его кипучая 
вредоносная натура. Приход весны и посадка 
впервые разрезанных картошек – это знамение 
жизни в ее бытовом и бытийном проявлении. И 
наконец, эмоционально-содержательный пафос 
двух частей рассказа (от драматичного к иронич-
ному) – это тоже своего рода художественная 
форма преодоления смерти и борьба за жизнь. 
Обратим внимание ребят на то, что рассказ в фи-
нале содержит молитву бабушки, правда, произ-
носит она ее неусыпно следя за злокозненным 
Шариком… И тем не менее. Что же обеспечивает 
вечность жизни, дление ее от поколения к поко-
лению? Душевная чистота и высокая ответствен-
ность, которая предписывает давать начало но-
вой жизни, беречь ее, бороться за ее сохране-
ние, передавать заветы вековечной мудрости и 
достойно уйти. А далее все повторяется вновь. 
Таков круг жизни, таков закон дома и семьи: «в 
том дому будет рабам здравие, скоту прибыток, 
к тому дому не прикоснется ни огонь, ни тать».

Рассказ «Осенние грусти и радости» должен 
привлечь внимание читателей своим названи-
ем. Вновь противопоставление: «грусти» – «ра-
дости». Автор пытается постичь переходные со-
стояния жизнеустройства, различные состояния 
контрастов. Проследим вместе с учениками за 
сменой «грустей» и «радостей». Осень. Замира-
ние, «утишение», приготовление к долгому сну 
природы и человека на деревне: «Енисей со дна 
возьмется сонной водой… картошка в огородах 
выкопана… хлеб убран… ботва свалена в кучи». 
Вот они осенние грусти, связанные с прощани-
ем и долгим зимним ожиданием чуда пробуж-
дения жизни. Астафьев и темпоритм текста ор-
ганизует так, что хочется каждый последующий 
абзац прочесть все медленнее и медленнее (по-
пробуем это услышать с учениками и вырази-
тельно прочтем вслух).

Но вот – резкая смена этого угасающего тем-
па, ритм забарабанил, забурлил, стал напори-
стым и смелым. Жизнь наполнена делом у каждо-
го: у дедушки и Левонтьевского Сашки, у бабуш-
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ки, у Вити, у Шарика. Жизненная энергия, оказы-
вается, затаилась до времени рубки капусты. Глу-
бокий смысл скрыт в приборе «овощи», как гово-
рят в Сибири. Любая овощь – это клад, плод со-
зидательного труда земледельца. Уборка, руб-
ка – очередное завершение жизненного годово-
го цикла: « Ну вот, скоро и зима – тихо сказал дед, 
когда мы вышли из огорода, пустынно темнею-
щего среди прясел». Это еще одна грусть, грусть 
очередного расставания и отдохновения. 

И снова – радость! Засолка капусты! Это в 
Сибири ритуал, обряд, магия. Здесь свои обере-
ги, своя табуированность (не пускать мужиков 
в дом), своя женская «корпоративность». Сла-
достно и упоительно принимать участие в этом 
действе. Здесь все хорошо, все радует. Поэтому 
столько песен звучит во время засолки капусты, 
столько шуток и присловий. В слаженных дей-
ствиях женщин чувствуются внутренняя гармо-
ния и лад. Предложим восьмиклассникам объ-
яснить слово «лад», подберем однокоренные 
(«ладить», «ладный»). Мир и покой в домах, 
где слаженная (!) работа по засолке капусты до-
стигает наивысшей точки. Такие часы – это часы 
жизни счастливой, когда кладутся друг другу по-
клоны и высказываются благодарения. Это те 
«радости», что так значимы в жизни человека.

И вот – дни усолки капусты. Снова темп по-
вествования замедляется, снова сквозят «гру-
сти» в голосе рассказчика. Теперь жизнь окон-
чательно вступила в свой завершающий годич-
ный круг: отдых и сон. Умиротворение сквозит 
грустью, спокойствие печалит. И все же автор 
знает простую мудрость: отлаженный быт и по-
вседневность определяют бытийную гармонию: 
«Долгая, стойкая зима-прибериха снегами и мо-
розами заклинивала деревенскую жизнь. Боль-
шей частью под крышами изб, во дворах шла 
эта жизнь… и если хозяева-старатели запаслись 
овощью… одолевали зиму без нужды и горя… с 
крещенских трескучих морозов принимались гу-
лять, справлять свадьбы, именины и все празд-
ники подряд» (Астафьев, 1997, т .4, с. 141).

Ученикам, завершающим курс неполной 
средней школы (9 класс), интересно будет пред-
ложить рассказ «Бабушкин праздник». Обратим 

внимание на его место в композиции 1-й книги 
«Последнего поклона» – заключительный рас-
сказ в этой книге. Мы уже знакомы с авторским 
мировоззрением по отдельным рассказам цик-
ла («Гуси в полынье», «Зорькина песня», «Ангел-
хранитель», «Осенние грусти и радости»). Как 
же проблематика и идейный пафос всей 1-й кни-
ги отражены в заключительном рассказе? Девя-
тиклассники вполне способны на самостоятель-
ный поиск в этом направлении, они могут рабо-
тать в группах, в парах; возможен индивидуаль-
ный поиск тех, кто заинтересовался творчеством 
В.П. Астафьева и прочел большее количество 
рассказов этой книги.

События рассказа, традиции приготовления 
к празднику даны в восприятии ребенка. Вите 
хорошо известна будничная жизнь дедушки и 
бабушки, своей родни, дорогой сердцу Овсянки. 
Будни эти – крестьянский труд (работа на заим-
ке, перевозка сена, сбор ягод и грибов, засолка 
капусты и многое другое). Постепенно он учится 
различать, как обустраивают крестьяне-земляки 
свой дом и хозяйство. Приходит понимание того, 
что дом – основа основ мироустройства челове-
ка на земле. Дадим ученикам задание: выбрать 
какой-либо из «домов» (Потылицыных, тетки 
Авдотьи, Верехтеных) и рассказать о том, как хо-
зяева обустроили и наладили в них свою жизнь. 
Эту работу удобнее организовать в группах.

Несомненно, в центре внимания дом Поты-
лицыных. Бывает, что бабушка ворчит и сердит-
ся, бывает, что внук хитрит и обманывает, слу-
чаются даже ссоры. Какой смысл имеет эпизод 
ссоры дедушки и бабушки в рассказе о празд-
нике? Пусть взрослеющие читатели-школьники 
поразмышляют над этим. «В родном дому» у 
Потылицыных есть самое главное – ощущение 
гармонии с самим собою, друг с другом, а сле-
довательно, со своей землей, с миром. Это пер-
воосновное состояние бытия человека автор и 
выразил в глубоком и многозначном понятии 
Праздника. Пусть попытаются ученики проник-
нуть в глубинный смысл действа Праздника в 
доме Потылицыных. Праздник – это форма вы-
ражения гармонии и лада огромного семейства 
с законами Жизни. Светоносное проявление 
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такой душевной ладности – песенность души. 
Песня роднит, со-единяет, сближает, возвыша-
ет и потому, знакомясь с отдельными фамили-
ями этого семейства, мы понимаем что это –
род, поколение. Приобщение к Дому Потыли-
цыных – это приобщение к жизни сибирской 
деревни, отчей земле. И само собою, открыва-
ется ребенку, Вите Потылицыну, что жизнь, за-
канчиваясь смертью, на самом-то деле вечна; 
душа гармоничная бессмертна: «Старые да ма-
лые все опять вместе, в тишине, в единстве и 
согласии… “там где нет ни болезней, ни печали, 
ни воздыхания, но жизнь бесконечная”».

Для более глубокого понимания мотива 
борьбы за жизнь девятиклассникам важно обра-
титься к повести В.П. Астафьева «Стародуб». Ав-
тор емко и точно определил свою позицию в ком-
ментарии к повести «Стародуб»: «Нашего, еще 
незрелого разума не хватает постичь смысл при-
сутствия растения, как и всякого иного существа 
на Земле. Убить, скосить, растоптать, ободрать, 
оплевать, сжечь – сможем, но отгадать, добрать-
ся до высокого смысла жизни, увы, не дано – 
бессильны» (Астафьев, 1997, т. 2, с. 488–489). 
«Высокий смысл жизни» в повести «Стародуб» 
не столь очевиден для школьников-читателей, 
как в рассказе «Бабушкин праздник». Автор 
как будто сознательно отказывается от устойчи-
вых понятий Дом, Род, Семья, ставших символа-
ми жизнеустроения человека. Разрыв внутрен-
них связей, излом необходимой нравственной 
«скрепы» привел к победе Смерти в поединке с 
Жизнью рода Фаефана. Однако такой вывод яв-
ляется неожиданным для школьников, постигав-
ших миропонимание писателя в определенной 
системе и последовательности. Одна из эффек-
тивных форм работы – проблемно-тематические 
микрогруппы. Общий для всех «исследовате-
лей» вопрос тот, который в трагическом проти-
востоянии с озлобленными староверами зада-
ет себе Култыш: «Чья же правда-то? Чья?». По-
иск ответа на него определяет понимание стар-
шеклассниками позиции писателя и, возможно, 
их собственное мировидение.

Продуктивны три направления исследо-
вания учеников-читателей. Первое направле-

ние – поиск художественного воплощения мо-
тива поединка со смертью в повести; второе –
авторская цветопись (колоративная лексика, 
«оттенки» экпрессивно окрашенной лексики и 
др.); третье – работа с внетекстовыми материа-
лами (воспоминания, преписка, комментарии). 
Тщательное текстуальное исследование первой 
группы обнаруживает «торжество» смерти. Ав-
тор повествует не только о смерти людей (пло-
товщики, Фаефан, гиргиз и его внук, Амос, Кул-
тыш, Клавдия), но и животных. Художествен-
ное пространство тайги семантически «под-
чинено» все поглотившей гибельности: «…со-
сны порыхлели… Солнце сжигало все… трупе-
лые валежины… курились синенькими струй-
ками… по воде хлопьями плыла сажа и листья»                                   
(Астафьев, 1997, т. 4, с. 149).

Вторая группа читателей, обратившись к 
цветовой гамме повести, обнаруживает идей-
но значимые авторские «коды». Например, ко-
лористика, «сопровождающая» образ Култыша, 
яркая, светлая, радостная. В.П. Астафьев мак-
симально концентрирует колоративную лекси-
ку в описнии смерти Култыша: «исходил небес-
ным сиянием голубой камень… в камне вспыхи-
вали, переливались искры… Ослепительное мо-
розное солнце сияло в небесах, искрился снег…» 
(Астафьев, 1997, т. 4, с. 179). Авторский синтаксис, 
торжественный и плавный, риторические воскли-
цания утверждают мысль о вечной красоте и гар-
монии одухотворяющего начала на земле.

Третья группа подтверждает этот вывод, 
опираясь на внетекстовые материалы. В обшир-
ной переписке В.П. Астафьева часто встречает-
ся мысль об исцеляющей силе Природы: «в ней 
заключен целый кодекс нравственности, кодекс 
взаимоотношений человека и природы» [Река 
жизни Виктора Астафьева, 2010, с. 91]. В воспо-
минаниях о писателе неоднократно упоминает-
ся о его особом мифотворении: «Астафьев сам 
обильно творит мифы… миф о Матери-Природе, 
мудрой, всевидящей… доброй ко всему живо-
му. Он благоговейно преклоняется перед приро-
дой…» [И открой в себе память, 2008, с. 30].

Работа трех исследовательских групп учени-
ков позволяет им выявить то, что не очевидно 
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в сюжете повести «Стародуб» (гибель и смерть), 
но отчетливо прослеживается в «нравственном 
коде» В.П. Астафьева – утверждение жизни как 
безусловной ценности, основанной на гармо-
нии, любви и доброте. 

Итак, система изучения произведений В.П. 
Астафьева в основной школе опирается на мо-
тивный анализ. Предложенный подход является 
наиболее продуктивным в современной школе. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССАХ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ1

THE FEATURES OF CLASSROOM TRAINING 
FOR ENGINEERING AND TECHNOLOGY SPECIALIZATION

А.А. Лепешев, В.В. Куимов,   A.A. Lepeshev, V.V. Kuimov,
С.А. Подлесный, Д.А. Толстой, А.В. Козлов, S.A. Podlesnyi, D.A. Tolstoi, A.V. Kozlov, 
Т.В. Погребная, О.В. Сидоркина   T.V. Pogrebnaya, O.V. Sidorkina

Basic engineering training, engineering and tech-
nological classes, corporate classes, engineering 
thinking, didactics, project activity, FabLab, Centers 
of youth innovative creativity, children,s research 
parks, TRIZ-pedagogics.
The article considers the ways to solve the tasks of 
the basic engineering training of students delivered 
by the President and Government of the Russian Fed-
eration, which are aimed at educating the engineers 
of the future, who are capable to solve the problem of 
import substitution of industrial products, to provide 
«a breakthrough into the sixth technological mode», 
«engineering and technological special troops capa-
ble to solve seemingly unsolvable tasks». The article 
shows that import substitution of industrial products 
needs to be begun with import substitution of didac-
tic technologies. The article offers the didactic system 
of the new generation of TRIZ-pedagogics developed 
by the authors that conforms to the requirements 
and tasks of UNESCO for implementation of educa-
tion for sustainable development.

Начальная инженерная подготовка, инженерно-
технологические классы, корпоративные классы, 
инженерное мышление, проектная деятельность, 
FabLab, Центры молодежного инновационного твор-
чества, детские технопарки, ТРИЗ-педагогика.
В статье рассматриваются пути решения поставленных 
Президентом и Правительством Российской Федера-
ции задач начальной инженерной подготовки школь-
ников, направленной на формирование инженеров 
будущего, способных решить задачу импортозаме-
щения промышленной продукции, обеспечить «ры-
вок в шестой технологический уклад», «инженерно-
технологического спецназа, способного решать, ка-
залось бы, нерешаемые задачи». Показано, что им-
портозамещение промышленной продукции необхо-
димо начинать с импортозамещения дидактических 
технологий. Предложена развитая авторами дидакти-
ческая система нового поколения – ТРИЗ-педагогика, 
соответствующая названным требованиям и зада-
чам ЮНЕСКО по внедрению образования в интересах 
устойчивого развития.

А.А. ЛЕПЕШЕВ, В.В. КУИМОВ, С.А. ПОДЛЕСНЫЙ, Д.А. ТОЛСТОЙ, А.В. КОЗЛОВ, Т.В. ПОГРЕБНАЯ, О.В. СИДОРКИНА.
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ В КЛАССАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, научный проект №16-16-24023/16, и Красноярского краевого фонда поддерж-
ки научной и научно-технической деятельности.

В
ажность начала подготовки к совре-
менным инженерным профессиям на 
школьной ступени образования, не толь-

ко в старшей школе, и ранее осознаваемая пе-
редовой педагогической мыслью, существен-
но возрастает в период развития постинду-
стриального общества, третьей технологиче-
ской революции. В России это особо актуаль-
но в связи с поставленными задачами импор-
тозамещения и «рывка в шестой технологиче-
ский уклад». Вместе с возрастанием актуаль-
ности работы со школьниками растет и пони-

мание необходимости изменений в содержа-
нии и методологии этой работы в соответствии 
с изменениями характера настоящей и прогно-
зируемой будушей инженерной деятельности, 
в особенности с начавшимся переходом от ти-
повых субтрактивных технологий (изготовление 
изделий путем отделения от заготовок избыт-
ка материалов: сверление, фрезерование и др.) 
к аддитивным технологиям (сборка изделий из 
составных частей, как, например, в строитель-
стве, печать на 3D-принтере) и в целом к конвер-
гентным технологиям («большой четверке» тех-
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нологий: информационно-коммуникационные 
технологии, биотехнологии, нанотехнологии и 
когнитивные технологии).

После временного падения спроса на ин-
женерные разработки, имевшего место в 90-е 
годы, наступил период роста этого спроса как 
в количественном, так и в качественном отно-
шении. В связи с этим ряд ведущих корпораций 
(в Красноярском крае это, например, ОАО «Рус-
Гидро», «Норильский никель», «Роснефть»¸ 
«Росатом») стали создавать за собственные 
средства в виде спонсорской помощи школам 
свои корпоративные классы, информационные 
центры и т.п., программы обучения в которых, 
наряду с обычными предметами, включали ин-
женерные знания, требующиеся кадровому со-
ставу этих корпораций. При этом, как и в обыч-
ных школьных классах, преобладал знаниевый 
подход, т.е. формировались знания как по ти-
повым, так и по корпоративным предметам. Та-
кой подход все менее соответствовал кадро-
вым потребностям корпораций, требовались 
поиски нового подхода.

В последние годы к усилиям корпораций ак-
тивно подключается государство. В школах, ли-
цеях, гимназиях различных регионов России су-
щественно увеличивается количество специа-
лизированных (физико-математических, хими-
ческих, инженерно-технологических и других) 
классов, также до настоящего времени приме-
няющих в основном знаниевый подход. На соз-
дание и обеспечение деятельности таких клас-
сов также требуется немало средств, которые 
важно использовать наиболее эффективно.

Будущая инженерная деятельность, к кото-
рой готовятся учащиеся специализированных 
классов инженерно-технологического профиля 
и корпоративных классов, с ускорением научно-
технического прогресса во все большей степе-
ни требует умения не только пополнять знания в 
течение всей жизни, но и участвовать в процес-
се создания знаний («генерации инновационных 
решений»). Такое умение нестандартно мыслить 
особенно важно формировать со школьного воз-
раста. Тем более что в системе молодежной поли-
тики параллельно расширяется сеть учреждений, 

в которых можно реализовывать созданные ин-
новационные идеи: Центры молодежного инно-
вационного творчества (ЦМИТ), производствен-
ные мини-лаборатории (FabLab), Детские техно-
парки, которым, по ряду отзывов работников этих 
учреждений, все более остро не хватает идей.

В Красноярском крае по инициативе губер-
натора В.А. Толоконского создается масштабная 
сеть специализированных классов, наибольшую 
часть которых составляют классы инженерно-
технологического профиля. В 2015 г. было созда-
но 25 специализированных классов, из которых 
10 инженерно-технологических. В 2016/17 учеб-
ном году начинают работу еще 50 специализи-
рованных классов на базе 40 школ, из них 21 
инженерно-технологический. Еще больше клас-
сов планируется создать в 2017/18 учебном году. 
Красноярским краем выигран конкурс на созда-
ние Детского технопарка. Логично и естествен-
но было бы, чтобы в Детский технопарк, ЦМИТы, 
молодежные бизнес-инкубаторы и другие по-
добные формирования «приходили» идеи, соз-
даваемые в инженерно-технологических клас-
сах. Губернатором В.А. Толоконским прямо по-
ставлена задача обучать школьников в Детском 
технопарке генерации идей.

Авторы настоящей статьи – методологи ин-
женерного творчества и поэтому включены в кол-
лектив при Сибирском научно-образовательном 
консорциуме (СНОК), которому поставлена за-
дача создать для инженерно-технологических 
классов края (а также для корпоративных клас-
сов, инженерных студий в учреждениях допол-
нительного образования, интенсивных школ 
инженерно-технологического профиля, конфе-
ренций и олимпиад инженерно-технологической 
направленности, общее название – «Новая по-
литехническая школа») соответствующее мето-
дологическое обеспечение, позволяющее об-
учать школьников генерации идей и далее за-
щищать на эти идеи авторские и патентные пра-
ва и в итоге апробировать эти идеи в ЦМИТах, 
в Фаблаб-Ангаре, в Детском технопарке для по-
следующего внедрения. Авторы считают свои 
разработки продолжением разработок ряда пе-
дагогов, в том числе разработок, выполненных в 
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Красноярском государственном педагогическом 
университете им. В.П. Астафьева [Чиганов, Гра-
чев, 2015], и готовы сотрудничать с их авторами.

Анализируя состояние в России и в мире ме-
тодологии и практической деятельности по гене-
рации инновационных идей и по их применению, 
авторы пришли к выводу о существовании эффек-
тивных методов, созданных в России и на постсо-
ветском пространстве, при недостаточной работе 
по их внедрению. Например, для проектной де-
ятельности по предмету «Технология» в учебни-
ке, распространяемом в «пилотных» школах, где 
ФГОС-2 ООО уже полностью реализован, предла-
гается, даже без названия и имени авторов, уста-
ревшая технология «мозгового штурма», создан-
ная американским специалистом Алексом Осбор-
ном еще в 40-е гг. xx в. В то же время в промыш-
ленно развитых зарубежных странах: США, Кана-
де, Франции, Германии, Италии, Израиле, Япо-
нии, Южной Корее, Китае, Тайване, Австралии и 
ряде других – все шире применяется созданная 
в бывшем СССР теория решения изобретатель-
ских задач, TРИЗ (Theory of Invention Problems 
Solving, TRIZ) [Альтшуллер, 2015], признанная 
как существенно превосходящая по эффектив-
ности предшествующие методы. На сайтах фирм 
Intel и Samsung утверждается, что ТРИЗ экономит 
им миллионы долларов. Соответственно спросу 
ТРИЗ преподается в ведущих университетах на-
званных и других стран, включая такие извест-
ные, как Массачусетский технологический инсти-
тут, Стэнфордский, Оксфордский и другие универ-
ситеты. В числе сотрудников корпораций и препо-
давателей – специалисты, выехавшие из России 
и государств постсоветского пространства. Созда-
ны, вслед за CAD, CAM, CAE, компьютерные про-
граммы класса CAI (Computer Aided Invention –
Компьютерная поддержка изобретательства)¸ 
помогающие пользователю генерировать инно-
вационные идеи с помощью ТРИЗ. Названные 
программы, например «Innovation WorkBench», 
«Invention Machine GoldFire» и др., являются раз-
витием «Изобретающей машины», созданной в 
бывшем СССР в 80-е гг.

Таким образом, ТРИЗ полностью соответ-
ствует требованиям к «импортозамещающей» 

продукции, высказанным Председателем Пра-
вительства России Д.А. Медведевым, основное 
из которых – спрос за рубежом. Осталось лишь 
применить в достаточных масштабах эту науку, 
созданную в России, на родине.

Основная проблема во внедрении пре-
подавания ТРИЗ – необходимость большого 
(200–300 часов) учебного времени. Для реше-
ния этой проблемы разработана система ТРИЗ-
педагогика [Триз-педагогика, 1998], которую 
можно обоснованно назвать инновационной 
системой нового поколения, так как в ней ин-
новации педагогов дают результат в виде ин-
новационного мышления и конкретных инно-
вационных идей обучаемых. ТРИЗ-педагогика 
интегрирует изучение различных предметов и 
дополнительных программ с ТРИЗ, что дает до-
полнительные часы на изучение ТРИЗ и одно-
временно существенно повышает понимание 
и усвоение интегрируемых с ТРИЗ предметов. 
Первоначально в ТРИЗ-педагогике был метод 
творческих задач [Гин, Андржеевская, 2010]. 
Авторами статьи в дополнение к нему разрабо-
таны новые методы в ТРИЗ-педагогике: метод 
изобретения знаний и метод инновационных 
проектов [Методы изобретения..., 2010], рас-
пространившие эту систему на все этапы учеб-
ного процесса основного и дополнительного 
образования.

Метод изобретения знаний доводит до ло-
гического завершения высказываемую учены-
ми и педагогами-новаторами мысль о важности 
перехода от заучивания к «добыванию» знаний. 
Любая система, изучаемая по любой програм-
ме, рассматривается как результат преодоления 
противоречий в системе-предшественнице, пре-
пятствующих ее дальнейшему развитию. Этот ре-
зультат «переизобретается» обучаемыми с по-
мощью приемов, принципов, стандартов ТРИЗ.

Методом изобретения знаний можно пре-
подавать и гуманитарные, и естественнона-
учные предметы, что позволяет усиливать 
подготовку по генерации идей в инженерно-
технологических классах.

Метод инновационных проектов – это объе-
динение проблемного и проектного обучения с 
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ТРИЗ при организации процесса генерации идей 
в виде двойного руководства, когда специалист 
по ТРИЗ направляет обучаемого, задавая вопро-
сы в соответствии с алгоритмами ТРИЗ, а специа-
лист в конкретной области науки или техники 
дает ответы на эти вопросы. Это позволяет ор-
ганизовать проектную деятельность учащих-
ся на основе ТРИЗ при небольшом количестве 
специалистов-руководителей.

Названные методология и организация об-
учения неоднократно успешно апробировались 
на краевом и федеральном уровне, в том чис-
ле на базе школы № 10 г. Красноярска им. акад. 
Ю.А. Овчинникова и школы № 82 г. Красноярска, 
во Всероссийских детских центрах «Орленок» 
[Джеус и др., 2006] и «Океан», удостоены дипло-
ма конкурса научно-методических разработок, 
проведенного «Артеком» в 2014 г., давали ре-
зультаты в виде побед и призовых мест учащих-
ся на Всероссийских молодежных научных фору-
мах, патенты на изобретения.

В связи с расширяющимся внедрением в ин-
женерных вузах мира, в том числе России, систе-
мы CDIO (Concieve – Design – Implement – Operate, 
Задумай – Спроектируй – Внедряй – Управляй) 
названная методология позволяет осуществлять 
первый этап – Concieve – еще во время учебы 
в школе, повышая эффективность системы CDIO 
за счет ее расширения на непрерывную подго-
товку школа – вуз [Сидоркина, Погребная, 2014].

Название «Новая политехническая школа» 
означает современный вид политехнического 
образования. В отличие от политехнического об-
разования индустриального общества, направ-
ленного главным образом на подготовку еще 
в школе будущих рабочих, она, в соответствии 
с современными трендами, направлена на на-
чало подготовки будущих элитных инженеров, 
«инженерно-технологического спецназа, спо-
собного решать, казалось бы, нерешаемые за-
дачи» [Выступление..., 2014].

Вышеописанная дидактика, развивая глав-
ную в современную эпоху способность обучае-
мых – творчески мыслить, тем самым позволяет 
в комплексе формировать ряд метапредметных 
результатов, что способствует ее внедрению.

Дидактика соответствует требованиям   
ЮНЕСКО к образованию в интересах устойчивого 
развития (Education for Sustainable Development), 
обучая «устройству» самих процессов развития 
и позволяя применять с помощью ТРИЗ получен-
ные знания для решения проблем устойчивого 
развития [Козлов и др., 2013]. Авторы рекомен-
дуют применение названной дидактики также в 
Ассоциированых школах ЮНЕСКО.
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РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ 
СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИН 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА

THE DEVELOPMENT OF UNIVERSAL LEARNING ACTIONS 
OF RURAL SCHOOLCHILDREN BY MEANS 
OF NATURAL-SCIENCE DISCIPLINES 

А.А. Сыромятников,          A.A. Syromyatnikov,
Е.В. Иконникова, Т.Ю. Ронжина        E.V. Ikonnikova, T.Y. Ronzhina

Meta-subject learning outcomes, general learn-
ing skills, universal learning actions, rural school, 
natural-science disciplines, project activity, re-
search activity.
The article deals with the problem of implemen-
tation of the Federal state educational standard 
in the educational process, and its features oc-
curring in rural schools. The article also pro-
poses and justifies the method of development 
of universal learning actions of rural schoolchil-
dren on the basis of project and research activi-
ties after school based on the material of natu-
ral-science disciplines.

Метапредметные результаты обучения, общеучеб-
ные умения и навыки, универсальные учебные дей-
ствия, сельская школа, дисциплины естественнонауч-
ного цикла, проектная деятельность, исследовательс-
кая деятельность.
В статье рассматриваются проблемы внедрения феде-
рального государственного образовательного стандарта 
в образовательный процесс, особенности, возникающие 
при этом в условиях сельской школы. Предлагается и обо-
сновывается методика развития универсальных учебных 
действий учащихся сельской школы на основе проектной, 
исследовательской деятельности во внеурочное время на 
материале дисциплин естественнонаучного цикла.

Н
а современном этапе развития систе-
мы образования нашей страны сделан 
акцент на деятельностной основе об-

учения, главным компонентом которой явля-
ются общеучебные умения и навыки, или уни-
версальные учебные действия (УУД). Их раз-
витие является одним из факторов подготовки          
личности, способной к развитию, к самостоя-
тельному творческому выбору.

Очевидно, что для эффективного форми-
рования и развития УУД необходима соответ-
ствующая дидактическая и методическая база. 
На сегодняшний день необходимое методиче-
ское и дидактическое обеспечение в этом во-
просе получило начальное общее образова-
ние. На ступени основного и полного общего 
образования отмечается недостаточность ме-

тодик развития УУД, инструментов оценивания 
и т.д. Как показало наше исследование, около 
50 % учителей биологии, географии, химии ис-
пытывают трудности при переходе на новые 
федеральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) и в качестве основных 
отмечают нехватку методических рекоменда-
ций для проведения занятий и методик опре-
деления уровня сформированности УУД. В то 
же время сельская школа является существен-
ной частью образовательного пространства 
России, поскольку сельская местность зани-
мает около 40 % территории страны. Образо-
вательный процесс в традиционной малочис-
ленной сельской школе также имеет свои осо-
бенности по сравнению с городскими школа-
ми, что может накладывать определенный от-

А.А. СЫРОМЯТНИКОВ, Е.В. ИКОННИКОВА, Т.Ю. РОНЖИНА. РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
УЧАЩИХСЯ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ СРЕДСТВАМИ ДИСЦИПЛИН ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ЦИКЛА



[ 24 ]

печаток на методическое обеспечение этого 
процесса.

Таким образом, целью данной работы яв-
ляются описание и обоснование методики раз-
вития универсальных учебных действий школь-
ников на материале дисциплин естественнона-
учного цикла в условиях сельской школы.

Под понятием «сельская школа» с точ-
ки зрения территориального их расположения 
объединяются разные школы. Это могут быть 
школы, практически входящие в черту горо-
да и значительно удаленные от городов, круп-
ные школы с хорошо развитой инфраструкту-
рой и небольшие школы с численностью обу-
чающихся порядка ста человек, обусловливаю-
щей ее финансирование. Мы в рамках данно-
го исследования говорим о традиционной сель-
ской школе с небольшой численностью учащих-
ся и удалением от города. В таких школах зача-
стую ограничено деловое информационное об-
щение детей. Возникают трудности с формиро-
ванием умений работы в коллективе, организа-
торских, коммуника тивных способностей. Осо-
бенности функционирования сельской школы 
связаны не только с численностью учащихся, 
но и с условиями педагогической деятельнос-
ти сельского учителя, так как учебная нагрузка 
учителя, как правило, состоит из учебных заня-
тий по двум-трем предметам. Поэтому необхо-
димо такое сочетание методов обучения, ор-
ганизационных форм, которые бы позволили 
процесс развития УУД учащихся сельской шко-
лы сделать более эффективным.

В отечественной педагогической науке и 
практике накоплен достаточно большой опыт 
развития общеучебных умений и навыков, не 
получивший достаточного обобщения (как для 
начальной ступени образования) в рамках ме-
тодической поддержки реализации ФГОС. 
Он основан на использовании технологий 
проблемно-диалогического обучения, учебно-
исследовательской, проектной технологии, тех-
нологии критического мышления, письменной 
дискуссии и т.п. Так, авторами [Смирнова, Бе-
режная, 2015] показана эффективность орга-
низации исследовательской деятельности для 

развития познавательных УУД при обучении 
биологии в 6 классе, положительные резуль-
таты применения проектной деятельности как 
средства формирования УУД при обучении об-
щей биологии [Хлапушина, Савина, 2015]. Ис-
пользование таких технологий в обучении, без-
условно, позволяет получить не только пред-
метные результаты обучения, но и не менее 
важные метапредметные результаты. Однако 
достижение метапредметных результатов не-
возможно в рамках одного предмета. Необхо-
дима системная деятельность, направленная 
на развитие УУД на всех предметах школьного 
курса и всех ступенях обучения. Именно систе-
матическая проектная деятельность позволяет 
научить и закрепить навыки целеполагания, со-
ставления плана действий по решению пробле-
мы, прогнозирования, оценки результата. Раз-
витие познавательных общеучебных и логиче-
ских УУД может обеспечить исследовательская 
деятельность. Предметы естественнонаучного 
цикла (химия, география, биология) из-за спец-
ифики, содержания, способов представления 
учебного материала, видов деятельности уча-
щихся, с нашей точки зрения, обладают боль-
шим потенциалом для решения поставленной 
задачи и позволят реализовать как принцип си-
стемности, так и принцип систематичности при 
развитии УУД. 

Для развития УУД в условиях сельской шко-
лы, где существует проблема наполняемости 
классов, мы предлагаем в качестве организа-

ционной формы внеурочную деятельность. 
Кружковая работа в рамках программ допол-
нительного образования позволяет объеди-
нить детей разных возрастных групп. Реали-
зация программ на основе интеграции дисци-
плин естественнонаучного цикла и использова-
ния проектной исследовательской деятельно-
сти как основного метода при организации об-
учения может оказывать значительное влияние 
на развитие отдельных групп УУД обучающихся. 

Педагогический эксперимент по оценке эф-
фективности предлагаемой методики был на-
чат в 2014 году на базе сельской школы МКОУ 
«Большеничкинская СОШ № 5» Минусинского 
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района Красноярского края. Эксперименталь-
ное обучение проводилось в рамках програм-
мы дополнительного образования «Ландшафт-
ный дизайн» с разновозрастной группой, в ко-
торую входили учащиеся 8–11 классов. Реали-
зация программы основана на организации 
проектной с элементами исследовательской 
деятельности, связанной с озеленением при-
школьного участка, созданием тематических 
цветников, в частности посвященных празд-
нованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне. По классификационным признакам  
проекты можно отнести к исследовательским 
и поисковым, по предметно-содержательной 
области – межпредметным, так как данная об-
разовательная программа ориентирована на 
предметы естественнонаучного цикла и учите-
ля сельской школы, как правило, осуществляют 
обучение по нескольким естественнонаучным 
предметам; по количеству участников – к груп-
повым. Именно такая форма организации учеб-
ной деятельности позволяет решить одну из 
организационно-методических проблем сельс-
кой школы – трудность в развитии коммуника-
тивных умений учащихся. Участие в групповых 
проектах позволит учащимся преодолевать од-
нообразие контактов и форм взаимодействия, 
научиться выражать свои мысли и разрешать 
конфликтные ситуации. 

На завершающем этапе работы, в сентябре, 
для участников предполагается представление 
результатов своей деятельности, продуктов, по-
лученных в ходе проектной деятельности, – эле-
ментов ландшафтного дизайна школьного дво-
ра. Результаты работы в 2015 году были пред-
ставлены на краевом смотре-конкурсе ланд-
шафтных проектов «Геодекор» и признаны в но-
минации «Лучшая малая архитектурная форма».

Важным вопросом любой методики явля-
ются контроль и оценка достижений учащих-
ся. Оценка метапредметных результатов обу-
чения имеет свои особенности. Так, их нельзя 
проверить традиционными предметными те-
стами, необходим специальный инструмент из-
мерения. На сегодняшний день нет стандар-
тизированных тестов для оценки сформиро-
ванности метапредметных результатов обуче-
ния учащихся старшей школы. Оценка должна 
осуществляться на основе уровневого подхо-
да к представлению результатов реализуемо-
го за счет фиксации различных уровней дости-
жения обучающимися планируемых результа-
тов: базового уровня и уровней выше и ниже 
базового. Инструментарий оценивания содер-
жит письменные и практические работы, име-
ющие комплексный характер, строящиеся на 
межпредметной основе и содержащие зада-
ния по работе с текстом, задания с использова-
нием логических операций, моделей, знаково-
символических средств, схем. Материалы це-
ленаправленных наблюдений, работы учащих-
ся (листы наблюдений, самооценки, презен-
тации) позволяют нам принять решение при 
оценке уровня развития регулятивных и комму-
никативных УУД. 

Для мониторинга развития УУД в ходе экс-
перимента нами была разработана авторская 
критериально-уровневая диагностическая кар-
та для оценки уровня сформированности УУД, 
входящих в группы регулятивных, познаватель-
ных и коммуникативных. 

Динамика изменения уровня сформиро-
ванности УУД в ходе эксперимента (табл. 1, 2) 
показывает прирост числа учащихся на форми-
рующем этапе в группах со средним и высоким 
уровнем по всем исследуемым группам УУД.

Таблица 1

Результаты определения сформированности регулятивных и коммуникативных УУД

Этап 
эксперимента

Уровень сформированности 
регулятивных УУД, %

Уровень сформированности 
коммуникативных УУД, %

низкий средний высокий низкий средний высокий
Констатирующий 72,0 28,0 0 44,0 56,0 0
Формирующий 60,0 35,0 5,0 41,3 40,0 18,7
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Таблица 2

Результаты определения сформированности познавательных УУД

Этап 
эксперимента

Уровень сформированности 
познавательных общеучебных УУД, %

Уровень сформированности 
познавательных логических УУД, %

низкий средний высокий низкий средний высокий
Констатирующий 80,0 20,0 0 88,0 12,0 0
Формирующий 69,3 28,0 2,7 70,7 24,0 5,3

Результаты педагогического эксперимента 
подтверждают обоснованность выбора педаго-
гических технологий и организационных форм 
обучения для развития основных групп УУД уча-
щихся сельской школы на материале дисциплин 
естественнонаучного цикла. Полученные ре-
зультаты являются статистически значимыми.

Таким образом, внеурочная деятельность 
учащихся на основе индивидуальной, групповой 
проектной и исследовательской деятельности 
при реализации дополнительных образователь-
ных программ позволяет не только получать ме-
тапредметные результаты обучения и межпред-
метные знания, но и развивать УУД. Предлагае-
мая методика развития УУД учащихся сельской 
малочисленной школы на материале естествен-
нонаучных дисциплин показала свою эффектив-
ность и может быть рекомендована для дисци-
плин гуманитарного цикла.

Список сокращений
1. УУД – универсальные учебные действия.
2. ФГОС – федеральный государственный об-

разовательный стандарт.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ 
ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «МАТЕМАТИКА»

ORGANIZATIONAL-METHODICAL CONDITIONS 
OF THE FORMATION OF STUDENTS

,
 PERSONAL 

RESULTS BY MATHEMATICS SUBJECT MATTER TOOLS

О.В. Тумашева, А.И. Молдыбаева,     O.V. Tumasheva, A.I. Moldybaeva,
М.Е. Ширшикова        M.E. Shirshikova

Personal results, the process of learning Mathe-
matics, organizational-methodical conditions, fed-
eral state educational standard, the willingness of 
the teacher, didactic tools.
The article presents the author,s approach to 
the formation of students, personal results by 
Mathematics subject matter tools. It also reveals 
a complex of students, personal results that can 
be formed and developed in the process of learn-
ing Mathematics. The complex comprises three 
groups, such as self-determination, meaning-
making, moral and ethical orientation. The article 
describes the organizational-methodical condi-
tions, the implementation of which in the process 
of learning Mathematics in secondary school will 
provide the formation of students, personal re-
sults. Besides, it proposes specific ways to imple-
ment the selected conditions.

Личностные результаты, процесс обучения матема-
тике, организационно-методические условия, феде-
ральный государственный образовательный стан-
дарт, готовность учителя, дидактический инстру-
ментарий.
В статье представлен авторский подход к формирова-
нию личностных результатов обучающихся средствами 
предметной области «Математика». Выделен комплекс 
личностных результатов обучающихся, формирова-
ние и развитие которых возможно в процессе обучения 
математике. Комплекс представлен тремя группами:               
самоопределение, смыслообразование и нравственно-
этическая ориентация. Описаны организационно-
методические условия, реализация которых в процес-
се обучения математике в общеобразовательной школе 
обеспечит формирование личностных результатов об-
учающихся. Предложены конкретные пути реализации 
выделенных условий.

И
зменения, происходящие в обществе в 
последние десятилетия, привели к сме-
не ценностных ориентиров в образова-

нии, что нашло отражение в требованиях к ре-
зультатам обучения, зафиксированных в но-
вых федеральных государственных образова-
тельных стандартах (ФГОС). В качестве основ-
ных образовательных результа тов рассматри-
вается развитие личности обуча ющихся сред-
ствами различных предметных областей, фор-
мирование у них метапредметных умений, 
пoзвoляющих ставить и peшать важнeйшиe 
жизнeнныe и пpoфeссиoнальныe задачи. 

В последнее время появились многочис-
ленные публикации результатов исследова-
ния проблемы формирования метапредмет-
ных умений обучающихся в процессе обучения 
математике, в которых содержатся конструк-
тивные методические и технологические ре-
шения [Константинова, 2014; Тумашева, Руко-
суева, 2016; Тумашева, Абрамова, 2016; Тума-
шева, 2016; Шкерина и др., 2015; 2016 и др.], 
чего нельзя сказать о проблеме формирования 
личностных результатов обучающихся. Меж-
ду тем именно личностные результаты в новых 
стандартах ставятся на первый план и выступа-

О.В. ТУМАШЕВА, А.И. МОЛДЫБАЕВА, М.Е. ШИРШИКОВА. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
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ют в качестве условия успешного достижения 
других образовательных результатов, посколь-
ку пoзвoляют сдeлать учeниe oсмыслeнным, 
выpабoтать свoю жизнeнную пoзицию в 
oтнoшeнии миpа, oкpужающих людeй, самoгo 
сeбя и свoeгo будущeгo.

Обозначенные в ФГОС личностные ре-
зультаты можно определить как качествен-
ные новообразования в личности обучающего-
ся, которые определяют его сознание, отноше-
ние к среде, к внутренней (ценности, убежде-
ния, принципы) и внешней (поступки, поведе-
ние) жизни. К окончанию общеобразователь-
ной школы такими новообразованиями ста-
новятся жизненное, личностное и профессио-
нальное самоопределение, смыслообразова-
ние и нравственно-этическое оценивание. Обе-
спечить формирование обозначенных личност-
ных новообразований невозмож но в условиях 
традиционного обучения математике, что ак-
туализирует проблему проектирования и реа-
лизации содержательного и процессуально-
технологического компонентов образователь-
ного процесса, обеспечивающих формиро-
вание личностных результатов обучающихся 
средствами предметной области «Математи-
ка» [Тумашева, Берсенева, 2015]. Для ее реше-
ния должен быть реализован целый комплекс 
условий и обеспечено соответствующее управ-
ление данным процессом. 

Цель данной статьи – описание организа-
ционно-методических условий, реализация ко-
торых в процессе обучения математике обе-
спечит формирование личностных результа-
тов обучающихся в соответствии с требовани-
ями ФГОС.

Под условиями в рассматриваемом кон-
тексте будем понимать совокупность обстоя-
тельств, носящих объективный характер по от-
ношению к субъекту учения и определяющих 
наступление запланированных последствий.

В качестве запланированных последствий в 
нашем случае выступают личностные результа-
ты, формирование и развитие которых возмож-
но средствами предметной области «Матема-
тика». Анализ исследований, посвященных ис-

следуемой проблеме (И.В. Абакумова, А.Г. Ас-
молов, Е.Г. Белякова, Г.В. Бурменская, И.А. Во-
лодарская, Е.О. Иванова и др.), позволил кон-
кретизировать эти результаты, сгруппировав их 
в три основных блока.

Самоопределение: обучающийся умеет 
ориентироваться в социальных ролях; прини-
мает и осваивает социальную роль обучающе-
гося; осознает себя как индивидуальность и од-
новременно как члена классного коллектива, 
гражданином родного города, края, России; 
проявляет патриотические чувства к своему 
региону, стране, его культуре, истории, тради-
циям; видит сильные и слабые стороны своей 
личности в различных ситуациях; дает адекват-
ную оценку результатам своей деятельности; 
определяет границы своего «знания» и «не-
знания»; определяет причины своих удач и не-
удач; обладает качествами мышления, необхо-
димыми для адаптации в современном инфор-
мационном обществе; способен самостоятель-
но принимать решения; способен к преодоле-
нию мыслительных стереотипов, вытекающих 
из обыденного опыта; умеет выстраивать аргу-
ментацию, приводить примеры и контрприме-
ры; умеет распознавать логически некоррект-
ные высказывания, отличать гипотезу от факта, 
вырабатывать критичность мышления.

Смыслообразование: обучающийся пони-
мает необходимость учения; понимает лич-
ностный смысл учения; выражает положитель-
ное отношение к процессу познания; стремит-
ся приобретать новые знания и умения, совер-
шенствуя при этом уже имеющиеся; проявля-
ет интерес к способу решения проблем и обще-
му способу действия; способен осмыслить свои 
действия и результаты в соответствии с соб-
ственными целями и мотивами учения.

Нравственно-этическое оценивание: обу-
чающийся признает нравственно-этические нор-
мы и готов их выполнять в различных ситуациях; 
способен к адекватной самооценке поступков 
на основе общепринятых норм и правил. 

Обеспечить формирование выделенных 
результатов возможно при реализации в про-
цессе обучения математике в общеобразова-
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тельной школе комплекса организационно-
методических условий. 

Первое, выделенное нами условие, явля-
ется основополагающим, поскольку опреде-
ляет эффективность реализации всех осталь-
ных – готовность учителя к формированию 
личностных результатов обучающихся сред-
ствами предметной области «Математи-
ка». Под «готовностью» будем понимать состо-
яние личности учителя, при котором он считает 
себя способным и владеющим необходимыми 
знаниями и умениями для того, чтобы проек-
тировать и осуществлять процесс обучения ма-
тематике, ориентированный на достижение но-
вых образовательных результатов и к тому же 
стремящийся к этому [Тумашева, 2016, с. 37]. 
Здесь необходимы целенаправленная работа и 
с уже работающими учителями математики по 
осознанию и принятию ими новых идей и под-
ходов в обучении и преодоление стереотипов у 
будущих учителей математики, создание у по-
следних мотивационно-целевых установок на 
реализацию требований ФГОС в период обуче-
ния в вузе. 

Следующее условие – наличие в образова-
тельном учреждении единой стратегии фор-
мирования личностных результатов обучаю-
щихся, не зависящей от предметных областей и 
ступеней организации обучения. Такая страте-
гия является ориентиром для разработки про-
грамм формирования личностных результатов 
обучающихся средствами предметной области 
«Математика», выбора адекватных дидактиче-
ских средств, разработки соответствующих ин-
струментов мониторинга и т.д. Кроме того, на-
личие подобной стратегии обеспечит преем-
ственность между ступенями обучения, что по-
ложительно скажется на конечном результате.

Обеспечить формирование личностных ре-
зультатов обучающихся возможно только по-
средством дидактического инструментария, 
обеспечивающего обогащение и развитие субъ-
ектного опыта обучающегося средствами пред-
метной области «Математика», создание поло-
жительного эмоционального фона при работе 
с математическими фактами, объектами и т.п. 

Это стало основанием выделения еще одного 
условия – адекватный отбор дидактического 
инструментария, который использует учитель 
для организации процесса обучения математи-
ке, направленного на формирование личност-
ных результатов. Данное условие обеспечивает 
реализацию технологического аспекта рассма-
триваемой проблемы и ориентирует на вклю-
чение в содержание обучения математике за-
дач регионального содержания, проектных за-
даний [Шкерина и др., 2015; Тумашева, Рукосу-
ева, 2016; и др.], применение интерактивных 
форм и методов обучения, обеспечивающих 
взаимодействие субъектов образовательного 
процесса [Тумашева, Абрамова, 2016; и др.]. 

Важным условием обеспечения формиро-
вания личностных результатов является оцени-
вание прогресса личностного развития сами-
ми обучающимися, что требует формирования 
рефлексивных умений обучающихся через соз-
дание в процессе обучения математике ситуа-
ций, стимулирующих обучающихся к реализа-
ции рефлексивной деятельности. Именно реф-
лексия создает внутренние условия для фор-
мирования образовательных ценностей и лич-
ностных смыслов обучающихся, позволяет до-
стичь максимально возможных результатов че-
рез внутреннюю ориентацию обучающегося на 
обозначенные им самим результаты.

Выделенные условия позволяют регламен-
тировать формирование личностных результа-
тов обучающихся средствами предметной об-
ласти «Математика» и стать основой для разра-
ботки соответствующих технологических про-
цедур. 
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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В СТАРШИХ КЛАССАХ

GAMING TECHNOLOGIES AT LITERATURE LESSONS
IN SENIOR SCHOOL

Н.В. Уминова                  N.V. Uminova

Literature learning technology, controlling game, 
corporate lesson, literary quiz, interdisciplinary con-
nections, lyric poetry.
The article describes the possibilities of а practical ap-
plication of gaming technologies at literature lessons 
in senior school. It also defines the functions of game-
based learning literature and reveals a problem in the 
methodology of the organization of controlling games 
at school. Based on a corporate lesson in the 11th form 
on the topic «Poetry of the Silver Age», the article 
shows the types of game tasks, methodical recommen-
dations for their use in teaching literature in school.

Технологии обучения литературе, контролирующая 
игра, обобщающий урок, литературная викторина, 
межпредметные связи, лирическая поэзия. 
В статье описаны возможности практического при-
менения игровых технологий на уроках литературы в 
старших классах. Определены функции игрового об-
учения литературе и выявлена проблема в методике 
проведения контролирующих игр в школе. На приме-
ре обобщающего урока в 11 классе по теме «Поэзия Се-
ребряного века» представлены типы игровых заданий, 
даны методические рекомендации по их использова-
нию в практике преподавания литературы в школе.

С
овременная образовательная ситуация 
требует от учителя широкого использо-
вания активных форм обучения. Дан-

ное требование ФГОС II поколения способству-
ет реализации системно-деятельностного под-
хода. Особое место среди педагогических тех-
нологий, активизирующих процесс изучения ли-
тературы в школе, занимают игровые техноло-
гии: в силу психологических и возрастных осо-
бенностей детей игра является для них наибо-
лее органическим и естественным состоянием. 
Своеобразной методической аксиомой, не тре-
бующей доказательств, стало следующее поло-
жение: в игровых ситуациях любой учебный ма-
териал усваивается значительно эффективней. 
Кроме того, умелое использование игровых тех-
нологий в процессе обучения способствует фор-
мированию коммуникативных, регулятивных и 
познавательных универсальных учебных дей-
ствий школьников, а также создает положитель-
ный эмоциональный фон урока.

Психолого-педагогическим, национальным, 
методическим основам игр посвящены труды 

Ю.П. Азарова [Азаров, 1973], Н.П. Аникеевой 
[Аникеева, 1987], Л.С. Выготского [Выготский, 
1966], Н.В. Гараниной [Гаранина, 2014], А.Н. Леон-
тьева [Леонтьев, 1983], С.Ф. Занько [Занько, 
1992], Е.М. Минкина [Минкин, 1983], Б.П. Никити-
на [Никитин, 1990], П.И. Пидкасистого, Ж.С. Хай-
дарова [Пидкасистый, Хайдаров, 1996], Г.К. Се-
левко [Селевко, 1998], Н.В. Самоукиной [Само-
укина, 1996], А.С. Спиваковской [Спиваковская, 
1981], С.А. Шмакова [Шмаков, 1994], Д.Б. Элько-
нина [Эльконин, 1999], М.Г. Яновской [Яновская, 
1974] и др. Учеными определены функции игры, 
ее значение в развитии ребенка, представлены 
классификации игровых технологий. Возмож-
ности педагогических игр на уроках литературы 
описаны в работах Р.И. Альбетковой [Альбеткова 
и др., 1991], Т.Г. Кучиной, Е.М. Болдыревой [Ку-
чина, Болдырева, 1998], Е.В. Карсаловой, А.В. Ле-
денева, Ю.М. Шаповаловой [Карсалова и др., 
1996] и др. Анализ методических периодиче-
ских изданий («Литература в школе», «Литера-
тура») доказывает популярность игровых техно-
логий у педагогов-словесников. Однако возмож-
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ности игры на уроках литературы представлены 
в основном на примере занятий в 5–6 классах. 
В старшей школе методической наукой описан 
только контролирующий тип учебных игр (с пре-
обладанием викторинных заданий, однообраз-
ных по своей сути: определение автора и про-
изведения по фрагменту, литературного героя 
по его описанию и т.п.), а также игра осмыслена 
как технология внеклассной работы (наиболее 
востребованы такие формы, как урок-концерт, 
урок-спектакль, урок-квест, литературная гости-
ная, «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», 
«Своя игра» и др.). Весь развивающий, творче-
ский, познавательный потенциал игровых тех-
нологий на уроках литературы в старших клас-
сах современной методической наукой до кон-
ца не раскрыт. Данная тема не теряет актуаль-
ность, что позволяет нам представить варианты 
использования приемов и форм игрового обуче-
ния литературе в старшей школе.

Приведем примеры заданий, используе-
мых в процессе контролирующей игры в 11 
классе (рассчитана на 2 часа). Как отмечалось 
выше, основной проблемой проведения обоб-
щающих уроков с использованием игровых 
технологий является однообразие заданий: 
чаще всего учителя-практики предпочитают 
вопросно-ответную форму викторины, тести-
рование, реже разгадывание кроссворда. На 
примере рекомендаций к проведению урока-
обобщения по теме «Серебряный век русской 
поэзии» покажем, как можно использовать 
многообразие игровых интеллектуальных за-
даний, а также интеграцию с другими учебны-
ми предметами. Занятие проходит в виде ли-
тературного турнира, предполагающего рабо-
ту в малых группах. Деление старшеклассников 
по группам традиционно в массовой практике 
проходит в произвольном порядке (ученики по 
желанию объединяются в группы), однако мы 
предлагаем в этом случае использовать игро-
вой прием: учащиеся получают карточки с име-
нами литературных героев (как вариант мож-
но использовать цитаты или афоризмы). Зада-
ча учащихся – объединиться в группы по произ-
ведениям (например, ученики, которые полу-

чили карточки с именами Митрофан, Стародум, 
Правдин, Кутейкин, Еремеевна, должны найти 
друг друга, объединиться в группу и назвать ав-
тора и произведение – Д.И. Фонвизин «Недо-
росль»). Далее ученики придумывают назва-
ние своей группы, связанное с произведением 
или творчеством автора. На этапе распределе-
ния учащихся в группы возможно использова-
ние и межпредметных связей: литература –
русский язык, литература – история. Так, уче-
ники получают карточки со словами на опре-
деленную орфограмму и должны объединить-
ся по этому принципу или вспоминают, в каких 
произведениях описаны исторические события 
и люди, указанные на карточке. Учитель в прак-
тике может использовать различные вариан-
ты деления учеников на группы в зависимости 
от целевых установок урока. На обобщающем 
занятии по поэзии Серебряного века целесоо-
бразным будет предложить ученикам «разо-
рванные» на строки программные стихотворе-
ния поэтов, объединение в группы и будет про-
цессом восстановления поэтического текста.

Игра включает последовательное выполне-
ние нескольких заданий.

1. Конкурс «Портретная галерея». Школьни-
кам необходимо узнать поэта Серебряного века 
по его изображению. Ученики могут получить 
дополнительные баллы, если назовут художни-
ков или вспомнят факты из истории портрета.

2. Конкурс «Что в имени тебе моем?». Уча-
щимся даны настоящие имена поэтов Серебря-
ного века, необходимо вспомнить их псевдо-
нимы (например, Кириенко – Волошин, Горен-
ко – Ахматова, Лотарев – Игорь Северянин, Буга-
ев – Андрей Белый и т.д.).

3. Конкурс «Географический». Школьникам 
предстоит вспомнить, с именем какого поэта 
связано то или иное географическое название 
(например, Елабуга – Марина Цветаева, озе-
ро Чад – Николай Гумилев, Шахматово – Алек-
сандр Блок, Багдади – Владимир Маяковский, 
Эстония – Игорь Северянин и т.д.). Когда учени-
ки будут озвучивать свои ответы, педагог мо-
жет визуализировать учебный материал с по-
мощью ИКТ.
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4. Конкурс «Биографический». Ученикам 
предстоит выполнить роль редакторов литера-
турной энциклопедии и исправить фактические 
ошибки в биографиях поэтов Серебряного века. 
Рекомендуем дать группам биографические 
тексты разных поэтов, чтобы на этапе озвучи-
вания итогов работы происходили повторение 
и обобщение большего объема учебного ма-
териала. Можно предложить старшеклассни-
кам добавить важные факты творческой био-
графии, которые отсутствуют в тексте. В этом 
случае ученики решают и стилистическую зада-
чу – сохранение научно-популярного стиля из-
ложения материала. В составлении биографи-
ческих текстов рекомендуем использовать ма-
териалы энциклопедии «Русская литература. Ч. 
2. xx век» издательства «Аванта+» [Энциклопе-
дия для детей, 2002].

5. Конкурс «Четвертое лишнее». Данный тип 
заданий эффективен для повторения теоретико-
литературных понятий и способствует разви-
тию логического мышления школьников. Им 
необходимо найти в каждой цепочке терми-
нов «четвертый лишний» и объяснить свой вы-
бор (например, футуризм – классицизм – акме-
изм – символизм; неологизм – эпитет – сравне-
ние – метафора и др.).

6. Конкурс «Литературные пародии». Школь-
никам даны пародии на творчество поэтов Сере-
бряного века (рекомендуем пародии на стихот-
ворения В. Маяковского, А. Ахматовой, Н. Гуми-
лева, С. Есенина, М. Цветаевой, И. Северянина 
из сборника «Парнас дыбом» [Паперная и др., 
1990]), ученикам необходимо назвать пароди-
руемого автора и обосновать свой ответ (учите-
лем оцениваются глубина и убедительность аргу-
ментов). В качестве домашнего задания учитель 
может предложить школьникам попробовать 
себя в роли поэтов-пародистов (подобное твор-
ческое задание не носит обязательный характер, 
может быть выполнено по желанию учащихся). 

7. Конкурс чтецов. Обобщающий урок изу-
чения лирических текстов не исключает важной 
для данной родовой принадлежности произве-
дений эмоциональной составляющей. Считаем, 
что уместным завершением занятия будет мини-

конкурс чтецов: представитель от каждой группы 
читает наизусть стихотворение поэта Серебряно-
го века (задание связано с домашней подготов-
кой). При оценивании выступления педагог (или 
жюри, или ученики других групп) может руко-
водствоваться следующими критериями вырази-
тельного чтения: технически поставленная речь 
(громкость, четкость и т.д.); эмоциональность (но 
без излишней жестикуляции); интонационное бо-
гатство (интонация должна быть уместной); вер-
ная расстановка пауз, логических ударений; пра-
вильное произношение слов и постановка ударе-
ний; адекватная передача идеи произведения.

Представленные типы заданий литератур-
ного турнира возможны как на этапе обобще-
ния учебного материала, так и в качестве фор-
мы актуализации ранее полученных знаний в 
преддверии изучения определенной моногра-
фической темы историко-литературного курса. 
Данная литературная игра была апробирована 
на интерактивной площадке в рамках городско-
го форума интеллектуально одаренных детей 
«Созвездие Сосновоборска», а также во время 
олимпиадных предметных погружений старше-
классников. Помимо активизации мыслитель-
ной деятельности школьников, предложенные 
игровые задания способствуют развитию логи-
ки, творческих способностей, учат коммуника-
ции в группе, за счет интегрированных связей 
с другими предметами обеспечивают создание 
целостной картины мира старшеклассника.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В СИСТЕМЕ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

EDUCATIONAL RESEARCH QUALITY MANAGEMENT
IN HIGHER EDUCATION

В.А. Адольф           V.A. Adolf

Educational search, methodological competence, 
educational research, researching teacher.
The relevance of the study is caused by position-
ing science and education as a socially signifi-
cant benefit and property of the personality. In 
this regard, the improvement of the quality of 
educational researches, that have acquired an 
interdisciplinary nature, is claimed. One of the 
tools to manage the quality of an educational re-
search is a formed methodological competence 
of a researching teacher on the basis of their 
preparation to arrange an educational research. 
The article examines an educational search as 
an integrated, multidisciplinary phenomenon 
of modern science and reveals the concept of 
«methodological competence» of a research-
ing teacher, substantiates the necessity of a re-
searching teacher,s readiness to prove an effec-
tive evidence-based research.

Педагогический поиск, методологическая компетент-
ность, научно-педагогическое исследование, педагог-
исследователь.
Актуальность исследования обусловлена позициониро-
ванием науки и образования как социального значимо-
го блага и достояния личности. В этой связи востребова-
но повышение качества педагогических исследований, 
которые приобрели междисциплинарный характер. Од-
ним из механизмов управления качеством педагогиче-
ских исследований является сформированная методо-
логическая компетентность педагога-исследователя на 
основе его подготовки к организации педагогического 
поиска. В статье педагогический поиск рассматривается
как интегрированный, междисциплинарный феномен 
современной науки, раскрывается понятие «методо-
логическая компетентность» педагога-исследователя, 
обосновывается необходимость готовности педагога-
исследователя к обоснованию результативного поиска 
доказательной базы исследования. 

Р
езультаты изучения проблемы науки и об-
разования, профессионального образова-
ния, участия в работе диссертационных 

советов по педагогическим наукам позволяют 
проявить некоторую смелость и высказать свою 
позицию по вопросам обеспечения качества ис-
следования в сфере образования. Да, бесспор-
но, наука представляет собой развивающееся 
знание и ее развитие носит неравномерный ха-
рактер. Движущими силами данного развития 
выступают противоречия. Научное знание ха-
рактеризуется уровневой неоднородностью (по-
нятия, законы, факты, принципы, теории и др.), 
причем каждый вид знания выполняет опреде-
ленную функцию. Все это относится к исследова-
нию объекта науки. 

Для рассмотрения состава и структуры пе-
дагогического (дидактического) знания необхо-
димо провести методологический анализ совре-
менных педагогических исследований [Адольф, 
2013; 2015; Адольф, Степанова, 2011]. Исследо-
вания многих ученых (В.В. Краевский, А.М. Но-
виков, В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин и др.) 
сформировали у научно-педагогического сооб-
щества понимание, что «педагогическое иссле-
дование» является многоплановым, развива-
ется в определенной логике и требует понима-
ния следующих позиций: идея, проблема, объ-
ект, предмет, цель, гипотеза, задачи исследова-
ния. В них определены качественные характери-
стики и показатели результативности педагоги-
ческого исследования: научная новизна, теоре-
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тическая и практическая значимость. Все это по-
зволяет предположить, что педагогическим со-
обществом осознается проблема множествен-
ности, вариативности педагогического знания 
(подходов, способов, терминов, авторских вер-
сий и т.п., которые носят вероятностный харак-
тер и затрудняют его осознание). При этом сле-
дует признать то, что результаты многих концеп-
ций, теорий не достигают своей цели по причи-
не низкой методологической культуры (грамот-
ности, компетентности) исследователя. 

Неразработанность вопросов, связанных с 
тем, как будет мотивировать себя обучающийся 
вуза к усвоению знаний, какие конкретные виды 
(приемы) деятельности он может использовать, 
как он сможет оценить результат своей деятель-
ности, актуализирует данную проблему [Коржу-
ев, Сергеева, 2015; Адольф, Степанова, 2009]. 
Обсуждая ее, определим в качестве отправной 
точки то, что окружающий мир включает различ-
ные педагогические феномены и процессы и что 
педагогические средства способствуют их реа-
лизации в жизни. Новые задачи практики об-
разования (не имеющие прямых аналогов) по-
зволяют осуществить инновационную деятель-
ность, направленную на реализацию резуль-
татов законченных научных исследований, ко-
торые призваны обеспечить получение нового 
социально-образовательного эффекта [Адольф, 
Степанова, 2009; 2013]. Исследование, в основе 
которого лежит педагогический поиск, призва-
но не только найти ответы на вопросы образо-
вательной практики, но и определить, выявить, 
обозначить перспективы для их использования 
в теории. Например, что следует сделать для 
того, чтобы у человека в педагогическом взаи-
модействии формировались компетенции (зна-
ния, умения, навыки), личные и профессиональ-
ные качества и какие методы, методики и техно-
логии обучения следует для этого использовать.

Для поиска ответа на данный вопрос необхо-
дим не организационный, а профессионально-
педагогический (научно-педагогический) под-
ход, в основу которого положен педагогиче-
ский поиск как некий феномен современной на-
уки. Так, сформированная у исследователя го-

товность к научному поиску позволит ему ина-
че (креативно, хотелось бы творчески) взгля-
нуть на изучаемую проблему практики обра-
зования, и это будет диктовать ему разумные, 
продуктивные, креативные формы поисково-
образовательной когерентности. Однако по-
нимание педагогического поиска как просто 
способности к применению знания, умения в 
научно-образовательной «живой – деятельност-
ной» среде является упрощенной. Наличие по-
требности в поиске (исследовательской компе-
тентности, познавательной активности, методо-
логической рефлексии) совершенно необходи-
мо для работы любого уважающего себя про-
фессионала. При этом мы не подвержены и со-
блазну объяснять уже известные факты, выдви-
гать некоторые гипотезы, которые в большей 
степени носят прагматический или вероятност-
ный характер. Какова их природа? Да, правиль-
ная постановка проблемы, удачно сформулиро-
ванная гипотеза фиксируют ситуацию, то есть от-
ражают нечто неизвестное об объекте. 

Гипотеза (единичная, частная, общая) стро-
ится как озарение, догадка, как процесс гене-
рации или по аналогии. Огромную роль здесь 
играют интуиция, опыт, талант исследователя, 
принадлежность к научной школе. Нет никакой 
гарантии в том, что удачно сформулированная 
гипотеза найдет свое подтверждение. Напри-
мер, гипотеза представляется и как этап иссле-
довательской деятельности, и как определен-
ным образом структурированный ее атрибут, и 
как логический конструкт, проявляемый в содер-
жательном поле педагогического поиска. 

Каким требованиям должна удовлетво-
рять выдвинутая гипотеза? Решение этой зада-
чи – необходимое, но недостаточное условие 
«практико-исследовательского» подхода, по-
скольку у практикующего исследователя может 
быть не сформировано исследовательское, по-
исковое, творческое отношение к получаемой 
информации. Например, когда при доказатель-
стве гипотезы через организацию когерентной 
деятельности используется интеллектуальный
потенциал исследователя, тогда результат дости-
гается оптимальным (практически линейным)
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путем. Если же гипотеза подтверждается за счет 
организации творческой деятельности, то про-
цесс ее доказательства носит нелинейный ха-
рактер. Появляются и другие формулировки ги-
потезы, что приводит к иным результатам, ра-
нее не прогнозируемым, а ранее предполагае-
мый результат, как правило, приобретает совсем 
другой смысл. Конечно, сама гипотеза может 
быть и не проверена, делается только логико-
математический или качественный вывод на 
ее основе. Экспериментально проверяются не 
сами гипотезы, а следствия, которые из них вы-
текают. В этом смысле из выдвинутого исследо-
вателем противоречия между сущим и долж-
ным, между необходимым и действительным 
возникает проблема. 

Авторский замысел на стадии эскиза, взгля-
да на проблему крупным планом переходит 
на уровень структурированного концента, ког-
да исследуемое явление получает логически за-
вершенный вид и самостоятельное содержа-
тельное наполнение, которое автор в состоя-
нии обоснованно и аргументированно защи-
тить. Особую значимость приобретают такие по-
нятия, как проблемная ситуация – осознание 
педагогом-исследователем существования той 
или иной проблемы, обусловленной состоянием 
его психологически-эмоциональной напряжен-
ности и творческой активности, и проблематика – 
сплетение, множество проблем, которые связаны 
с общей проблемой и обнаруживаются (в резуль-
тате поиска) педагогом-исследователем в научно-
педагогической теории или практике. Результат 
теоретического поиска предполагает лишь отсро-
ченную, опосредованную вертификацию замыс-
ла исследования. Особая роль принадлежит уме-
ниям всестороннего, глубокого осмысления, ана-
лиза, методологической рефлексии исследова-
телем полученных результатов и методов их по-
лучения. Результаты педагогического экспери-
мента могут вносить в этот замысел коррекцию, 
инициируя поправочные процедуры и повтор-
ное осмысление результатов реализации замыс-
ла. Применение инверсии к полученным резуль-
татам обеспечивало бы им достоверность, значи-
мость, а возможно, и тиражируемость. 

В состав нового знания входят: фактуальное 
знание (понятия, факты, гипотезы и др.), концеп-
туальное (законы, закономерности, принципы, 
теории, концепции) и прикладное знание. В рам-
ках концептуальных границ данного знания опре-
деляется его нормативная функция. Таким обра-
зом, в основу педагогического исследования мо-
жет быть положена тринитарная методология, 
которая в большей степени носит вероятностный 
характер. Смысловой контекст заключается в 
том, как исследователь умеет анализировать ту 
или иную педагогическую идею, концепцию, ме-
тодику и технологию и выявлять ее основы. Педа-
гогический контекст исследования заключается 
в том, как использовать полученные результаты 
для объяснения полученных ранее фактов, для 
предсказания, прогнозирования новых явлений 
и событий, для проектирования нового содер-
жания образования. Отправной точкой для этого 
(«образование через научные исследования») яв-
ляется то, что необходимо научиться самому, на-
учить другого использовать результаты научных 
исследований в качестве методик обучения. 

Операционализация научных исследова-
ний становится важным аспектом формирова-
ния готовности у педагога-исследователя осу-
ществлять самостоятельный педагогический по-
иск. Требуется вывести на первый план субъек-
тивные компоненты культуры профессиональ-
ного труда специалиста – чувственные, образ-
ные знания, индивидуальные способности, ми-
ровоззрение. Полученные исследовательские 
факты, объясняемые теорией, образуют область 
ее применения. Факты, расходящиеся с вывода-
ми теории, являются основой для выдвижения 
новых гипотез, которые образуют более общую 
теорию. При этом педагогическим теориям при-
суща нормативная, конструктивно-техническая 
функция как регулятивное знание (В.В. Краев-
ский). Из всего сказанного выше следует, что 
наполнение педагогического знания данными 
контекстами есть довольно длительная позна-
вательная деятельность, что позволяют сделать 
первый вывод – опровержение научного знания 
(предположения, гипотезы), отказ от него может 
быть сделан на любом этапе его развития.
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Представим авторское понимание фено-
мена «педагогический поиск». С нашей точки 
зрения, как процесс он представляет научный 
и практический интерес. В первом приближе-
нии он может быть определен как целенаправ-
ленная деятельность ученого-педагога (прак-
тика, педагога-исследователя, исследователя-
педагога), результатом которой является при-
ращение (Дельта-приращение) в педагогиче-
ском знании, а также в формах его описания и 
представления, структурирования и перспекти-
вах его развития. Переход от незнания к знанию, 
от знания простого к знанию сложному, от зна-
ния предметного к знанию межпредметному, от 
знания неполного, незавершенного, не до кон-
ца осознанного и недостаточно четко оформлен-
ного к знанию более высокой полноты, целост-
ному, логически и структурно содержательно за-
вершенному (от бессознательной некомпетент-
ности, сознательной некомпетентности к созна-
тельной компетентности) – когнитивный кон-
текст педагогического поиска. При этом прояв-
ляется нелинейный характер зависимости меж-
ду приращением полученного в процессе поис-
ка научного знания и затраченными на это ма-
териальными и другими затратами, в том чис-
ле и временными. Данная зависимость обуслов-
лена еще и тем, что педагогический поиск есть 
процесс со сложным комплексом не связанных 
между собой внешних и внутренних структур, 
движущих идей и противоречий, системой об-
ратных связей и другим. Логический контекст 
педагогического поиска может быть представ-
лен следующими этапами деятельности иссле-
дователя: мотивационного, целеполагания, це-
левыполнения, рефлексии полученных резуль-
татов. Мотивационный этап позволяет исследо-
вателю осознать выявленные им противоречия 
(теоретического и практического характера) из 
педагогической действительности, оценить зна-
чимость проблемы исследования и осуществить 
их корректировку. Множественность педагоги-
ческого знания, т.е. реально имеющая место си-
туация, когда одни и те же «по названию» суж-
дения и подходы имеют различную смысловую 
и содержательную интерпретацию и наполне-

ние, может стать исследовательским стимулом 
для приведения описанного многообразия к об-
щему знаменателю. Этапы целеполагания, целе-
выполнения и методологическая рефлексия по-
зволяют выстроить последовательность поиско-
вой деятельности исследователя от целей и за-
дач до апробации полученных результатов, их 
осмысления и коррекции исходных посылок (та-
кая цепочка не единственная и может носить не-
линейный характер).

К разделу «логика в педагогических иссле-
дованиях» следует отнести доказательства и 
обоснование педагогических утверждений, воз-
можности применения методов анализа и син-
теза, индукции и дедукции, обобщения и срав-
нения, аналогии, объяснения, мысленного мо-
делирования и мысленного эксперимента, про-
гнозирования и предсказания. Состояние иссле-
дователя, которое обозначается как «когнитив-
ный диссонанс», «психологический тупик» при 
педагогическом поиске особо актуально с точ-
ки зрения безболезненного для психики и здо-
ровья исследовательского выхода. 

Психологический контекст педагогическо-
го поиска проявляется через «творческую неу-
спокоенность исследователя», «эмоциональную 
заряженность исследователя», «стратегию са-
моразвития исследователя» [Адольф, Степано-
ва, 2013]. При этом психологическая поддержка 
исследователя может выступать как способ пре-
дотвращения профессионального выгорания, как 
обращение к диалогу с коллегами, с педагогиче-
ским сообществом, как механизм (инструмент) 
поиска новых идей и подходов для решения вы-
явленных противоречий. Приобщение исследо-
вателя к опыту предшественников, творческо-
му его осмыслению, проектированию результа-
тов, полученных ранее, на современность, опре-
деляет праксеологический контекст педагоги-
ческого поиска. Второй вывод – педагогический 
поиск позволяет формировать у исследователя 
те или иные знания, умения, стратегии деятель-
ности, качества личности, и в процессе данно-
го поиска автор конструирует технологию, мето-
дику, систему педагогической поддержки или со-
провождения деятельности обучающегося инди-
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вида. Исследователь должен быть готов, отвечать 
за полученные результаты. Понимание педаго-
гической действительности позволяет педагогу-
исследователю сформировать у себя знание о не-
знании. Все это более корректно можно обозна-
чить как определенный уровень методологиче-
ской компетентности педагога-исследователя.

Обозначим это в виде нижеследующих                   
тезисов:

– умение педагогом-исследователем апел-
лировать к различным контекстам наблюдений 
образовательной действительности, уметь по-
нимать и осознавать различия в двух областях 
педагогического знания – феноменологическо-
го и сущностного;

– аргументированное обоснование тези-
са «педагогический поиск – искусство возмож-
ного», что определяет стремление педагога-
исследователя как можно более полно, вдумчи-
во и конкретно выявлять обозначать и обосновы-
вать совокупность условий приращения знания;

– умение в различных педагогических под-
ходах, применяемых к описанию некоторого 
условия, явления, находить содержательное и 
смысловое общее начало;

– умение находить сущностное различие в 
том, что традиционно кажется тождественным, 
что выражается в аргументированной реализации 
принципа единства симметрии и асимметрии;

– умение оценить степень достоверности, 
обоснованности собственного педагогического 
замысла, авторской методики;

– соблюдение критериев логической стро-
гости и последовательности, предполагающих 
недопущение неаргументированных выводов и 
обобщений, необоснованных доказательств и 
утверждений, а также поспешного перехода от 
утверждения к результатам исследования;

– умение отложить в сторону результат, а за-
тем вновь вернуться к нему, вторично пройдя ту 
логическую «цепочку», которая к этому резуль-
тату привела первоначально;

– умение выявить «ложные корреляции» – 
такие ситуации, когда обоснованная теоретиче-
ски и подтвержденная практически та или иная 
связь между педагогическими явлениями или 

объектами не обладает должной степенью до-
стоверности, значимости, полноты и общности. 

Методологическую компетентность можно 
представить в виде следующего высказывания: 
я делаю это, и именно так, поскольку знаю – это 
наиболее правильно, рационально и результа-
тивно в данном случае и приведет к обозначен-
ным результатам в заданных условиях. 

Приведенные рассуждения позволяют 
утверждать, что для осуществления педагоги-
ческого поиска у педагога-исследователя дол-
жен быть сформирован целый комплекс сложно 
структурированных, междисциплинарных зна-
ний, умений, компетенций высокого уровня, та-
ких как умения многоракурсного, многоаспект-
ного, разнопланового рассмотрения и анализа 
педагогического исследования, анализа различ-
ных точек зрения на его структуры, функции от-
дельных элементов, связи между ними; поиско-
вые умения (анализ, эвристический синтез, обоб-
щение, ассоциация, симметрия, абстрагирование 
и пр.). Необходимо рассматривать педагогиче-
ское познание как «игру» (желательно, чтобы она 
была не только воображаемой) исследователя с 
окружающим миром, с педагогической действи-
тельностью. Погруженность в поиск связывает ис-
следователя с системой жизненных ценностей,
тем самым обеспечивая ему личностную и про-
фессиональную самореализацию, что позволя-
ет ему позиционировать свой исследовательский 
замысел и результат в научное сообщество.

Третий вывод – возрастание роли коллек-
тивного педагогического поиска, поскольку мас-
штаб проблем таков, что осилить их решение в 
одиночку вряд ли возможно. Обучение в маги-
стратуре, особенно в аспирантуре, призвано но-
сить в меньшей степени предметный характер. 
На аспирантском этапе подготовки обязатель-
но системное представление методологическо-
го знания. Науковедческий контекст коллектив-
ного поиска связан с кумулятивным эффектом с 
использованием коллективных стратегий поис-
ка и коллективного прогнозирования и проек-
тирования его этапов. Необходимо организовы-
вать переговорные площадки, на которых с раз-
ных позиций на основе тринитарной методоло-
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гии будут обсуждаться выдвигаемые идеи, про-
блемы, гипотезы и результаты исследования. 
Неформальное общение по различным вопро-
сам значительно повысит методологическую 
компетентность аспиранта, что обеспечит каче-
ство его подготовки. Конечно, идея коллектив-
ного поиска создает и много проблем, напри-
мер, как соизмерить затраты при продуктив-
ной кооперации исследовательских усилий. Ча-
сто возникает и проблема приоритета, выявле-
ния и обозначения степени участия и значимо-
сти вклада в общий результат отдельных участ-
ников и малых групп большого коллектива ис-
следователей. Системное обращение таких кол-
лективов, групп к философским основаниям пе-
дагогики, дидактике, к социальной детермина-
ции научного познания, к современным когни-
тивным концепциям знания и процесса его до-
бывания позволяет связать в единое целое пси-
хологию, философию, теорию информации, тео-
рию систем и ряд других отраслей знания. Струк-
турирование и перевод в дидактический формат 
знания о процессе восприятия информации, ее 
переработки и встраивания в имеющуюся сово-
купность знаний (профессиональные, учебно-
профессиональные задачи), представлений по-
зволяет педагогу-исследователю найти нестан-
дартный, неоднозначный ответ на вопрос, воз-
никающий в процессе поиска и решения научно-
профессиональной задачи, тем самым обеспе-
чивая качество педагогических исследований 
[Адольф, Яковлева, 2016]. Общий вывод: опи-
сывая управление исследованием, мы ясно осо-
знаем, что современная педагогическая наука 
(особенно дидактика) пока еще не имеет доста-
точной, полной теоретической базы для обеспе-
чения продуктивной научно-исследовательской 
деятельности. Необходимы междисциплинар-
ные знания, основанные на знаниях физиоло-
гических, психологических механизмов мысли-
тельной деятельности, т.е. знания, которые ока-
зываются востребованными в процессе приня-
тия решения, разрешения противоречия, выч-
ленения из проблемной ситуации полноценной 
научной идеи и проблемы. Проявляя методо-
логическую компетентность через публикацию 

статей в журналах, выступления на конферен-
циях и семинарах, профессиональную деятель-
ность, педагог-исследователь формирует дове-
рие к себе и к результатам своего исследования, 
тем самым обеспечивая им востребованность и 
обоснованность [Адольф, 2016].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ВУЗА 
КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ 
САМООБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ

HIGH SCHOOL INFORMATION EDUCATIONAL 
ENVIRONMENT AS A MEANS OF DEVELOPING STUDENTS

,
 

SELF-EDUCATION CULTURE

Е.В. Бабич               E.V. Babich

Information educational environment, electronic edu-
cational resource, BlackBoard, competency-based ap-
proach, competency, competence, geometric-graphic 
disciplines, technical education.
The article discusses the possibility of using the infor-
mation educational environment of high school as a 
means of developing students, self-education culture 
in the process of their studying the subjects of a geo-
metric-graphic course. The article presents the struc-
ture of the information educational environment and 
describes a method for the use of one of the compo-
nents of this structure that is electronic educational 
resources in the organization of independent work of 
students based on the example of BlackBoard.

Информационная образовательная среда, элек-
тронный образовательный ресурс, BlackBoard, 
компетентностный подход, компетентность, 
компетенция, геометро-графические дисципли-
ны, техничес-кое образование.
В статье рассматриваются возможности информа-
ционной образовательной среды вуза как средства 
воспитания культуры самообразования студентов 
при изучении дисциплин геометро-графического 
цикла. Изучена структура информационной обра-
зовательной среды, и описан способ использова-
ния электронных образовательных ресурсов в орга-
низации самостоятельной работы студентов на при-
мере BlackBoard. 

В современном обществе востребованы гра-
мотные и компетентные специалисты, спо-
собные к дальнейшему профессионально-

му и личностному развитию и самосовершенство-
ванию на протяжении всей жизни. В связи с этим 
становится насущной задача воспитания самостоя-
тельности личности в образовательной деятельнос-
ти – формирование культуры самообразования. 

Информационное общество требует от вы-
пускников вузов глубоких общенаучных и профес-
сиональных знаний, устойчивых навыков и уме-
ний, готовности к творческому, самостоятельному 
пополнению своих знаний. Таким образом, про-
блема формирования культуры самообразования 
становится особенно актуальной в связи с необ-
ходимостью овладения будущими специалиста-
ми навыками самостоятельного получения соот-
ветствующих знаний и поисковыми навыками для 
постоянного повышения уровня своей профессио-

нальной компетентности. Профессиональные тре-
бования к уровню образования выпускника вуза 
достаточно высоки: будущий специалист должен 
не только иметь определенную сумму знаний, 
умений, владеть синтезом общекультурных, про-
фессиональных и специальных компетенций, но 
и осуществлять профессиональное самообразо-
вание и личностный рост, проектировать дальней-
ший образовательный маршрут и профессиональ-
ную карьеру.

Самообразование – это целенаправленная 
познавательная деятельность, управляемая самой 
личностью для приобретения системных знаний в 
какой-либо области науки, техники, культуры, по-
литической жизни и т.п.

По словам С.И. Ожегова, «самообразование –
это приобретение знаний путем самостоятельных 
занятий без помощи преподавателя» [Ожегов, 
Шведова, 1999]. Студенту работа по самообразо-
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ванию позволяет пополнять и конкретизировать 
свои знания, осуществлять глубокий и детальный 
анализ возникающих в процессе изучения задан-
ного материала вопросов и ситуаций.

Формирование самообразовательной компе-
тентности будущих специалистов во многом зави-
сит от качественного применения современных 
образовательных технологий в организации само-
стоятельной работы студентов, обеспечивающих 
их готовность к непрерывному самообразованию, 
продуктивной, творческой деятельности. 

Состояние современного российского обще-
ства, процессы, протекающие в политической, эко-
номической и духовной жизни государства, по-
буждают по-новому взглянуть на проблемы раз-
вития интеллектуального и творческого потенци-
ала личности студентов в вузах. Сейчас все более 
акцентируется внимание на потребности в про-
фессионалах нового типа, способных к функцио-
нированию и самореализации в новых социально-
экономических условиях, в специалистах, соче-
тающих в себе высокий уровень культуры, обра-
зованности, профессиональной компетентности. 
Представляемые обществом требования опреде-
ляют перспективу развития личности в вузе, тре-
буют реорганизации образования, ставят задачу 
формирования личности специалиста с высоким 
уровнем профессиональной культуры.

Сущность изменений, происходящих в педа-
гогической науке, может быть определена как пе-
реход от традиционных форм образования к инно-
вационным, которые направлены на обучение бу-
дущего специалиста технологиям самообразова-
ния, позволяющим ему осуществлять непрерыв-
ное профессиональное и личностное развитие.

Педагогическая организация деятельности 
студентов с целью формирования культуры само-
образования предполагает взаимодействие двух 
сторон образовательного процесса: студента и 
преподавателя, основная задача которого должна 
сводиться не к изложению готовых знаний, а к ор-
ганизации активной учебно-познавательной дея-
тельности студентов, к широкому использованию 
резервов самостоятельной работы, на которую 
в учебных планах отводится не менее 50 % всего 
учебного времени. 

В качестве дидактической основы организа-
ции самообразовательной деятельности студен-
тов возможно рассматривать информационную 
образовательную среду вуза, включающую в себя 
образовательные ресурсы, в том числе и электрон-
ные, а также ресурсы сети Интернет.

Студенты активно пользуются новейшими 
информационно-коммуникационными и образова-
тельными технологиями, при этом приобретают на-
выки активизации познавательной активности, раз-
вивая способность осмысливать и трансформиро-
вать учебную ситуацию в целях самообразования. 

Применение информационных технологий во 
всех сферах жизни и деятельности человека тре-
бует от системы высшего образования идти сона-
правленно по пути создания информационных об-
разовательных сред вузов. 

Образовательный процесс современного вуза 
сложно представить без применения широкого 
спектра информационных ресурсов, без развития 
умений обработки и представления информации, 
без знания средств и методов быстрого и каче-
ственного поиска полезной информации при под-
готовке к семинарским и практическим занятиям, 
а также при написании различного рода контроль-
ных и реферативных работ. 

Семантический разбор понятия «информа-
ционная образовательная среда» позволяет выде-
лить из его состава две составляющие среды: ин-
формационную и образовательную. При этом на 
стыке данных сред образуется новая интегратив-
ная среда, в которой потребность образования и 
самообразования в информации удовлетворяется 
за счет ресурсов информационной среды.

Теория средового подхода в образовании раз-
работана в 90-е годы прошлого века доктором пе-
дагогических наук Ю.С. Мануйловым. Средовой 
подход представляет собой организацию осущест-
вляемого через специально формируемую сре-
ду управления процессом формирования и разви-
тия обучающегося [Мануйлов, 2002]. В теории сре-
дового подхода под средой понимается не про-
сто абсолютно все, что окружает человека. Сфор-
мированная образовательная среда предоставля-
ет обучающимся возможности что-либо иметь или 
уметь: например, иметь знания в области инже-
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нерной графики и уметь выполнять чертежи с ис-
пользованием графических редакторов и, как ре-
зультат, быть человеком, адаптированным к тре-
бованиям общества в современном мире цифро-
вых технологий и вычислительной техники.

Как отмечает Д.В. Качалов: «Средовой под-
ход обеспечивает возможности генерировать 
творческо-поисковые идеи, выстраивание обра-
за системы и процесса формирования профес-
сиональной культуры у студентов вуза, что оказы-
вает существенное влияние на профессиональное 
развитие будущего специалиста в целом» [Кача-
лов, 2011, с. 78]. Информационная образователь-
ная среда является неотъемлемой частью общей 
образовательной среды.

По мнению С.А. Назарова, информационная 
образовательная среда вуза – это «педагогическая 
система, объединяющая в себе информационные 
образовательные ресурсы, компьютерные средст-
ва обучения, средства управления образователь-
ным процессом, педагогические приемы, мето-
ды и технологии, направленные на формирова-
ние интеллектуально развитой социально значи-
мой творческой личности, обладающей необходи-
мым уровнем профессиональных знаний и компе-
тенций» [Назаров, 2006, с. 6].

Вузы, использующие информационную об-
разовательную среду, соответствующую но-
вейшим образовательным и информационно-
коммуникационным технологиям, наиболее 
успешно реализуют весь комплекс образователь-
ного и воспитательного процесса, включая:

– планирование учебного процесса;
– информационное и методическое обеспе-

чение участников образовательного процесса;
– педагогическое сопровождение самостоя-

тельной работы студентов, предусмотренной 
учебными программами;

– эффективное и оперативное консультиро-
вание и методическую помощь со стороны препо-
давателя;

– контроль выполнения студентами учебных 
заданий, предусмотренных программами курсов;

– эффективность проверки выполненных сту-
дентом заданий, включая компьютеризованные 
формы контроля;

– обеспечение студентов учебными материа-
лами;

– доступ студентов и преподавателей к              
актуальной информации об учебных пособиях и 
научной литературе, имеющейся в библиотеке 
университета или в какой-либо базе данных;

– доступ к библиотечному каталогу и базам 
данных, на которые университет имеет подписки;

– возможность использования учебно-
методических комплексов, обязательных согласно 
учебным программам курсов и имеющих как тек-
стовую составляющую, так и электронную состав-
ляющую и т.д. 

Все эти возможности доступны как непосред-
ственно в аудиториях вуза, так и удаленно посред-
ством глобальной сети Интернет.

Структура информационной образовательной 
среды не имеет жестких форм и ограничений, каж-
дый вуз формирует ее самостоятельно, в зависи-
мости от своих образовательных и воспитательных 
целей и задач. В целом можно выделить следую-
щие компоненты информационной образователь-
ной среды вуза.

1. Информационно-образовательные ре-
сурсы:

– библиотечные фонды вуза;
– компьютерные классы с доступом к Интер-

нету;
– кафедральные фонды (учебно-методи-

ческие разработки, учебные пособия и др.);
– электронные образовательные ресурсы 

(Blackboard, Moodle и др.).
2. Компьютерные средства обучения:
– компьютерная техника и ее программное 

обеспечение (КОМПАС 3D, AutoCAD);
– автоматизированная система контроля зна-

ний (АСТ, i-exam).
1. Система управления образовательным 

процессом:
– учебно-методические комплексы дисци-

плин;
– разработка и внедрение инновационных 

технологий обучения;
– организация научно-исследовательской ра-

боты студентов, участия их в научно-практических 
конференциях.
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Представленный список может быть расши-
рен или изменен. Каждый компонент информа-
ционной образовательной среды вуза представ-
ляет собой микросреду, внутри которой студенты 
могут осуществлять учебно-познавательную де-
ятельность, направленную на профессионально-
личностное саморазвитие [Остроумова, 2011]. 
Компоненты информационной образователь-
ной среды расширяют возможности преподава-
телей в части управления процессом обучения 
и самообучения с использованием, в том чис-
ле и дистанционно, учебно-методических ресур-
сов вуза, обеспечивают успешное продвижение 
в обучении студентов, в их профессионально-
личностном саморазвитии.

Рассмотрим пример использования инфор-
мационной образовательной среды (в части 
информационно-образовательных ресурсов) вуза 
в организации самостоятельной работы студентов 
на примере цикла «Графика» кафедры «проекти-
рования и эксплуатация автомобилей Уральского 
государственного университета путей сообщения.

На кафедре созданы все необходимые 
для успешного изучения дисциплин геометро-
графического цикла методические и дидактиче-
ские материалы. Наглядные пособия, модели и 
плакаты позволяют визуализировать теоретиче-
ские положения начертательной геометрии и ин-
женерной графики. С этой же целью использует-
ся мультимедийное оборудование в специально 
оснащенных аудиториях. В компьютерном классе 
есть выход в глобальную и внутривузовскую сеть и 
установленное программное обеспечение для ра-
боты в графическом редакторе «КОМПАС 3D». Регу-
лярно обновляющиеся методические рекоменда-
ции и указания к выполнению лабораторных, прак-
тических, контрольных и расчетно-графических ра-
бот используются для организации как аудитор-
ной, так и самостоятельной работы студентов. 

В организации самостоятельной работы 
студентов по изучению дисциплин геометро-
графического цикла все большую роль играют ре-
сурсы электронного образовательного ресурса 
Blackboard. По сути, Blackboard объединяет функ-
ции учебно-методического комплекса дисципли-
ны, автоматизированной системы контроля зна-

ний (наряду с внутривузовской системой тести-
рования АСТ и порталом интернет-тестирования 
i-exam), электронной библиотеки, журнала успева-
емости и посещаемости, средства общения препо-
давателей и студентов. Преимущество Blackboard 
в организации самостоятельной работы студентов 
состоит в том, что все материалы, размещенные в 
контенте, доступны студентам в любом месте и в 
любое удобное для работы время. Интерфейс про-
граммы прост и интуитивно понятен. На стартовой 
странице перечислены все области содержимого: 
от рабочей программы дисциплины до списка ис-
точников (литературы). Содержимое может быть 
представлено как текстом, так и прикрепленными 
файлами, таким образом, студенты получают до-
ступ к электронным версиям учебных и методиче-
ских пособий. 

В программе предусмотрена возможность 
двухсторонней связи: от преподавателя студен-
там – задания, от студентов преподавателю – вы-
полненные работы на проверку и рецензиро-
вание. Общение происходит на форуме группы. 
Оценки проставляются во вкладке «Центр оце-
нок», где каждый студент видит не только свои 
баллы за каждую работу, но и сумму баллов на те-
кущий день, что значительно упрощает процеду-
ру подсчета промежуточных и итоговых рейтингов 
при балльно-рейтинговой системе оценок.

Эффективность использования электронно-
го образовательного ресурса как средства органи-
зации самостоятельной работы студентов рассма-
тривается в работе Ж.А. Пьянковой и В.Б. Полуя-
нова. Для оценки эффективности самостоятельно-
го использования электронного образовательного 
ресурса Blackboard в изучении дисциплины были 
определены следующие показатели [Пьянкова, 
Полуянов. 2014]:

– регулярность посещения электронного кур-
са – «да»; 

– результативность – «изучает некоторые из 
представленных материалов в хаотичном порядке» 
или «изучает полный объем представленных мате-
риалов синхронно с изучаемыми темами курса»;

– эффективность – «системная оценка по 
упражнениям (по отдельности или средняя) не 
ниже 60 % успеваемости».
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В 2013/14 учебном году был проведен экс-
перимент по применению электронных образо-
вательных ресурсов как инструмента управле-
ния самостоятельной работой студентов при из-
учении начертательной геометрии.

По итогам семестра у экспериментальной 
группы распределение результатов более равно-
мерное, есть максимальные результаты, у кон-
трольной же основная часть студентов получили 
результаты ниже среднего и нет максимальных 
результатов. Кроме того, у экспериментальной 
группы наблюдается значительная динамика в 
течение всего периода изучения дисциплины. 
На основании представленных результатов мож-
но сделать вывод, что применение электронных 
образовательных ресурсов в организации само-
стоятельной работы студентов способствует не 
только повышению успеваемости студентов, но 
и сохранению положительной динамики в тече-
ние всего периода изучения курса, что, в свою 
очередь, приводит к более системному и осоз-
нанному характеру изучения предмета. Можно 
также утверждать, что применение электронных 
образовательных ресурсов обеспечивает пере-
ход образования в новое качество: в состояние, 
соответствующее развитию информационного 
общества и потребностям информационного об-
щества в специалистах соответствующего уров-
ня квалификации, способных к самообучению и 
саморазвитию. 

Формирование у студентов культуры само-
образования обусловлено ее целями и задача-
ми и может быть рассмотрено по компонентам, 
каждый из которых обеспечивает выполне-
ние одной задачи и способствует более эффек-
тивному решению других. Основные функции 
культуры самообразования могут быть поняты 
исходя из специфики познавательной деятель-
ности. В качестве функциональных компонен-
тов культуры самообразования могут быть вы-
делены: обучающий, воспитывающий, иссле-
довательский, информационный, самореали-
зационный. Использование электронных обра-
зовательных ресурсов направлено в основном 
на развитие обучающего компонента, но в той 
или иной мере позволяет реализовать все пе-

речисленные компоненты культуры самообра-
зования. Самообразование является аналогом 
образования. Самообразование – это процесс 
непосредственного получения студентом зна-
ний путем собственных устремлений и самим 
выбранных средств [Матюшкин, 1981]. Одним 
из таких средств являются электронные образо-
вательные ресурсы как часть информационной 
образовательной среды вуза.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 
СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 
С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

IMPROVING THE TEACHING PRACTICE OF UNDERGRADUATE 
STUDENTS USING A COMPETENCY-BASED APPROACH

З.К. Бакшеева, Н.Е. Строгова, М.С. Зайцева Z.K. Baksheeva, N.E. Strogova, M.S. Zaitseva

Teaching practice, new approaches, modeling, 
competency-based approach, internal and external 
mechanisms, contradictions, conditions of the or-
ganization.
The article discusses the need to improve the proc-
ess of the training of undergraduate students for 
teaching practice and its organization in the modern 
educational environment. The authors pay attention 
to contradictions, basic mechanisms and conditions 
for improving the teaching practice of undergraduate 
students.
The article is the first to give the reasoning of the 
mechanisms of teaching practice,s organization us-
ing a competency-based approach.

Педагогическая практика, новые подходы, модели-
рование, компетентностный подход, внешние и 
внутренние механизмы, противоречия, условия ор-
ганизации.
В статье рассматриваются необходимость совер-
шенствования процесса подготовки студентов-
бакалавров к прохождению педагогической практи-
ки и ее организация в современном образователь-
ном пространстве. Обращается внимание на про-
тиворечия, основные механизмы и условия совер-
шенствования педагогической практики студентов-
бакалавров.
Предлагаются механизмы организации педагогиче-
ской практики в условиях компетентностного подхода.

П
одготовка студентов-бакалавров по на-
правлению 44.03.01 Педагогическое об-
разование к будущей профессионально-

педагогической деятельности в современных 
условиях имеет свои специфические особенно-
сти. Первой особенностью является переход оте-
чественной системы образования на многоуров-
невую подготовку педагогических кадров в фор-
мате «бакалавриат – магистратура – аспиранту-
ра»; вторая особенность связана с ориентацией 
самих выпускников на дальнейшую профессио-
нальную деятельность не по профильной подго-
товке в вузе; третья особенность заключается в 
сочетании теоретической и практической сторон 
подготовки, где педагогическая практика высту-
пает одним из главных критериев подготовки вы-
пускников [Адольф, 2015, с. 6].

Все виды педагогической практики прово-
дятся с отрывом от аудиторных занятий и явля-
ются необходимыми для подготовки к государст-

венной аттестации, написания курсовой и вы-
пускной квалификационной работы.

Целью педагогической практики студентов-
бакалавров являются реализация своих профес-
сиональных знаний в практической деятельно-
сти, развитие навыков разработки учебного кур-
са, самостоятельного проведения учебных за-
нятий и воспитательных мероприятий, приоб-
ретение опыта организационной, культурно-
просветительской, воспитательной и исследова-
тельской работы, а также развитие творческого 
типа мышления и получение новых объективных 
научных знаний через призму педагогической де-
ятельности на практике [ФГОС ВО…, 2015].

Организация педагогической практики 
студентов-бакалавров понимается нами как упо-
рядоченная и направленная система данного про-
цесса. Упорядоченность педагогической практики 
выражается количественной информацией о ней, 
а направленность характеризует соответствие пе-
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З.К. БАКШЕЕВА, Н.Е. СТРОГОВА, М.С. ЗАЙЦЕВА. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ 
С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

дагогической практики условиям образователь-
ного пространства, куда входят, прежде всего, об-
разовательные организации разных уровней.

Так как упорядоченность системы педаго-
гической практики выше, чем упорядоченность 
образовательного пространства для прохож-
дения педагогической практики студентами-
бакалаврами в образовательной организации, то 
для поддержания оптимального функциониро-
вания педагогической практики как системы не-
обходимы специальные механизмы педагогиче-
ской практики, позволяющие сохранять и совер-
шенствовать заданную организацию педагогиче-
ской практики в данных реальных, воздействую-
щих на нее условиях образовательного простран-
ства (иногда не совсем упорядоченных).

Организация придает педагогической прак-
тике вид внутренней стройной упорядоченности 
и согласованности действий всех участников дан-
ного процесса. Это обусловлено строением (си-
стемой) самой педагогической практики. Орга-
низация педагогической практики – явление ди-
намичное, данный процесс относится к функцио-
нированию, поведению и взаимодействию всех 
участников педагогической практики, совокуп-
ность действий которых ведет к образованию и 
совершенствованию взаимосвязей между участ-
никами данной системы. В ходе педагогической 
практики все действия ее субъектов, с одной сто-
роны, дифференцированы, а с другой – взаимос-
вязаны в единое целое. 

Педагогическая практика в педагогическом 
образовании бакалавров играет роль главного 
механизма модернизации всех сторон их про-
фессиональной подготовки, тем самым требует 
обновления практически всего арсенала самой 
педагогической практики. Прежде всего следует 
сказать о ее механизмах. Процесс педагогичес-
кой практики пронизан механизмами, которые 
понимаются нами как целостный набор состоя-
ний и процессов, реализующий движение к опре-
деленному результату в соответствии со стан-
дартными требованиями. Выделяют внешние и 
внутренние механизмы.

Педагогическая практика во внешних меха-
низмах обеспечивает практическую готовность 

будущих педагогов-бакалавров к восприятию, 
осознанию требований вузовского образователь-
ного процесса.

В качестве внешнего механизма рассматри-
вается принудительная система мер, которая 
предполагает, что студенты-практиканты осозна-
ют педагогическую практику как часть образова-
тельного процесса вуза, как необходимость ат-
тестации, невозможность уклониться от требо-
ваний и заданий методиста, организатора, не-
обходимость быть успешным наряду с другими 
студентами-практикантами. Внешние связи ха-
рактеризуют установки на высокоэффективную 
деятельность будущих бакалавров, поэтому рав-
нодушных, нерадивых, неорганизованных не 
должно быть; неформальный подход исключает 
пассивность, иждивенческое отношение студен-
тов к педагогической практике. 

Приведем конкретные примеры внешних 
механизмов педагогической практики:

1) формирование нормативно-правового 
обеспечения педагогической практики студен-
тов-бакалавров (на основе гармонизации Уставов 
вуза и образовательных организаций, образова-
тельных процессов и т.п.);

2) установление перечня (цикла) заданий и 
требований к выполнению условий педагогичес-
кой практики для студентов-бакалавров;

3) включение традиций в содержание педа-
гогической практики студентов-бакалавров.

В качестве внутренних механизмов выступа-
ют: разрешение противоречивости в становле-
нии готовности студента-практиканта к педаго-
гической деятельности на базе имеющихся зна-
ний, умений, опыта и личностных качеств; осо-
знание общности цели деятельности методиста 
и студента-практиканта; мотивация деятельности 
последнего.

Мотивация деятельности студентов-
практикантов – один из главных внутренних ме-
ханизмов, т.к. позволяет личности соотносить 
внешние и внутренние факторы поведения, опре-
делить способы контролирующих форм и видов 
деятельности.

Движущими силами возникающих внутрен-
них механизмов являются противоречия, напри-
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мер, такие как привычные нормы поведения и 
новые требования к проявлениям в период пе-
дагогической практики (вне стен вуза). Весь про-
цесс педагогической практики решает задачи 
формирования нового отношения у студентов-
практикантов к образовательному процессу в вузе 
в целом, помогает им осознать и создать пред-
ставление о требованиях к прохождению педаго-
гической практики в образовательной организа-
ции, осознанно подойти к изучению содержания 
учебно-воспитательного процесса в школе, струк-
туры системы школьного образования, требова-
ний к учителю и ученику, новым отношениям в пе-
дагогическом, ученическом коллективе и др.

Механизмы педагогической практики позво-
ляют студентам-практикантам преодолевать про-
тиворечия в ходе ее организации, в процессе ко-
торой образуются и постепенно осознаются ими 
действенные мотивы и стимулы педагогической 
деятельности. Благодаря реализации механиз-
мов студенты-практиканты проходят путь прео-
доления противоречий к личностно значимым 
мотивам, их глубокому осознанию от социально-
ценностной (педагогически целесообразной) де-
ятельности к разрешению новых противоречий.

Противоречия педагогической практики под-
разделяются на внешние и внутренние. Внешние –
пронизывают практически всю картину образо-
вательного процесса вуза, образовательной орга-
низации, образовательного пространства и отно-
шений в них. Внутренние – являются источником 
образования внутренних стимулов личности, на-
правленных на формирование педагогического 
мышления, воображения, отношений, т.е. самой 
формирующейся личности будущего педагога-
бакалавра. Борьба этих противоречий ведет к 
становлению гражданских, деловых, профессио-
нальных качеств, долга и ответственности, обще-
ственной активности, целенаправленности лич-
ности в условиях субъективной трудности, слож-
ности (в силу отсутствия жизненного и педагоги-
ческого опыта) и больших волевых усилий такого 
становления. Преодолению противоречий и сти-
мулированию функционирования механизмов 
способствует целая система средств организации 
педагогической практики.

Эффективности реализации механизмов пе-
дагогической практики способствуют следующие 
средства: внедрение новых подходов к управ-
лению педагогической практикой студентов-
бакалавров; моделирование процессов педаго-
гической практики в образовательном процес-
се вуза; внедрение компетентностного подхода 
в педагогическую практику; «мягкое внедрение» 
студентов-бакалавров в учебно-воспитательный 
процесс образовательных организаций; модерни-
зация подготовки руководителей и методистов пе-
дагогической практики студентов-бакалавров; бо-
лее целенаправленная подготовка будущих бака-
лавров к педагогической практике в новых услови-
ях образования школьников; акцентирование вни-
мания на формировании компетенций будущих 
педагогов-бакалавров в условиях педагогической 
практики [Педагогическая практика…, 2012, с. 9].

Студент-практикант вступает в условия необ-
ходимости преодоления не только внешних проти-
воречий педагогической практики, но и собствен-
ных, внутренних индивидуальных проблем про-
фессионального самоопределения в новых для 
него обстоятельствах. Эта цепь преодолений дает 
возможность будущему бакалавру уже в период 
педагогической практики познать и частично пре-
одолеть все сложности и радости побед, одним 
словом, присвоить элементы и характеристики 
профессионально-педагогической деятельности.

Создание условий педагогической практики 
позволит студентам-практикантам проявить са-
мостоятельность и инициативу. Задания на педа-
гогическую практику будут способствовать этому, 
если в них заложен творческий и критериально-
стимулирующий подходы. Возникновению инте-
реса или мотива творческой профессионально-
педагогической деятельности способствуют но-
визна, желание достичь определенного результа-
та, соревновательность, стремление улучшить по-
лученный результат.

Будущий бакалавр в период педагогической 
практики выполняет определенный объем требо-
ваний и заданий, направленных на приобретение 
им умений и навыков педагогической деятельно-
сти, профессионально-педагогического опыта, 
поведения, стиля педагогической деятельности, 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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личной позиции, «видения» результатов своей 
деятельности.

Осознание требований педагогической прак-
тики вырабатывает у студентов-бакалавров соб-
ственные требования к ней и к самому себе, по-
следствием чего являются стимулы развития лич-
ного опыта студента-практиканта, определяющие 
его отношение к педагогической практике, свое-
му поведению. 

Потребность в достижении нового резуль-
тата стимулирует поиск новых ситуаций, в кото-
рых будущий бакалавр мог испытывать или удо-
влетворение от достигнутого успеха, или неудо-
влетворенность от неудачи. Эффект педагогиче-
ской практики – это познание и ощущение в соб-
ственном опыте сущности педагогической де-
ятельности, формирование (становление) лич-
ности бакалавра в целом, его компетенций в 
профессионально-педагогической деятельности.

Вопрос, связанный с формированием ком-
петенций бакалавров, в том числе в ходе педаго-
гической практики, в настоящее время разраба-
тывается многими исследователями. Нам бы хо-
телось обратить внимание на то, что профессио-
нальная компетентность студента-бакалавра, ха-
рактеризующаяся палитрой личных знаний и лич-
ного практического опыта, обеспечивается при-
своением сознанием и осознанием необходимой 
информации, овладением многообразными ви-
дами профессионально-педагогической деятель-
ности. Выполнение практических заданий, мини-
исследований, проектов, рекомендованных мето-
дистами, преподавателями, учителями в ходе ре-
шения задач педагогической практики в учебно-
воспитательном процессе образовательной орга-
низации, позволяет развивать необходимые ком-
петенции на основе реализации внутренних меха-
низмов педагогической практики у будущих педа-
гогов и влиять на их поведение, стиль и отноше-
ние к педагогической деятельности.

В соответствии с новым ФГОС ВО и с целью 
совершенствования педагогической практики 
студентов-бакалавров было сделано следующее: 
обновлены цели и задачи педагогической прак-
тики, в которых были учтены современные тре-
бования к подготовке конкурентоспособного пе-

дагога; проанализированы и переработаны на 
основе компетентностного подхода структура пе-
дагогической практики и ее содержание; опре-
делены компетенции студента-бакалавра, фор-
мируемые в процессе и результате прохожде-
ния им педагогической практики; рекомендован 
примерный список заданий и мероприятий, ко-
торые позволят эффективно сочетать репродук-
тивные, активные и творческие методы обуче-
ния и воспитания и обеспечат интенсивное про-
текание процессов профессиональной подготов-
ки студентов-бакалавров в практической педа-
гогической деятельности; разработана система 
контроля и оценки педагогической деятельности 
студента-бакалавра, стимулирующая его разви-
тие в профессиональной направленности.

Продолжая исследование в данном направле-
нии, мы обращаем внимание на то, что субъектам 
педагогической практики необходимо углубить-
ся в анализ влияния всех механизмов не только 
на организацию педагогической практики (влия-
ние главным образом внешних механизмов), но и 
на деятельность каждого субъекта педагогической 
практики с учетом его личностной позиции (вли-
яние главным образом внутренних механизмов).
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ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

THE ORGANIZATION OF RESEARCH ACTIVITY 
OF STUDENTS IN A VIRTUAL INTERNATIONAL LABORATORY

Д.А. Бархатова         D.A. Barkhatova

Research activity, virtual laboratory, international 
cooperation, School-University-Business integra-
tion, training of a future teacher of Informatics.
The article deals with means and methods of 
the organization of research activity of future 
teachers of informatics in a virtual laboratory of 
problems of education and educational technol-
ogy informatization. The article notes the impor-
tance of integration of pedagogical and technical 
institutions and schools, and representatives of 
the IT business in order to obtain generally valid 
results. It also describes the structure and con-
tents of the virtual laboratory, which allow pro-
viding synchronized, coherent and efficient inter-
action of participants, focused on joint research 
and exchange of experience.

Научно-исследовательская деятельность, виртуаль-
ная лаборатория, международное сотрудничество, 
интеграция «Школа-вуз-бизнес», подготовка будущего 
учителя информатики.
В статье рассматриваются средства и методы организа-
ции научно-исследовательской деятельности будущих 
учителей информатики в условиях виртуальной лабора-
тории проблем информатизации образования и образо-
вательных технологий. Отмечается важность интеграции 
педагогических, технических учебных заведений, школ 
и представителей ИТ-бизнеса с целью получения обще-
значимых результатов. Описываются структура и содер-
жание виртуальной лаборатории, позволяющие обеспе-
чить синхронное, слаженное и продуктивное взаимодей-
ствие участников, ориентированное на проведение сов-
местных исследований и обмен опытом.

С
егодня невозможно говорить о качествен-
ном развитии научной сферы университе-
та, изолированной от мирового сообще-

ства. Необходимость интеграции сил ученых, опти-
мизации затрат и ресурсов, устранения дублиро-
вания работ и систематизации накопленных зна-
ний актуализирует потребность в поиске новых 
форм сотрудничества в сфере научно-учебной 
межвузовской кооперации и корпорации. 

Особенно важным фактором развития гло-
бального научного сообщества является научно-
технический прогресс. Современные информа-
ционные технологии открывают новые перспек-
тивы для развития научно-исследовательской дея-
тельности вузов, а возможности облачных техноло-
гий позволяют сделать научно-исследовательскую 
базу открытой и коллективной, применять новые 

формы системно-распределенных интеграций сил 
ученых для проведения совместных исследова-
ний. В этой связи Л.Н. Щур отмечает, что важным 
становится решение проблемы синхронизации 
деятельности отдельных работников, объедине-
ния сотрудников в эффективно действующие груп-
пы, проблемы координации деятельности таких 
групп и управления этими группами. Иными сло-
вами, все более актуально применение новых ин-
формационных технологий для организации со-
вместной работы распределенных и виртуальных 
коллективов [Щур, 2012, с. 16].

Целью работы является описание средств 
и методов массовой и доступной организации 
научно-исследовательской деятельности в систе-
ме подготовки будущих учителей информатики в 
условиях виртуальной лаборатории.
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Д.А. БАРХАТОВА. ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ВИРТУАЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Виртуальная исследовательская лаборатория –
это виртуальное сообщество исследователей, за-
нимающихся отдельной научной проблемой, 
функционирующее в рамках информационно-
исследовательского пространства; одна из теле-
коммуникационных форм исследовательской дея-
тельности. Такие лаборатории создаются, как пра-
вило, с целью поддержки, в том числе информа-
ционной, исследований по конкретным научным 
направлениям. Виртуальная лаборатория может 
быть создана в рамках сетевого взаимодействия 
различных учреждений образования и науки и яв-
ляться конкретной моделью реализации этого се-
тевого взаимодействия [Писарева, 2013].

Структура и содержание такой лаборатории 
определяется научным направлением, в рамках 
которого она создается. Так, для организации вир-
туальной лаборатории в области информатизации 
образования и образовательных технологий важ-
ным видится привлечение не только педагогиче-
ских университетов, но и технических учебных заве-
дений, школ, а также представителей ИТ-бизнеса.

Важность интеграции вузов в области педаго-
гики и образования сегодня отмечают многие уче-
ные. Так, например, подчеркивая высокий потен-
циал коллективной формы работы, Г.М. Гринберг, 
М.В. Лукьяненко и Н.И. Пак указывают на эффек-
тивность и результативность такой формы взаи-
модействия в условиях организации непрерывной 
учебно-исследовательской деятельности [Грин-
берг и др., 2008, с. 27]. С.А. Писарева также от-
мечает, что развитие педагогического образова-
ния не может происходить автономно в отдель-
ных вузах. По ее мнению, только интеграция уси-
лий может дать значимый эффект, продемонстри-
ровать обществу уникальность отечественной си-
стемы подготовки педагогов, показать значимость 
поддержки ее дальнейшего развития. В этой связи 
межвузовское взаимодействие является мощным 
ресурсом повышения конкурентоспособности пе-
дагогического образования, увеличения привле-
кательности педагогических вузов для молодежи 
[Писарева, 2011, с. 3]. 

Преимущества сотрудничества университе-
тов и школ описаны в исследованиях Р.Х. Клар-
кена (2001), Т. Крюгер и др. (2009), К.О. Уосонга

и др. (2011), Н.И. Пака (2009), где они подчеркива-
ют, что и университеты, и школы получают выгоду 
от взаимодействий. Партнерство школы и универ-
ситета служит нескольким целям, таким как откры-
тие каналов обмена новыми идеями и информа-
цией, повышение инициативности учащихся и сту-
дентов, поддержание открытой двухсторонней си-
стемы связи между партнерами [Opolot-Okurut et 
al., 2014, с. 844]. Н.И. Пак и др. отмечают, что инте-
грация «Школа – вуз» позволит повысить качество 
обучения не только учащихся по естественнонауч-
ным и информационно-технологическим дисци-
плинам, но и сформирует готовность будущих учи-
телей информатики к профессиональной деятель-
ности [Пак и др., 2009, с. 29].

Таким образом, деятельность лаборатории 
не может проходить без участия школ, т.к. именно 
большая часть исследований в системе подготов-
ки будущего учителя информатики направлена на 
решение проблем школьного образования, поэто-
му формирование проектов должно проходить со-
вместно с учителями и школьниками. Школа так-
же является базой апробации результатов иссле-
дования. А вовлечение будущих учителей инфор-
матики в профессиональную среду позволяет раз-
вить профессиональные качества будущего спе-
циалиста. При этом необязательно очное участие 
в педагогическом процессе школы, современные 
информационно-коммуникационные технологии 
дают возможность проводить уроки, опросы, диаг-
ностики, совещания с учителями и т.п. в дистанци-
онном режиме.

Следующим важным компонентом лабора-
тории является сотрудничество университетов с 
бизнес-сектором. Привлечение IT-фирм к деятель-
ности лаборатории расширит площадку для прак-
тического применения и разработки информа-
ционных и компьютерных продуктов, позволит ре-
шить ряд проблем с информационным обеспече-
нием и сопровождением деятельности лаборато-
рии, а также познакомить студентов с реалиями 
рынка IT-индустрии.

Создание международной открытой сре-
ды для интеграции и коллективной научно-
исследовательской деятельности представителей 
лаборатории в области информатизации образо-
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вания и образовательных технологий позволит соз-
дать доступные и оптимальные условия для органи-
зации научно-исследовательской работы (НИР) не 
только будущих учителей информатики, но и всех 
привлеченных участников лаборатории (студентов 
технических вузов, школьников и др.). К формиро-
ванию, развитию и программно-аппаратной и ме-
тодической поддержке лаборатории привлекаются 
педагогические и технических вузы, ИТ-бизнес, ака-
демическая наука, что даст возможность:

– педагогическим вузам: усилить практиче-
скую часть исследования за счет взаимодействия 
со школами; глобализировать и интегрировать те-
матики НИР студентов за счет сотрудничества с тех-
ническими вузами и специалистами ИТ-бизнеса;

– техническим вузам: популяризировать ин-
женерное образование начиная со школьной ска-
мьи; расширять технические проекты в сторону гу-
манитаризации производства и исследуемых об-
ластей знаний;

– школам: решать проблемы кадрового де-
фицита, углублять знания; совершенствовать ме-
тоды и средства обучения; привлекать школьни-
ков к научно-исследовательской деятельности;

– ИТ-бизнесу: разрабатывать продукты,           
реально необходимые образованию, целевую 
подготовку кадров для своей отрасли;

– науке: усиливать фундаментальность и эф-
фективность исследований, быстрее внедрять их в 
практику.

Для обеспечения синхронного, слаженного и 
продуктивного взаимодействия участников лабо-
ратории виртуальная среда должна включать:

– творческие виртуальные лаборатории, по-
священные «умным» образовательным ресурсам 
(на базе ментальной дидактики, облачных техно-
логий и методов визуализации), когнитивной ин-
форматике и экспертным системам;

– сетевые дидактические игры, позволяющие 
раскрыть творческий потенциал молодежи, а также 
поддержать интерес в научно-технической сфере;

– диагностические средства определения 
уровня развития научно-технических способно-
стей человека, интересов и склонностей, а также 
уровня владения знаниями в той или иной сфере 
исследования;

– онлайн-обучение, методическая копилка 
игр, заданий, видео- и других материалов;

– личный кабинет участника, позволяющий ор-
ганизовать безопасную личностно ориентирован-
ную среду, обеспечивающую сохранность инфор-
мации в едином информационном пространстве;

– средства дистанционного взаимодействия 
участников и проведения совместных работ.

Взаимодействие участников происходит не 
только в рамках виртуального пространства с це-
лью проведения исследований, также студен-
ты проводят еженедельные дистанционные за-
нятия для школьников, подготовленные студен-
тами под руководством преподавателей вузов и 
учителей школ. Преподаватели из разных уни-
верситетов мира читают лекции для студентов 
и школьников. Проводятся еженедельные со-
вместные семинары / вебинары, посвященные 
результатам исследований, проводимые студен-
тами и школьниками.

Таким образом, виртуальная лаборатория по-
зволит решить ряд задач:

а) проектирование и создание информацион-
ной среды международной лаборатории для сете-
вого проведения прикладных и фундаментальных 
научных исследований, экспертиз, консультаций в 
области информатизации образования, теории и 
практики современных образовательных техноло-
гий, способствующих укреплению и расширению 
позиций вузов-партнеров лаборатории на между-
народном и национальных рынках образователь-
ных, научных и консультационных услуг; 

б) использование научно-исследовательской 
работы и ее результатов в образовательном про-
цессе: создание новых и модернизация существу-
ющих учебных курсов по дисциплинам, связанным 
с информатизацией образования, теорией и прак-
тикой современных образовательных технологий; 
привлечение школьников, учителей, студентов ба-
калавриата, магистрантов, аспирантов и докторан-
тов вузов-партнеров лаборатории к научной и прак-
тической деятельности лаборатории, осуществляе-
мое в форме участия в работе научных семинаров и 
конференций, работы над инициативными и дого-
ворными научно-исследовательскими проектами, 
прохождения преддипломной практики, выполне-
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ния курсовых работ, подготовки выпускных квали-
фикационных и диссертационных работ; 

в) участие в подготовке и реализации между-
народных научных и образовательных программ 
по тематике лаборатории.

Результаты проекта имеют теоретическую и 
практическую значимость для развития системы 
повышения научно-творческого потенциала мо-
лодежи с применением дистанционных средств и 
достижений электронного образования.

Создание единой информационной среды   
позволит сделать науку открытой и доступной каж-
дому, при этом интерес вызывает интеграция сил 
школьников, студентов, ученых и специалистов 
ИТ-сферы для достижения более значимых и каче-
ственных результатов. Участники лаборатории вза-
имодействуют в единой среде с целью получения 
общего результата, значимого для каждого, вне за-
висимости от территории проживания.

Список сокращений
1. ИТ – информационные технологии.
2. НИР – научно-исследовательская работа.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
B ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 
TO STUDENTS OF ENGINEERING MAJORS 

В.В. Воног, Т.В. Жавнер,    V.V. Vonog, Т.V. Zhavner,
Е.А. Пономарева, Н.В. Батурина   E.A. Ponomareva, N.V. Baturina

Project technology, training technology, active 
learning technology, information and communica-
tion technologies, Language Portfolio, innovative 
technologies.
The article deals with the technology that can be ap-
plied successfully in the classroom as a method of 
representation of the competency-based approach 
in the study of a foreign language. This is due to the 
fact that one of the objectives of training is to devel-
op students, communicative competencies. In this 
regard, the use of innovative technologies allows or-
ganizing independent work to achieve the planned 
learning outcomes and thus contributes to the for-
mation of students, professional foreign-language 
competencies in a foreign-language communication 
environment, and also provides a high efficiency of 
development of specific language skills.

Проектная технология, технология обучения, тех-
нология активного обучения, информационно-
коммуникационные технологии, языковой порт-
фель, инновационные технологии.
В статье рассматриваются технологии, которые могут 
быть успешно применены на занятиях в качестве мето-
да репрезентации компетентностного подхода при из-
учении иностранного языка. Это обусловлено тем, что 
одной из задач обучения является развитие у студентов 
коммуникативных компетенций. В связи с этим приме-
нение инновационных технологий позволяет правиль-
но организовать самостоятельную работу по достиже-
нию запланированных результатов обучения и при этом 
способствует формированию профессиональных иноя-
зычных компетенции студентов в иноязычной среде об-
щения, а также обеспечивает высокую эффективность 
развития определенных языковых навыков. 

И
нновационная деятельность в образова-
нии характеризуется как минимум раз-
работкой и внедрением принципиаль-

но новых образов содержания и технологий об-
учения, а также наличием носителей, которые 
данную деятельность обеспечивают и осущест-
вляют. Таким образом, инновационная деятель-
ность – это целенаправленное введение нов-
шеств (нововведений) в образовательные систе-
мы разного уровня с целью повышения качества 
образования [Адольф, Ильина, 2010, с. 81].

В настоящее время большое внимание уде-
ляется преподаванию иностранного языка в выс-
шей школе. Условия современного мира (такие 
как, например, явление под названием «global 

village», академическая мобильность и пр.) та-
ковы, что современные специалисты из разных 
стран вынуждены общаться между собой для 
обучения, обмена опытом, совместной работы 
и, как следствие, совершенствования продуктов 
своей деятельности. В связи с этим знание ино-
странного языка является одним из основных 
требований к профессионалу.

По этой причине возникла необходимость 
актуализации и модернизации методик и прин-
ципов преподавания иностранного языка в ву-
зах в пользу инновационных технологий, удо-
влетворяющих мировым требованиям, повы-
шающих мотивацию студентов и демонстрируе-
мые ими результаты обучения. Большинство из 
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В.В. ВОНОГ, Т.В. ЖАВНЕР, Е.А. ПОНОМАРЕВА, Н.В. БАТУРИНА. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
B ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

них пришло к нам из западной практики. В оте-
чественной педагогике инновационные техно-
логии в преподавании иностранных языков рас-
сматривались такими учеными, как Е.И. Пассов, 
И.И. Халеева, Н.Д. Гальскова и др.

В данной статье мы рассмотрим лишь не-
которые инновационные технологии, которые 
успешно могут быть применены на занятиях по 
иностранному языку у студентов инженерных 
направлений на примере студентов бакалавриа-
та Сибирского федерального университета. 

1. Проектная технология и технология обу-
чения в сотрудничестве. Использование проект-
ной технологии позволяет более эффективно ор-
ганизовать процесс обучения, а также повысить 
мотивацию и интерес к изучению иностранного 
языка у студентов инженерных направлений. 

Сама проектная технология является неким 
развитием концепции обучения в сотрудниче-
стве. Суть обучения в сотрудничестве заключа-
ется в том, что студенты взаимодействуют меж-
ду собой в группах для достижения конкретной 
учебной задачи, выполнения какого-либо обще-
го дела. Соответственно, принимают на себя не 
только индивидуальную, но и коллективную от-
ветственность за результат деятельности. В рам-
ках проектной технологии учащиеся групповы-
ми усилиями реализуют проект, который оцени-
вается преподавателем и другими учащимися. 

Особенностью реализации проектной тех-
нологии в процессе изучения иностранного язы-
ка студентами инженерных направлений явля-
ется то, что процесс овладения иностранным 
языком напрямую связан с профессиональными 
знаниями, умениями и навыками, а также воз-
можностью применить их на практике [Адольф, 
Яковлева, 2016, с. 45].

Таким образом, создание проекта становит-
ся личностно значимым и мотивирующим для 
студентов.

Приведем пример задания в рамках проект-
ной технологии для студентов транспортных 
специальностей: на карточках или на доске 
представлен список из нескольких функций без-
опасности автотранспортных средств, таких как 
система распознавания пешеходов, голосовое 

приложение «виртуальный пассажир» и пр. Сту-
денты, организуя работу в группе, должны рас-
смотреть плюсы и минусы каждой из функций и 
решить, какую из них они считают разумным до-
бавить при перевыпуске модели. После чего го-
товят и представляют презентацию данного но-
вовведения на иностранном языке, обосновы-
вая свой выбор. 

Пример использования технологии проек-
та в виде промежуточного контроля со студен-
тами I курса бакалавриата направления 08.03.01 
Строительство. Языковой уровень студен-
тов, определенный согласно CEFR (Common 
European Framework of Reference for Language, 
Общеевропейская шкала уровней владения 
иностранным языком [CEFR]) – А2/В1. Студен-
ты выполняют практико-ориентированный про-
ект «My Dream House» в конце первого учебно-
го семестра в командах по 3 человека. Проект 
представляется в виде мультимедийной презен-
тации (6–8 слайдов) и отражает как изученные 
за учебный семестр темы («Building Structure», 
«Location», «Building Materials») и языковой ма-
териал (основные термины в рамках тем, грам-
матические конструкции – страдательный залог, 
времена группы Simple, конструкция «be going 
to»), так и собственное мнение студентов. Сту-
денты используют в подготовке своего проекта 
план, предоставленный преподавателем, и рас-
пределяют роли среди участников команды по 
реализации проекта. Примерный план состоит 
из следующих вопросов: 1) What is the form of 
your building? 2) What are the materials you use for 
it? What are the advantages and disadvantages of 
them? 3) What structural components do you use 
and why? 4) What is the location of your building? 
5) What is the plan of your building? 6) What are 
the measurements of your building? 

2. Case-study. Одной из эффективнейших 
технологий преподавания профессионально 
ориентированного иностранного языка является 
case-study. Сущность данной технологии заклю-
чается в том, что студентам предлагаются неко-
торые проблемные ситуации (кейсы), с большой 
вероятностью возникающие в реальной жизни, 
для решения которых требуются специфические 
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знания, умения и навыки [Петрищев, Терещен-
ко, 2015, с. 92–97]. Эти проблемные ситуации 
учащиеся разбирают в группах, учитывая все 
возможные условия и факторы, после чего при-
ходят к какому-либо результату. Таким образом, 
при решении кейсов студенты не только нахо-
дятся в ситуации иноязычной коммуникации, но 
и актуализируют имеющиеся у них профессио-
нальные знания. К тому же у каждой из ситуаций 
нет единственно верного решения, поэтому уча-
щиеся не овладевают готовым знанием, а сами 
его «вырабатывают», что способствует лучшему 
его усвоению и увеличивает мотивацию.

Приведем пример возможного кейса для 
студентов автотранспортной специальности. 
Группе студентов предоставляется следующая 
ситуация: в компанию, занимающуюся изготов-
лением деталей для автомобиля, приходит пись-
мо от потребителя следующего содержания.

«Добрый день!
Пишем вам из-за проблем с последней по-

ставкой деталей. Наша организация заказала у 
вас 1000 приборных панелей. К сожалению, 50 
из всех доставленных коробок оказались пусты. 
Не могли бы вы выслать нам недостающие дета-
ли как можно скорее? Мы были бы вам благодар-
ны, если бы подобная ситуация не повторилась 
впредь. Высылаем вам скан-копию квитанции.

С уважением».
Вначале детали ситуации обсуждаются с 

преподавателем. После этого ситуация обсуж-
дается студентами в группе. В задачу учащих-
ся входят всестороннее рассмотрение ситуа-
ции, принятие мер по последующим действи-
ям, например проверка правдивости информа-
ции, обсуждение пересылки деталей с руковод-
ством и мастерами, урегулирование докумен-
тальных вопросов, написание ответного письма 
и поддержание дальнейшего сотрудничества с 
компанией-заказчиком и пр. После этого студен-
ты представляют свое решение.

Пример заданий, использующих кейс-
технологию для студентов бакалавриата I кур-
са направления 08.03.01.01 Промышленное 
и гражданское строительство: 1. Инженером-
проектировщиком представлен план одноэтаж-

ного здания, в котором кухня и столовая распо-
лагаются далеко друг от друга в силу различных 
конструкционных особенностей. Клиент не со-
гласен с представленным планом. Задача проек-
тировщика и клиента – найти приемлемое ре-
шение. 2. Подрядная организация собирается 
строить здание. Задача студентов – определить, 
из какого материала следует строить и как рас-
полагать здание при определенных климатиче-
ских условиях, например, если здание распола-
гается а) в Сибири; б) в Египте; в) в Шотландии. 
3. Студентам предлагаются фотографии и рисун-
ки строительных площадок, на которых не со-
блюдаются / нарушаются правила техники без-
опасности. Задача студентов – выявить все нару-
шения, предугадать возможные последствия. 

Обязательным для студентов при решении 
данных кейс-задач является использование язы-
ковых средств, выполняющих функции предло-
жения (How about …? Why don»t we …?), пони-
мания собеседника (I can see your point of view), 
поиска решения и аргументирование (Another 
possibility is … . Let,s look at the pros and cons.), со-
гласия и несогласия (I quite agree with … . I don,t 
think it,s a good idea).

3. Технологии активного обучения. Эти тех-
нологии подразумевают непосредственную ак-
тивность студентов в познавательном процессе: 
у каждого из учащихся есть своя роль, либо же 
каждый несет ответственность за одно коллек-
тивное дело. Данная технология направлена на 
включение каждого из учащихся в учебную дея-
тельность и непосредственно в познавательный 
процесс, стимулирующих его, что увеличива-
ет мотивацию и интерес к изучаемому предме-
ту, а также дает практические знания и навыки            
[Щукин, 2010, с. 186]. 

К технологиям активного обучения, которые 
могут быть применены на занятиях по иностран-
ному языку в вузе, относятся дебаты, дискуссии, 
ролевые и деловые игры, мозговой штурм и др. 
Приведем пример небольшой ролевой игры для 
студентов автотранспортной специальности. Пе-
ред данной игрой студенты предварительно из-
учили лексику на иностранном языке, называю-
щую различные типы и модели автомобилей. 
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Учащиеся разделяются на пары. Каждой паре 
даны карточки с заданием. Один из учащихся – по-
купатель, в карточке у которого указана значимая 
информация о нем (например: девушка, 23 года,
бизнесмен, одинока, независима и амби-циозна, 
любит водить машину и много путешествует по 
делам бизнеса и для удовольствия). В карточ-
ке другого учащегося указано то, что он являет-
ся продавцом-консультантом автомобильного 
центра и должен, исходя из особенностей лично-
сти покупателя, подобрать ему автомобиль, зада-
вая вопросы и аргументируя свои советы. Также 
в карточках каждого из студентов даны фразы и 
лексика, помогающая им осуществить коммуни-
кацию, например: «I recommend…», «You should /
shouldn,t buy…», «You need a car which…» и т.п. 
Впоследствии студенты могут разыграть ситуа-
цию перед всеми остальными учащимися, после 
чего проводится рефлексия.

4. Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ). Использование ИКТ при обу-
чении иностранному языку – это требование со-
временного мира, базирующегося на компью-
терных технологиях. Кроме того, привлечение 
данных ресурсов к обучению студентов не толь-
ко упрощает многие учебные процессы, но и от-
крывает доступ к огромному количеству полез-
ной и доступной информации, важной для эф-
фективного усвоения знаний. К тому же исполь-
зование современных компьютерных техноло-
гий увеличивает мотивацию студента, так как 
преподавание предмета с использованием ИКТ 
становится более творческим, необычным и ин-
тересным, особенно для современного поколе-
ния учащихся. 

При обучении иностранному языку студен-
тов инженерных специальностей можно исполь-
зовать множество ресурсов. Приведем несколь-
ко примеров:

1) интернет-ресурсы, не предназначенные 
для обучения напрямую, например социаль-
ные сети (создание специализированных групп 
и сообществ, в которых может осуществлять-
ся коммуникация на иностранном языке, в ко-
торые можно добавлять различные материалы, 
задания, обсуждения и пр.), программа Skype 

(проведение видеоконференций, видеочатов и 
пр.), электронная почта (информирование сту-
дентов, а также получение от них выполненных 
заданий) и пр.;

2) различные профессионально ориентиро-
ванные сайты. Говоря о студентах инженерных 
направлений, можно перечислить некоторые 
сайты с текстами различной направленности:
сайт HowStuffWorks www.howstuffworks.com (ин-
формация на английском языке (тексты и ви-
део) о принципах работы некоторых механиз-
мов и устройств); сайт WiseGeek www.wisegeek.
com (общая информация о некоторых явлениях 
в различных научных областях); сайт TED www.
ted.com (видеолекции и статьи различных тема-
тик и научных направлений) и пр.;

3) электронные обучающие курсы (ЭОК). 
ЭОК – это ресурс, содержащий комплекс учебно-
методических материалов, реализованных в ин-
формационной обучающей системе. Это озна-
чает, что у преподавателя имеется возможность 
создать для студентов собственный полноцен-
ный обучающий курс в виде интернет-ресурса. 
Использование ЭОК обладает рядом несомнен-
ных преимуществ: во-первых, дает возможность 
осуществления эффективного дистанционного 
и заочного обучения, а также повышения моти-
вации у студентов очного обучения за счет нео-
бычной и творческой работы; во-вторых, рабо-
ту с ЭОК можно осуществлять в любое удобное 
для преподавателя и студента время; в-третьих, 
с помощью различных инструментов ЭОК мож-
но развивать практически любые умения и на-
выки иноязычного общения (знание грамматики 
и лексики, навыки чтения, письма, аудирования 
и пр.), за исключением навыка говорения, кото-
рый не может быть развит в полной мере.

Приведем в пример систему LMS Moodle, 
на базе которой создаются электронные курсы в 
Сибирском федеральном университете. К основ-
ным инструментам в рамках курса по иностран-
ному языку для студентов инженерных направ-
лений можно отнести лекцию, задание, тест, 
чат, форум [Воног и др., 2015, с. 19]. 

Лекция используется для того, чтобы разме-
стить в электронном курсе большой объем тео-
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ретической информации. В рамках ЭОК по пред-
мету «Иностранный язык» используется не ча-
сто, так как не всегда лекции предусмотрены 
учебным планом.

Задание – наиболее часто используемый 
инструмент. С помощью него можно добавлять 
различные аудио- и видеоматериалы для раз-
вития навыков аудирования, тексты для разви-
тия навыков чтения и понимания, тексты на пе-
ревод, задание на составление текстов студен-
тами и пр.

Тест – основной инструмент для провер-
ки знания лексического и грамматического ма-
териала. Можно создавать вопросы различных 
типов: множественный выбор, верно / невер-
но, сопоставление и пр. Удобство заключается в 
том, что задача преподавателя лишь внести во-
просы и верные ответы в систему, а система ав-
томатически проверяет правильность решений 
студентов и выдает результат, что экономит зна-
чительное количество времени. Также система 
может выдавать тестовые вопросы каждому сту-
денту в произвольном порядке, что снижает ве-
роятность списывания.

Чат и форум помогают организовать и 
контролировать процесс письменного обще-
ния студентов на иностранном языке на задан-
ную проблемную тематику [Жавнер, Тахавеева, 
2015, с. 46]. 

Существует еще множество ресурсов, кото-
рые можно успешно применять в изучении ино-
странного языка, однако рассматривать их все 
не представляется возможным, поэтому в дан-
ной статье мы остановимся лишь на этих трех 
примерах.

5. Языковой портфель. Языковой портфель 
является эффективной технологией обучения 
иностранному языку студентов, обеспечиваю-
щей постепенное и последовательное усвоение
материала. Также при помощи языкового порт-
феля может быть осуществлен эффективный 
контроль процесса обучения студентов инже-
нерных направлений. 

По определению Н.Ф. Коряковцевой, языко-
вым портфелем является «…пакет рабочих мате-
риалов, которые представляют тот или иной ре-

зультат учебной деятельности учащегося по овла-
дению иностранным языком, дающий учаще-
муся и преподавателю возможность самостоя-
тельно или совместно проанализировать и оце-
нить объем работы и спектр достижений учаще-
гося в области изучения языка и культуры, дина-
мику овладения изучаемым языком в различных 
аспектах» [Коряковцева, 2002, с. 106]. Таким об-
разом, данная технология обучения дает боль-
шие возможности для осуществления контроля 
знаний, умений и навыков каждого конкретного 
студента, а также систематизации достижений 
учащегося и изученного им материала. 

Языковой портфель студента инженер-
ных направлений состоит из двух подразделов:            
1. Language biography (Языковая биография).            
2. Dossier (Языковое досье). 

Первый подраздел языкового портфеля на-
правлен на реализацию педагогической функ-
ции данной технологии обучения. Он способ-
ствует развитию мотивации учащихся к изуче-
нию иностранного языка, а также дает возмож-
ность проследить процесс усвоения материала. 
Этот раздел наполняется во время всего обуче-
ния с каждой новой изученной темой, представ-
ленной в учебнике. В нем фиксируются цели и 
задачи каждого учебного раздела, а также вы-
полненные задания и упражнения для их дости-
жения. Если говорить о студентах инженерных 
направлений, то задания могут иметь вид: пере-
веденных / составленных тексов по специально-
сти, выполненных тестов / упражнений по грам-
матике, списка выученной специализирован-
ной лексики и пр. Студенты могут включать сюда 
и подобранные ими лично материалы, кото-
рые они использовали в процессе обучения. По 
окончании раздела учащиеся выполняют реф-
лексию через фразы типа «I can…», «I know…» 
либо через ответы на вопросы «What can I say 
about…?», «How can I translate …?», «What do I 
know about…?» и т.д.

Пример наполнения первого раздела язы-
кового портфеля у студентов I курса бакалав-
риата направления 08.03.01 Строительство по-
сле первого года обучения в вузе: 1) тест на опре-
деление языкового уровня («placement test»), 
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позволяющий определить студента в группу из-
учения ИЯ согласно его языковому уровню; 2) 
итоговый лексико-грамматический тест за пер-
вый семестр (по разделам 1–4 учебного посо-
бия); 3) итоговый лексико-грамматический тест 
за второй семестр (по разделам 5–8 учебно-
го пособия); 4) монологические высказывания 
в объеме 12–15 предложений по основным из-
ученным разделам «The History of Building», 
«Building Materials», «Building Professions», «A 
Place To Live», «Structural Engineering», «Strength 
of Materials»; 4) диалоги, составленные по про-
блемным темам с использованием изученных 
грамматических конструкций, в объеме 8–10 
высказываний от каждого участника: «What 
Building Material Is the Best?», «The Client and 
the Project Manager», «Safety Rules», «Structure 
Location»; 5) список терминов строительной те-
матики, составленный по изученным разделам 
учебного пособия [Жавнер и др., 2016, с. 48]. 
Второй подраздел языкового портфеля отобра-
жает самые значимые достижения студента в 
процессе изучения иностранного языка. Данный 
подраздел может содержать следующие мате-
риалы: 1) прочитанные и переведенные аутен-
тичные статьи на иностранном языке, связанные 
со специальностью студента; 2) составленное на 
иностранном языке резюме студента в соответ-
ствии с международными стандартами; 3) на-
писанные студентом на иностранном языке ста-
тьи и научные работы по специальности; 4) до-
кументальные подтверждения о сданных меж-
дународных экзаменах по иностранному языку; 
5) сертификаты об участии / победе в между-
народных конференциях на иностранном язы-
ке и пр. Все это демонстрирует сформирован-
ные у учащегося языковые компетенции, кото-
рые он сможет применить в профессиональном 
иноязычном общении. Кроме того, материалы, 
содержащиеся в данном подразделе, могут со-
ставлять часть итогового контроля в конце курса 
изучения иностранного языка. 

Следует отметить, что раздел языкового 
досье будет обновляться и в период обучения 
выпускника-бакалавра в магистратуре и аспи-
рантуре. Пример наполнения второго раздела 

языкового портфеля у студента-бакалавра на-
правления 08.03.01 Строительство третьего года 
обучения: 1) «My Resume» или «CV»; 2) тезисы 
на ИЯ для выступления на международной кон-
ференции студентов, аспирантов и молодых уче-
ных «Молодежь и наука: проспект Свободный – 
2015»; 3) тезисы на ИЯ для выступления на меж-
дународной конференции студентов, аспиран-
тов и молодых ученых «Молодежь и наука: про-
спект Свободный – 2016»; 4) диплом участника 
2-го тура языкового квеста «Английский мара-
фон» для студентов неязыковых специальностей 
бакалавриата I–IV курсов; 5) диплом победите-
ля в шоу театрализованных постановок «English 
Merry Winter Party» в 2015 г.

Таким образом, инновационные технологии 
обучения иностранному языку крайне важно 
применять на занятиях в высшей школе. Они не 
только повышают мотивацию студентов и улуч-
шают их результаты, но также нацелены на ими-
тацию ситуаций реальной профессиональной 
коммуникации и решение проблем, связанных с 
будущей работой, что, несомненно, способству-
ет становлению учащихся как специалистов.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В LMS MOODLE 

1

MATHEMATICAL TASKS FOR STUDENTS 
WITH ENGINEERING MAJORS IN THE LMS MOODLE

Т.В. Зыкова, А.С. Кацунова, Г.М. Цибульский,    T.V. Zykova, A.S. Katsunova, G.M. Tsybulsky,
Т.В. Сидорова, В.А. Шершнева      T.V. Sidorova, V.A. Shershneva

Mathematical competence, e-learning courses, 
LMS Moodle, learning with web-based support, 
WIRIS.
The article describes the types of mathematical 
tasks for the e-learning course on mathematical 
analysis for students of engineering majors, im-
plemented in the framework of the model of e-
learning, called learning with web-based support 
in the Moodle environment. Besides, it provides an 
example of implementation of a mathematical task 
in the LMS Moodle with the use of an equation edi-
tor that is also called WIRIS equation editor, sup-
ported by mobile devices.

Математическая компетентность, электрон-
ные обучающие курсы, LMS Moodle, обучение с веб-
поддержкой, WIRIS.
В статье приводится описание видов математических 
заданий для электронного обучающего курса по мате-
матическому анализу для студентов инженерных на-
правлений, реализованного в рамках модели элек-
тронного обучения, называемого обучением с веб-
поддержкой в среде Moodle. Представлен пример реа-
лизации математической задачи в LMS Moodle с при-
менением редактора формул, также называемого ре-
дактором уравнений WIRIS, который поддерживается 
мобильными устройствами. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 16-18-10304.

С
овременный уровень развития 
информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) предоставляет широкие 

возможности для применения веб-технологий в 
качестве эффективного средства обучения сту-
дентов. Автоматизация процесса обучения мо-
жет включать, например, создание специали-
зированной информационно-образовательной 
среды обучения, содержащей различные элек-
тронные обучающие курсы, интегрированные 
между собой [Зыкова и др., 2014а].

Одним из результатов обучения студентов 
инженерных направлений подготовки в обла-
сти информационных технологий является фор-
мирование у них профессиональных компетен-
ций. В настоящее время для этого в помощь тра-
диционным средствам обучения приходят элек-
тронные образовательные ресурсы (ЭОР) [Зыкова

и др., 2014б]. В современном понимании ЭОР 
представляет собой комплексное средство обу-
чения, разработанное на основе ФГОС, позволя-
ющее осуществить личностно ориентированный 
подход к процессу целенаправленного форми-
рования профессиональных компетенций в соот-
ветствующей предметной области. Данное пони-
мание позволяет рассматривать ЭОР как систем-
ный объект комплексного назначения, включаю-
щий предметно-ориентированную интерактив-
ную среду [Макаров, Севастьянова, 2008].

Понимая современные тенденции, в Си-
бирском федеральном университете (СФУ) была 
принята Программа развития СФУ на 2011–2021 
годы. В качестве приоритетного направления 
определены построение новой парадигмы обра-
зования, преодоление системных противоречий 
рынка труда и рынка научно-образовательных 
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услуг. Развитие электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий являет-
ся одним из стратегических проектов СФУ и но-
сит системный характер, при этом электронное 
обучение рассматривается, с одной стороны, как 
потребность современного общества, в котором 
преобладают процессы производства знаний, а с 
другой – как инструмент актуализации содержа-
ния и повышения эффективности реализации об-
разовательных программ [Программа…, 2011].

В 2010 г. в институте космических и инфор-
мационных технологий СФУ стартовал проект по 
созданию образовательной среды обучения на 
базе LMS Moodle. Это европейская система дис-
танционного обучения (Learning Management 
System – LMS). Ее особенностью является совме-
стимость со всеми распространенными на сегод-
няшний день операционными системами, такими 
как UNIx, Linux, Windows, Mac OS. На платформе 
данной системы были созданы электронные об-
учающие курсы (ЭОК) для студентов. Рассмотрим 
подробнее ЭОК по математическому анализу. 

ЭОК «Математический анализ. Часть 1» изу-
чается в первом семестре и имеет трудоемкость 5 
зачетных единиц, что соответствует 180 академи-
ческим часам. Дисциплина разбита на три моду-
ля: Введение в анализ (теория пределов, непре-
рывность функции), Дифференциальное исчис-
ление функций одной переменной, Интеграль-

ное исчисление функций одной переменной; 
включает 18 лекций, что соответствует количе-
ству учебных недель в семестре и составляет 36 
часов, 27 практических занятий (54 часа), а так-
же самостоятельную работу студента в объеме 54 
часов. Изучение дисциплины завершается экза-
меном, на подготовку и сдачу которого отводит-
ся 36 часов. Каждый модуль включает в себя лек-
ционный материал, задачи для самостоятельной 
работы, тест-тренажер, итоговый тест, а также ти-
повой расчет, который реализован в рамках зада-
ния «Электронный семинар» LMS Moodle. Все за-
дания в модуле структурированы по отдельным 
темам. Рассмотрим подробнее виды реализуе-
мых математических заданий в LMS Moodle. 

На рис. 1 представлены примеры заданий, 
которые студенты выполняют, решая задачи са-
мостоятельной работы, а также выполняя раз-
личные тестирования. Такие задания могут быть 
составлены из вопросов разных типов: множе-
ственный выбор, верно / неверно, на соответ-
ствие, краткий ответ, числовой, эссе, вычисляе-
мый и т.д. Проверка проходит в онлайн-режиме. 
После выполнения проверки система Moodle 
вносит оценки студентов в электронный журнал 
преподавателя. Здесь следует отметить, что пре-
подаватель заранее определяет баллы, которые 
можно получить как за задание в целом, так и за 
отдельные задачи, примеры. 

Рис. 1. Примеры заданий для самостоятельной работы
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Большим недостатком представленных при-
меров является отсутствие вариативности зада-
ний, т.е. преподавателю постоянно приходится 
их обновлять. Подобных проблем можно избе-
жать, используя редактор WIRIS, который может 
быть интегрирован с LMS Moodle. WIRIS editor – 
это редактор формул (также называемый редак-
тором уравнений), который полностью написан 
на языках HTML4 и JavaScript и благодаря этому 
поддерживается мобильными устройствами. Он 
совместим с веб-страницами на основе HTML5 и 

позволяет программировать задания, получить 
их вариативность, а также полноценную графи-
ческую визуализацию [Глобальное решение…].

Рассмотрим пример реализации матема-
тической задачи в LMS Moodle с применением 
редактора WIRIS. На рис. 2 сформулированы 
условия задачи, которую нужно выполнить сту-
дентам. Чтобы получить максимальный балл 
при решении задачи, необходимо найти уско-
рение, а также путь тела от начала движения 
до остановки.

Рис. 2. Пример задачи в LMS Moodle

Если правильный ответ будет дан только на 
один вопрос из двух, то система засчитает поло-
вину баллов, а студент получит сообщение: «Вы 
верно нашли ускорение, но путь тела S от нача-
ла движения до остановки найден неправиль-
но» или «Ускорение найдено правильно, пере-
ходите ко второму пункту решения задачи» и т.д. 
На самом деле, здесь преподаватель может вне-
сти массу настроек, выставить баллы за частич-
но правильное решение задачи и даже настро-
ить несколько попыток решения для студента, что 
позволит реализовать поэтапное решение задачи 
или даже некую систему подсказок при решении.

Сама система редактора WIRIS предполага-
ет, что для программирования каждой задачи 
всегда вносится масса настроек: вид ответа (тест, 

формула, число), вид сравнения эталонного от-
вета с введенным ответом (равенство, эквива-
лентность, литературное равенство) и т.д.

Возможны дополнительные настройки, на-
пример, упрощение или разложение на множите-
ли введенного ответа для сравнения с эталонным.

На рис. 3 представлен пример программи-
рования задачи, условия которой, заданы на 
рис. 2. С помощью такой программной реали-
зации каждый раз случайным образом задают-
ся коэффициенты начальной функции, которая 
дана в условиях задачи, параллельно с этим си-
стема высчитывает правильные эталонные отве-
ты и хранит их для сравнения с теми, которые бу-
дут даны студентом. Таким образом, достигается 
вариативность задачи.

Т.В. ЗЫКОВА, А.С. КАЦУНОВА, Г.М. ЦИБУЛЬСКИЙ, Т.В. СИДОРОВА, В.А. ШЕРШНЕВА. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В LMS MOODLE
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Рис. 3. Пример программирования задачи в WIRIS

Представленные примеры математических 
заданий показывают широкие возможности, 
которые предоставляет LMS Moodle. Интегра-
ция среды с редактором WIRIS вообще открыва-
ет ряд дополнительных возможностей, которые 
могут сделать электронный обучающий курс 
наиболее содержательным, включающим зада-
ния не только тестового типа. Поэтому в ближай-
шей перспективе становится актуальной задача 
создания банка математических заданий, запро-
граммированных в редакторе WIRIS. 
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МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ 
ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА

MASTER CLASS AS A FORM OF PROFESSIONAL 
COMPETENCE DEVELOPMENT OF PRIVATE PRESCHOOL 
INSTITUTIONS

,
 HEADS IN THE PROFESSIONAL COMMUNITY

И.Г. Каблукова, Е.А. Коротаева       I.G. Kablukova, E.A. Korotaeva

Private preschool organizations, license for edu-
cational activity, professional competence of the 
head, professional community, master class.
The article brings to light the characteristics of 
private preschool institutions which do not have 
a license for educational activity. It also reveals 
the content and the ways to develop professional 
competence of those institutions, heads. The ar-
ticle justifies the efficiency of the use of master 
class in the professional community, identifies the 
main stages of implementation of the technology 
for the development of the heads, professional 
competence based on master classes.

Частные дошкольные организации, лицензия на обра-
зовательную деятельность, профессиональная ком-
петентность руководителя, профессиональное со-         
общество, мастер-класс.
В статье раскрываются характерные особенности част-
ных дошкольных организаций, не имеющих лицензии на 
образовательную деятельность. Выявлены содержание 
и пути развития профессиональной компетентности ру-
ководителей данных учреждений. Обосновывается эф-
фективность использования мастер-класса в профессио-
нальном сообществе, раскрываются основные этапы реа-
лизации технологии развития профессиональной компе-
тентности руководителей на основе мастер-классов.

Н
ехватка мест в государственных и муни-
ципальных детских садах привела к ак-
тивному становлению и развитию част-

ных дошкольных организаций на рынке образо-
вательных услуг для детей дошкольного возрас-
та. Частные дошкольные организации создают-
ся отдельным юридическим или физическим ли-
цом и имеют право выполнять функции всех ти-
пов образовательных организаций, перечислен-
ных в ФЗ «Об образовании», при условии нали-
чия документа, подтверждающего это право: ли-
цензии на право ведения образовательной дея-
тельности [Закон РФ «Об образовании», 2012]. 

Частные дошкольные организации могут 
быть созданы в виде: досуговых центров, цен-
тров доверительного воспитания, развиваю-
щих центров, а также семейных воспитательных 

групп, не являющихся структурным подразделе-
нием государственных дошкольных образова-
тельных организаций. Особенностью таких орга-
низаций является отсутствие лицензии на обра-
зовательную деятельность, основная их функция 
заключается в обеспечении надлежащего при-
смотра и ухода за детьми дошкольного возрас-
та. По данным Министерства образования и нау-
ки Красноярского края, частных дошкольных об-
разовательных организаций на его территории 
лишь 14, а дошкольных организаций без лицен-
зии на образовательную деятельность, осущест-
вляющих присмотр и уход, только в городе Крас-
ноярске более 300 [Развитие альтернативных 
форм…, 2014]. Таким образом, дошкольных ор-
ганизаций без образовательной лицензии в де-
сятки раз больше, они находятся вне образова-
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тельного правового поля и не подчиняются тре-
бованиям образовательного стандарта. Несмо-
тря на это, подобные организации позициони-
руют себя на рынке услуг как образовательные. 
Это делается с целью привлечения большего 
числа потребителей-родителей, которые поку-
пают образовательные услуги для своих детей. 
Подобные организации не скрывают от родите-
лей отсутствие лицензии, но при этом оказыва-
ют услуги образовательного характера в соответ-
ствии с родительскими ожиданиями и требова-
ниями. Родители, оплачивая услуги присмотра и 
ухода, хотят получить образовательный резуль-
тат, выдвигая на первое место требование раз-
вития ребенка с учетом индивидуальных осо-
бенностей и возможностей.

Частные дошкольные организации относят-
ся к сфере малого бизнеса, поэтому их создате-
лем может стать любой человек, у которого есть 
желание и возможность заниматься подобной 
деятельностью. Обычно такие организации по-
строены на увлеченности и заинтересованности 
основателей. Частные дошкольные организации 
создаются людьми, которые сами столкнулись с 
проблемой нехватки мест в детских садах, а так-
же людьми, которые желают выйти за пределы 
традиционных образовательных программ, тех-
нологий и предоставить родителям выбор: где 
и как будет развиваться их ребенок. Как прави-
ло, создатель частной дошкольной организации 
является его руководителем, и для успешного 
бизнеса в сфере дошкольных образовательных 
услуг он должен обладать профессиональной 
компетентностью по организации деятельности 
созданной им организации.

Прежде чем перейти к рассмотрению про-
блемы развития профессиональной компетент-
ности руководителей частных дошкольных орга-
низаций, хотелось бы уточнить понятие «разви-
тие». Этот термин употребляется, если речь идет 
об изменении динамической структуры лично-
сти: имеется в виду изменение главным обра-
зом ее содержания под влиянием различных 
факторов. Термин употребляется в двух значе-
ниях: как некая законченность, завершенность, 
предел. «Направленное, закономерное измене-

ние; в результате развития возникает новое ка-
чественное состояние объекта – его состава или 
структуры» [Ожегов, 1985], и как процесс их до-
стижения – становление, создание, приобрете-
ние совокупности устойчивых свойств и качеств. 
«Процесс закономерного изменения, перехода 
из одного состояния в другое, более совершен-
ное, от старого качественного состояния к ново-
му, более высокому, от простого к сложному, от 
низшего к высшему…» [Современный словарь 
иностранных слов, 2005].

Анализ литературы по проблеме развития 
профессиональных компетентностей позволил 
нам выделить два основных направления. Сто-
ронники первого связывают развитие компетент-
ностей с обучением в высших учебных заведени-
ях, в частности с дополнительным образованием 
в рамках курсов повышения квалификации [Бо-
лотов, 2003; Зимняя, 2004]. Авторы второго на-
правления склонны к тому, что основными путя-
ми развития профессиональной компетентности 
руководителей дошкольных организаций высту-
пают методические объединения, которые спо-
собствуют самообразованию личности [Дуброва, 
1995; Волобуева, 2008; Васенина, 2008]. Мнения 
ученых обоих направлений сходятся в идее не-
прерывного образования «через всю жизнь».

Применительно к развитию профессиональ-
ной компетентности руководителей частных до-
школьных организаций, не имеющих лицен-
зии на образовательную деятельность, суще-
ствует проблема отсутствия специальных кур-
сов повышения квалификации для данной груп-
пы. Это связано с традиционной подготовкой пе-
дагогическими колледжами и вузами специали-
стов для дошкольных образовательных органи-
заций. К ним предъявляется требование повы-
шения уровня квалификации не реже чем раз в 
три года, и на это государством выделяются спе-
циальные средства. Частные дошкольные орга-
низации самостоятельно принимают решение о 
необходимости и путях профессионального со-
вершенствования. Таким образом, проблема от-
сутствия курсов повышения квалификации для 
руководителей дошкольных организаций част-
ного сектора присутствует в современной прак-
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тике. Исходя из вышесказанного, целесообраз-
но придерживаться второго направления, сто-
ронники которого считают, что основными путя-
ми развития профессиональной компетентности 
выступают методические объединения. 

Т.И. Васенина полагает, что деятельность ме-
тодических объединений способствует развитию 
профессиональных компетентностей и ориен-
тирует работников на самообразование [Васе-
нина, 2008]. Под самообразованием понимаются 
целенаправленная и осознанная работа личности 
над собой, совершенствование своих компетент-
ностей [Чижакова, Злотникова, 2014]. Главной 
целью методических объединений является не 
только обмен опытом, но и непрерывное содей-
ствие и своевременная помощь в развитии про-
фессиональной компетентности специалистов.

В ходе осуществления деятельности с руково-
дителями частных дошкольных организаций пе-
ред нами встала задача изучения опыта функцио-
нирования методических объединений с их уча-
стием. Для решения поставленной задачи нами 
использовался метод анкетирования. Опрос про-
водился на территории города Красноярска. В 
нем приняли участие 25 руководителей частных 
дошкольных организаций, не имеющих лицен-
зии на образовательную деятельность. 

Анализ результатов проведенного анкети-
рования показал, что среди частных дошколь-
ных организаций методических объединений 
не существует. Однако создано профессиональ-
ное сообщество частных дошкольных организа-
ций, целью которого являются социальная защи-
та сотрудников; совершенствование деятельно-
сти организаций частного сектора; обмен и ти-
ражирование позитивного опыта развития част-
ных организаций. 

Также результаты анкетирования свиде-
тельствуют, что 72 % руководителей ощущают 
дефициты в профессиональной компетентно-
сти и 92 % руководителей осознают необходи-
мость в дополнительной подготовке; все руко-
водители проявляют интерес к мероприятиям 
по развитию их профессиональной компетент-
ности в профессиональном сообществе. Опро-
шенные руководители отметили интересую-

щее их содержание мероприятий. В результа-
те ранжирования наиболее востребованными 
оказались блоки информации о современных 
подходах управления (68 %); о сопровождении 
воспитательно-образовательной деятельности 
организации (56 %); о разработке образователь-
ной программы (52 %); о современных техноло-
гиях дошкольного образования (48 %); об орга-
низации здоровьесберегающей и развивающей 
предметно-пространственной среды и о техно-
логиях раннего развития детей (36 %).

Таким образом, проведенный социологиче-
ский опрос позволил выявить реальную потреб-
ность в развитии профессиональной компетент-
ности руководителей частных дошкольных орга-
низаций в условиях профессионального сообще-
ства. Перед нами встала необходимость изучить 
данное явление. 

Идеи профессиональных сообществ берут 
начало из концепции сообщества обмена знани-
ями [Lave, Wenger, 1991]. Ученые рассматрива-
ли данное сообщество как группу людей из двух 
и более человек, вовлеченных в совместную де-
ятельность и осваивающих знания в определен-
ном контексте. Данный подход ориентирован на 
совместный и деятельностный аспект обучения, в 
котором принимают участие заинтересованные 
люди. Концепция сообществ обмена знаниями 
получила наибольшее развитие в системах пере-
подготовки кадров и непрерывного обучения. В 
современной науке термин «сообщество обмена 
знаниями» трансформировался в термин «про-
фессиональное сообщество», главной отличи-
тельной чертой которого является наличие груп-
пы людей, которые занимаются одинаковой про-
фессиональной деятельностью [Поташник, 2010]. 
Цель деятельности сообщества состоит в профес-
сиональном общении коллег и единомышлен-
ников, в ходе которого происходит личностное и 
профессиональное совершенствование.

Профессиональные сообщества создаются 
добровольно по инициативе участников, осно-
вываются на личной заинтересованности каж-
дого и имеют неформальную структуру. Спосо-
бы функционирования определяют его участни-
ки, это могут быть как многочисленные встречи, 
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предполагающие непосредственное общение, 
так и «встречи» через Интернет (социальные 
сети, скайп и т.д.). В ходе деятельности сообще-
ства, участники не только овладевают профес-
сиональными знаниями и практиками, но и 
усваивают системы ценностей, которые транс-
лируются в сообществах. 

Анализируя научную литературу по пробле-
ме «профессиональных сообществ», под дан-
ным термином будем понимать «группу лю-
дей из двух и более человек, которые регуляр-
но вступают между собой в коммуникацию (лич-
но или виртуально) с целью обмена опытом и 
практиками, выработки знаний и поиска новых, 
более эффективных подходов к решению по-
ставленных перед ними профессиональных за-
дач». Особенностью профессионального сооб-
щества является наличие общей практики, ис-
пользуемой в повседневной профессиональной 
деятельности. Члены сообщества объединены 
совместной активностью и компетентностями, 
приобретенными в результате этой активности.

Следующей задачей, стоящей перед нами, 
стал выбор наиболее оптимальной формы 
устранения дефицитов и развития профессио-
нальной компетентности руководителей. Про-
веденный опрос руководителей показал следу-
ющие предпочитаемые формы: круглые столы, 
тренинги и мастер-классы. 

В ходе работы профессионального сообще-
ства наибольший эмоциональный отклик и эф-
фективность показал мастер-класс. Анализ на-
учной литературы позволил выявить существо-
вание несколько его определений. Так, А.В. За-
руба определяет мастер-класс как интерактив-
ную форму обучения и обмена опытом, объеди-
няющую формат тренинга и конференции [Зару-
ба, 2009]. А.В. Машуков приводит определение 
мастер-класса в качестве особого жанра обоб-
щения и распространения опыта деятельности с 
последующим коллективным поиском решений 
возникающих проблем [Машуков, 2007]. 

Таким образом, под мастер-классом пони-
мается открытая для внешнего мира практико-
ориентированная система, позволяющая де-
монстрировать накопленный оригинальный 

опыт, способствующий взаимообучению и взаи-
мосовершенствованию профессиональной дея-
тельности. 

М.М. Поташник, исследуя феномен «мастер-
класса», рассматривает его с позиции рефлек-
сии опыта участников [Поташник, 2000]. Участ-
ник, проводящий мастер-класс, является «Ма-
стером» своей деятельности, он является ак-
тивным субъектом, готовым поделиться нара-
ботками с другими, а также обладающий спо-
собностью увидеть и осмыслить как достоин-
ства, так и недостатки в своей работе, чтобы 
впоследствии найти способы ее совершенство-
вания. Рефлексия «Мастера» рассматривается 
как развитая способность поиска смыслов, име-
ющая аналитико-оценочную направленность. В 
основе рефлексии лежит включение личности 
в конкретную предметно-знаниевую и профес-
сиональную область и овладение заранее за-
данным опытом. 

Таким образом, мастер-класс обеспечива-
ет диалог между всеми субъектами профессио-
нального сообщества и позволяет руководите-
лю осуществлять рефлексию как чужого, так и 
собственного опыта деятельности. Погружаясь 
в реальность профессиональной деятельности 
другой частной дошкольной организации, он по-
лучает практический опыт ее организации, кото-
рый несет в себе понимание специфики, обога-
щение субъективного социального и профессио-
нального опыта, удовлетворение от работы и 
достигнутых результатов. Полученный опыт дает 
возможность, с одной стороны, лучше познать 
свои возможности и приоритеты, а с другой – яв-
ляется побудительным мотивом саморазвития 
руководителей в профессиональном контексте. 

Следуя дальнейшей логике нашей работы, 
мы организовали серию мастер-классов с це-
лью развития профессиональной компетентно-
сти руководителей частных дошкольных органи-
заций в условиях профессионального сообще-
ства. Организация мастер-классов осуществля-
лась поэтапно. 

На первом (подготовительном) этапе про-
исходило информирование руководителей о 
сущности мастер-классов, был предложен алго-
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ритм их подготовки и проведения. Затем изуча-
лись «сильные стороны» каждого из руководи-
телей, а также желания руководителей провести 
мастер-класс по определенному виду деятель-
ности: психолого-педагогической, нормативно-
правовой или управленческой. Третий этап 
представлял собой подготовку к проведению 
мастер-класса, нашей функцией являлось со-
провождение данной деятельности. Четвертый 
этап – непосредственное проведение мастер-
классов, и на заключительном этапе происходи-
ло обсуждение руководителями всех проведен-
ных мастер-классов.

На основе осмысления внутреннего содер-
жания и значения мастер-классов нами был 
определен основной принцип рассматриваемой 
формы: «Я знаю, как это делать, и научу вас» (пе-
редача собственного опыта, совместная отра-
ботка методических приемов, оказание реаль-
ной помощи участникам).

Опытно-экспериментальная работа по во-
влечению руководителей в проведение мастер-
классов была начата с информирования о сущ-
ности данной технологии. Руководителям были 
представлены структура мастер-класса, автор-
ской технологии пошаговой организации [Ма-
шуков, 2007], также были предложены различ-
ные формы проведения (мероприятие с детьми, 
занятия с руководителями и демонстрация ви-
деофрагментов занятий и мероприятий). 

На следующем этапе работы нами были 
выявлены «сильные стороны» каждого из ру-
ководителей. Особое внимание обращали на 
профиль образования руководителей, также 
были учтены желания руководителей прове-
сти мастер-класс по определенному виду де-
ятельности. Таким образом, руководителями 
было заявлено проведение двенадцати мастер-
классов, направленных на развитие психолого-
педагогической деятельности, четырех мастер-
классов на развитие нормативно-правовой дея-
тельности и девяти мастер-классов на развитие 
управленческой деятельности.

Третий этап представлял собой подготовку 
к проведению мастер-классов. Каждый из руко-
водителей имел возможность связаться с нами 

для прояснения организационных вопросов. Та-
кими вопросами оказались: форма проведения 
мастер-класса, отбор его содержания, планиро-
вание времени на каждую часть мастер-класса. 
Все вопросы обсуждались, анализировались 
варианты решения, и определялись наиболее   
приемлемые способы и пути реализации 
мастер-классов.

Для проведения мастер-классов, предпо-
лагающих демонстрацию практик по различ-
ным педагогическим технологиям, были выбра-
ны формы занятий с аудиторией и просмотр ви-
деофрагментов мероприятий с детьми. Предпо-
лагалось включение участников в демонстриру-
емую педагогическую технологию, приобрете-
ние ими опыта ее проживания, что способствует 
лучшему осознанию и пониманию педагогиче-
ских эффектов. Для мастер-классов, направлен-
ных на развитие нормативно-правовой и управ-
ленческой деятельности, также была определе-
на форма занятий с аудиторией руководителей. 
Таким образом, на данном этапе работы нашей 
функцией являлось сопровождение данной дея-
тельности, которое предполагало консультатив-
ную помощь ведущим.

Следующим шагом, было проведение 
мастер-классов. Все заявленные мастер-классы 
имели свои особенности. Остановимся на каж-
дом более подробно.

Мастер-классы, направленные на развитие 
психолого-педагогической деятельности, прово-
дились как на базе педагогического универси-
тета, так и непосредственно в частных дошколь-
ных организациях, выбор места проведения за-
висел от формы работы – занятие с аудиторией 
или просмотр видеофрагментов мероприятий. 
На мастер-класс были приглашены не только ру-
ководители, но и другие сотрудники частных ор-
ганизаций.

Все мастер-классы проводились по опре-
деленному алгоритму. На первом этапе веду-
щий мастер-класса руководитель информиро-
вал всех участников о технологии, которую он 
представлял, о ее особенностях и эффектах в 
работе с детьми и родителями. На втором эта-
пе работы участники мастер-класса выступали 

И.Г. КАБЛУКОВА, Е.А. КОРОТАЕВА. МАСТЕР-КЛАСС КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЧАСТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА



[ 70 ]

в роли детей, с которыми проводилась работа 
с использованием технологии. Третий этап ра-
боты был направлен на ознакомление участ-
ников с технологией непосредственно в работе 
с детьми. Так, участникам мастер-класса было 
предложено посетить мероприятие с детьми 
в реальном времени или посмотреть его фраг-
мент на видео. Четвертым этапом являлось мо-
делирование. Участники разрабатывали соб-
ственную модель мероприятия с детьми в 
представленной технологии. Заключительным 
этапом являлась рефлексия, участники дели-
лись впечатлениями о рассмотренных техноло-
гиях, анализировали свою деятельность и дея-
тельность своего учреждения.

Мастер-классы, направленные на развитие 
нормативно-правовой деятельности, проходи-
ли на базе педагогического университета, при-
сутствовали только руководители частных до-
школьных организаций. Руководители, прово-
дящие мастер-классы, заранее подготовили не-
обходимый для работы раздаточный матери-
ал. Первым шагом проведения мастер-классов 
было информирование участников о правиль-
ном заполнении отчетных документов и о по-
следствиях ошибок (штрафах и санкциях). Да-
лее участникам мастер-класса было предложе-
но воплотить полученные знания в практике и 
заполнить документы. Деятельность участников 
сопровождалась руководителями, проводящи-
ми мастер-классы. На заключительном этапе ра-
боты всех мастер-классов была проведена реф-
лексия. Участниками была отмечена значимость 
подобных мероприятий для индивидуальных 
предпринимателей.

Заключительными стали мастер-классы, 
направленные на развитие управленческой де-
ятельности, которые проводились в помеще-
нии педагогического университете. На данные 
мастер-классы были приглашены все желаю-
щие руководители подобных организаций. Для 
этого было составлено информационное пись-
мо, которое отражало сроки, место проведе-
ния, основные вопросы, которые планируется 
осветить, а также название авторских методик 
по управлению персоналом и учреждением. 

Сроки проведения мастер-классов были опре-
делены руководителями, которые сошлись во 
мнении, что будет эффективно их провести в 
режиме погружения, таким образом, мастер-
классы были реализованы за три дня, каждый 
день по три мероприятия. Как и на предыдущих 
мастер-классах, на первом этапе работы про-
исходило информирование участников. Были 
раскрыты особенности технологий управления 
учреждением, показана эффективность их при-
менения. Когда участники мастер-класса были 
ознакомлены с технологиями, им было предло-
жено разработать собственный вариант страте-
гии управления для своего учреждения. На за-
вершающем этапе была проведена рефлексия, 
в ходе которой участники обменивались управ-
ленческим опытом, анализировали получен-
ные знания и опыт.

После проведения всех мастер-классов 
было организована итоговая встреча, на кото-
рой происходило коллективное обсуждение ис-
пользованной формы работы. Все руководители 
отметили ее практико-ориентированный харак-
тер, рефлексию «чужого» и собственного опыта, 
возможность увидеть и осмыслить как достоин-
ства, так и недостатки своей работы и наметить 
способы их преодоления.

Таким образом, проведение всех мастер-
классов позволило участникам на практике 
освоить востребованные технологии образо-
вания и развития детей дошкольного возрас-
та, получить опыт использования новых управ-
ленческих техник и технологий, применить зна-
ния нормативно-правового характера о ведении 
предпринимательской деятельности по оказа-
нию образовательных услуг населению. Поэто-
му, можно утверждать, что мастер-класс явля-
ется одной из эффективных форм развития про-
фессиональной компетентности руководителей 
частных дошкольных организаций в условиях 
профессионального сообщества.
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ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

THE FEATURES OF FORMATION OF CONTINUING 
PROFESSIONAL TRAINING CYCLE AT AEROSPACE 
ENTERPRISES IN CONDITIONS OF GLOBAL 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS

С.Г. Кукушкин           S.G. Kukushkin

High-tech scientific enterprise, technological in-
novations, continuing professional training cycle, 
project and research educational environment, 
competences, engineering staff.
The article deals with the factors of formation of 
a continuous professional training cycle. They are 
а consistent trend of changes in global technolog-
ical structures, the need for a sustainable innova-
tive growth of rocket and space enterprises, the 
problem of quantitative and qualitative gaps in 
Russian engineering education, the availability of 
corporate educational capacity at RF orbit moni-
toring link facilities. The corporate context of the 
diffusion of technological innovation is presented 
as a consistent development of individual levels 
of a continuous professional training cycle by а 
continuous increasе in competences of engineer-
ing staff in teaching practice. It substantiates the 
principle of continuity of a training cycle as the 
transformation of CDIO cycle in corporate project 
and research educational environment.

Наукоемкое высокотехнологичное предприятие, тех-
нологические инновации, цикл непрерывного профессио-
нального образования, проектно-исследовательская об-
разовательная среда, компетенции, инженерные кадры.
В статье рассматриваются факторы формирования цик-
ла непрерывного профессионального образования: по-
следовательная тенденция cмены глобальных техно-
логических укладов, необходимость устойчивого ин-
новационного роста ракетно-космических предприя-
тий, проблема количественного и качественного отста-
вания российского инженерного образования, наличие 
корпоративного образовательного потенциала на пред-
приятиях РКО. Корпоративный контекст диффузии тех-
нологических инноваций представлен как последова-
тельное освоение в педагогической практике отдель-
ных уровней цикла непрерывного профессионально-
го образования посредством непрерывного наращива-
ния компетенций инженерных кадров. Обосновывает-
ся принцип непрерывности образовательного цикла как 
трансформации цикла CDIO в корпоративной проектно-
исследовательской образовательной среде. 

В
ажнейшим вопросом промышленно-
го развития в настоящее время является 
требование соответствия кадрового по-

тенциала предприятий мировому уровню раз-
вития технологий. В этой связи возникает во-
прос выбора инструментов формирования и ак-
туализации компетенций персонала как готов-
ности к выполнению новых наукоемких высоко-
технологичных проектов в условиях постоянных 

изменений организационно-технологического и 
социально-личностного характера.

Совокупность указанных трансформа-
ций создает новую проблемную парадиг-
му, оказывающую существенное влияние на 
организационно-педагогический ландшафт кор-
поративной системы непрерывного профессио-
нального образования персонала. Рассмотре-
ние генезиса нового проблемного поля следу-
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С.Г. КУКУШКИН. ОСОБЕННОСТИ ЦИКЛА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА 
РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ

ет начать с анализа технологических инноваций, 
связанных с глобальной тенденцией перехода 
развитых экономик мира к шестому технологи-
ческому укладу при условии тотального распро-
странения технологий пятого уклада. 

Технологический уклад общества можно 
трактовать как способ производства, характери-
зующийся использованием новых эпохальных ин-
новаций [Назарбаев, 2009, с. 42]. Контуры шесто-
го уклада только начинают складываться в разви-
тых странах мира, в первую очередь в США, Япо-
нии и КНР, и характеризуются нацеленностью на 
развитие и применение наукоемких аддитивных, 
мембранных и квантовых технологий, микроме-
ханики. Пятый уклад сформировался на основе 
микроэлектроники, информатики, освоения кос-
мического пространства, спутниковой связи.

В США доля производительных сил пятого 
технологического уклада составляет 60 %, чет-
вертого – 20 %. И около 5 % уже приходятся на 
шестой технологический уклад. В России доля 
технологий пятого уклада пока составляет при-
мерно 10 %, да и то только в наиболее развитых 
отраслях: в военно-промышленном комплексе 
и в космической промышленности. Более 50 % 
технологий относится к четвёртому уровню, а 
почти треть – к третьему [Коблов, 2010, с. 40].

Для обоснования внедрения в производ-
ство инноваций во многих странах мира при-
нята идея непрерывного образования [Мугуев,
2008, с. 319]. В то же время отечественная 
организационно-педагогическая деятельность 
при рассмотрении инновационных процес-
сов руководствуется не столько производствен-
ной необходимостью, сколько академически-
ми построениями. Инновации рассматривают-
ся при этом в основном как образовательно-
педагогические явления либо культурно-
образовательные феномены общества, влияю-
щие, например, на формирование «образа жиз-
ни» обучающего и обучаемого и т.п. Тем самым 
проблема часто зауживается «до уровня» мето-
дик и содержания преподавания.

Большинство рассматриваемых инноваций 
связывается педагогами с локальными изме-
нениями в содержании и управлении учебно-

воспитательным процессом, технологиях обу-
чения и т.д. Инновационный подход рассматри-
вается чаще всего применительно к сфере дея-
тельности образовательных учреждений, к раз-
витию технологической составляющей учебно-
го процесса. В результате теоретических раз-
работок проблем, связанных с инновациями, 
педагогами были выдвинуты идеи личностно-
деятельностного подхода, развивающего обуче-
ния, опережающего образования и другие, кото-
рые в настоящее время оказывают влияние на 
деятельность образовательных организаций, но 
практически не задействованы в корпоративной 
образовательной среде.

Интенсивная динамика развития мирового 
рынка космической техники, значимость сохране-
ния лидерских позиций России в сфере глобаль-
ной связи и телекоммуникаций задают высокую 
планку требований к аэрокосмическим предпри-
ятиям. В настоящее время АО «Информационные 
спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнева» успешно занимается разработкой и 
производством космической техники и динамич-
но развивается. Для реализации новых проектов 
у предприятия, казалось бы, имеются все необхо-
димые условия: отлаженная высокоорганизован-
ная структура; хорошо оснащенная комплексная 
экспериментальная и производственная базы; 
устойчивая общегородская инфраструктура; на-
дежные партнерские связи с ведущими отече-
ственными и зарубежными организациями. 

В то же время важная проблема разви-
тия предприятия заключается в том, что отла-
женная в советский период система инженер-
ной подготовки, встроенная в ее матрицу и при-
способленная для обслуживания ее специфиче-
ских потребностей, существенно деградирова-
ла. Речь идет о количественной и качественной 
деградации. Количественная деградация приве-
ла к уменьшению выпуска инженеров. Доля вы-
пускников по инженерно-техническим специаль-
ностям со средним специальным образованием 
снизилась за период 1990–2011 гг. на 22 %. Доля 
выпуска по инженерно-техническим специально-
стям высшего образования уменьшилась на 23 % 
в общей численности выпускников. Анализ дина-
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мики выпуска из аспирантуры показал, что за пе-
риод 2000–2011 гг. доля выпуска аспирантов по 
инженерно-техническим специальностям снизи-
лась в общем выпуске из аспирантуры на 5,7 %, 
что также подтверждает общую тенденцию сни-
жения спроса на инженерно-технические специ-
альности среди молодежи [Комкина, 2015, с. 2]. 

О качественной деградации инженерной под-
готовки свидетельствуют и мнения работодате-
лей. Так, в 2013 г. в ходе опроса работодателей 
они оценивали подготовку выпускников вузов по 
инженерно-техническим профессиям на 3,7 балла 
по пятибалльной системе; по мнению работодате-
лей, примерно 40 % поступающих на работу нуж-
даются в дополнительной подготовке [Качество…, 
2014, с. 1]. В итоге в сравнении с ситуацией второй 
половины xx в., когда президент США ответил на 
информацию о космическом полете Ю. Гагарина 
фразой «Победило советское образование» [Га-
лушкина, 2003, с. 32], в настоящее время высшее 
образование России ежегодно ухудшает свои ре-
зультаты (в 2012 – 32-я позиция, в 2013 – 33-я, в 
2014 – 34-я). Отметим, что рейтинг Universitas 21, 
или U21, составляется в Университете Мельбурна 
(Австралия) и включает в себя 22 показателя, кото-
рые сгруппированы по четырем категориям (груп-
пам): ресурсы (инвестиции со стороны частного и 
государственного секторов) – 25 %, конъюнктура 
(уровень международного сотрудничества, кото-
рый демонстрирует степень открытости или зам-
кнутости систем высшего образования) – 20 %, се-
тевое взаимодействие (государственная политика 
и регулирование, возможности получения образо-
вания) – 15 %, средневзвешенные результаты до-
стижений выпускников (научные исследования, 
научные публикации, соответствие образования 
потребностям национального рынка труда, вклю-
чая последующее трудоустройство выпускников 
учебных заведений) – 40 %.

При этом в странах ОЭСР больше 12 % го-
сударственных расходов идут на образование 
[Доклад ОЭСР…, 2015, с. 13]. В Российской Феде-
рации расходы на образование в структуре госу-
дарственных расходов в 2015 г. (по сравнению с 
2014) уменьшились с 11,2 до 8,5 % (2013 – 11,6 %) 
[Бюллетень о сфере образования, 2015, с. 5].

В то же время очевидно, что катализато-
ром распространения технологий шестого укла-
да становятся высокотехнологичные наукоем-
кие предприятия, в первую очередь ракетно-
космической отрасли. Аэрокосмическое произ-
водство АО «ИСС», по сути, всегда было иннова-
ционным, а деятельность предприятия характе-
ризовалось тесной интеграцией науки, образо-
вания и производства. 

Высокотехнологичное наукоемкое пред-
приятие способно устойчиво воспроизводить 
инновации только при наличии в нем проектно-
исследовательской среды, где практикующие 
исследователи формируют так называемые 
широкие компетенции. В этом случае реша-
ется значимая для современных университе-
тов проблема обеспечения преподавания дис-
циплин цикла высшего образования практи-
кующими исследователями. Кроме того, руко-
водители научных направлений, ведущие спе-
циалисты высокотехнологичных предприятий, 
занятые в НИОКР, способны передать обуча-
ющимся исследовательское отношение к зна-
ниям, минимизируя риски догматической (не-
критической) манеры обучения [Адольф, Яков-
лева, 2016, с. 44]. Появляется возможность об-
учения студентов в режиме реального научно-
производственного поиска, полноценного усво-
ения норм и освоения инструментов разработ-
ки, производства и эксплуатации высокотехно-
логичной наукоемкой продукции. 

На рис. 1 представлена модель цикла разви-
тия системы непрерывного профессионального 
образования персонала космического предпри-
ятия, основанного на диффузии технологических 
инноваций. В основе структурирования этапов 
и элементов данного цикла находится концеп-
ция CDIO (Conceive, Design, Implement, Operate –
«Задумать, спроектировать, внедрить, рабо-
тать»), разработанная в Массачусетском техно-
логическом институте (Massachusetts Institute of 
Technology) в США с участием ведущих техниче-
ских вузов Швеции – Королевского технологи-
ческого института (Kungliga Tekniska högskolan, 
KTH), Технологического университета Chalmers 
[Чубик и др., 2013, с. 190]. 
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Инфраструктурные образовательные воз-
можности в данном случае исходят от базовых 
кафедр, отраслевых центров компетенций, от-
крываемых на базе предприятия. Параллельно 
ведется работа по созданию и реализации про-
грамм повышения квалификации и переподго-
товки специалистов и рабочих в новой или мо-
дернизированной технологической среде.

Далее диффузия технологического новше-
ства должна распространиться на предвузов-
ский этап, найдя выражение в выполнении стар-
шими школьниками научных исследований и 
проектов и их представлении на различного 
рода конкурсах и конференциях. Пройдя выше-
описанную научно-образовательную траекто-
рию, технологическое новшество способствует 
улучшению многих производственных и управ-
ленческих процессов на предприятии. Наибо-
лее важным аспектом корреляции прорывных 
технологических новшеств и образовательного 
процесса становятся сохранение и развитие ин-
новационного мышления молодых рабочих и 
специалистов, устранение диссонанса между от-
дельными этапами инновационного цикла.

При этом, как видно из схемы на рис., в осно-
ве системы непрерывного профессионального 
образования находятся руководители научно-
исследовательских школ предприятия. А фор-
мы организационно-педагогического взаимо-
действия на различных этапах цикла непрерыв-
ного профессионального образования задаются 
научно-исследовательским потенциалом коман-
ды технического проекта.

Школьник, а далее студент и инженер на 
предприятии, таким образом, оказывается во-
влечен в разработку и проектирование новой 
техники и технологий с самых ранних этапов 
становления исследовательско-технической 
профессионализации. Выполнение старше-
классниками под руководством аспирантов и 
ведущих специалистов предприятия реальных 
научных проектов в области космической тех-
ники, их презентация на научно-практических 
конференциях корпоративного и универси-
тетского уровня являются мощным стимулом 
успешного карьерного стартапа. С целью попу-

ляризации и вовлечения талантливых школь-
ников в рабочие специальности выполнение 
исследовательских разработок предполага-
ет освоение реального и самого современного 
производственного оборудования. Подобные 
организационно-педагогические формы про-
фессиональной ориентации не просто способ-
ствуют стабильному обеспечению потребности 
предприятия в высококвалифицированных ра-
бочих кадрах, они мотивируют новое поколе-
ние сотрудников отрасли на инновационную 
деятельность в контексте социальной и про-
фессиональной значимости не только специа-
листов, но также и рабочих.

Важнейшим принципом поддержания не-
прерывности образовательного цикла является 
проведение мониторинга прогресса формиро-
вания компетенций обучающихся, осуществля-
емого в форме самооценки, оценки успеваемо-
сти, экспертной оценки реализуемости проек-
тов учащихся с точки зрения технических и тех-
нологических возможностей, организационно-
экономических аспектов. На каждом из этапов 
цикла поддерживается принцип командной ра-
боты, когда образовательный проект выполня-
ется командой учащихся, например в течение 
семестра, или имеет сквозной характер. В дан-
ном случае обязательно условие диагностики 
и перемещения командных ролей участников 
проекта.

Таким образом, цикл непрерывного профес-
сионального образования, инициируемый, реа-
лизуемый и развиваемый в корпоративном фор-
мате, способен успешно формировать все необ-
ходимые профессиональные, личностные и кор-
поративные компетенции обучающихся, напол-
няя их фундаментальностью, творчеством, ин-
новационностью, лидерским потенциалом и 
социальной толерантностью. Совместная науч-
но-образовательно-производственная деятель-
ность действующих профессионалов, ученых, 
преподавателей и различных поколений учащих-
ся задает необходимый вектор разработки и тех-
нологической диффузии инноваций в стратеги-
ческой для нашей страны ракетно-космической 
отрасли.
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Список сокращений
1. РКО – ракетно-космическая отрасль.
2.  НПО – непрерывное профессиональное об-

разование.
3.  НИОКР – научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы.
4.  ОЭСР – организация экономического со-

трудничества и развития.
5.  ВКР – выпускная квалификационная работа.
6.  CDIO – сonceive, design, implement, operate –
 задумать, спроектировать, внедрить,               

работать.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО 
МЕТОДА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

THE RESULTS OF THE INTERACTIVE METHOD APPLIED 
FOR THE TEST OF KNOWLEDGE WITHIN E-LEARNING

Л.В. Макуха, А.А. Селезова, А.Ю. Сидоров   L.V. Makukha, A.A. Selezova, A.Yu. Sidorov

Test of knowledge, interactive method, testing, e-
learning, visualization of learning material, LMS 
Moodle.
A classic testing method is not visual, it allows you 
to see and evaluate only the result of the work. This 
article updates a visual method of testing knowl-
edge and proposes the idea of   changing the form 
of questions in tests. Besides, it proposes a method 
of designing interactive tests, under which you are 
supposed to compose a general picture of pieces, 
or to sort out the proposed elements, manipulat-
ing them with a mouse. This method allows visu-
alizing complex and extensive theoretical material, 
namely, it allows you to check the acquisition of 
different tables, internal structures and systems of 
devices by students and teachers. The article gives 
an example of creating an interactive test task as 
a means of a visual method of testing knowledge.

Проверка знаний, интерактивный метод, тестиро-
вание, электронное обучение, визуализация учебного 
материала, LMS Moodle.
Классический метод тестирования ненагляден, он по-
зволяет увидеть и оценить только результат работы. В 
статье актуализируется наглядный метод проверки зна-
ний, предлагаются идея изменения формы вопросов в 
тестах, способ конструирования интерактивных тесто-
вых заданий, при выполнении которых требуется соз-
дать общую картинку из частей или расставить предло-
женные элементы по своим местам, манипулируя ими 
при помощи мышки. Этот метод позволяет визуализи-
ровать сложный и объемный теоретический матери-
ал: проверить усвоение различных таблиц, внутренних 
строений и схем устройств как самому обучаемому, так 
и преподавателю. Приводится пример создания инте-
рактивного тестового задания как средства наглядного 
метода проверки знаний.

С
уществуют различные типы тестирова-
ния классического вида, но большинство 
из них сводится к выбору одного или не-

скольких ответов из предложенных вариантов. 
На сегодняшний день в образовательной дея-
тельности активно применяются электронные 
обучающие курсы, в которые можно интегри-
ровать различные механизмы проверки знаний 
[Ромадина, Соловьева, 2015, с. 70]. Но, как пра-
вило, предлагаемые в них способы тестирова-
ния ограничены по функционалу. В основном же 
в электронном обучении применяется классиче-
ский метод проверки знаний.

В ходе обучающего процесса студенту при-
ходится изучать теоретический материал, содер-
жащий достаточно большие, сложные для по-
нимания схемы и алгоритмы последовательно-

стей, где приходится разбираться во множестве 
связей между элементами, кроме того, зачастую 
в изучаемых материалах попадается и внутрен-
нее строение какого-либо устройства, которое 
также содержит множество элементов. Для того 
чтобы проверить, насколько хорошо студент ра-
зобрался в связях схемы и назначении каждо-
го элемента, использование классического те-
стирования затруднительно, т.к. оно в основном 
предполагает выбор одного или нескольких от-
ветов из предложенных вариантов, что очень 
сложно применить к внутреннему строению 
какого-либо устройства [Крокер, Алгина, 2010].

Классический метод тестирования нена-
гляден, он в основном состоит из текста либо 
из картинки с пояснением. В связи с этим поя-
вилась идея изменить форму вопросов в тести-
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ровании, сделать задания интерактивными, что 
позволит сделать тесты наглядными, удобны-
ми и приятными для восприятия [Макуха и др., 
2015, с. 57]. Идея заключается в том, что тести-
руемый видит перед собой картинку, где требу-
ется что-то расставить по своим местам, либо 
создать общую картинку из частей, манипулируя 
элементами при помощи мышки.

Для подтверждения того, что интерактивный 
метод проверки знаний эффективен и востребо-
ван, было разработано приложение для созда-

ния интерактивных заданий, которые позволя-
ют проверить, насколько хорошо студент понял 
ту или иную схему или разобрался в сложном
строении устройства [Свидетельство…, 2015]. 
Чтобы создать интерактивное задание, пользо-
вателю не требуются навыки программирова-
ния, достаточно только обладать основами ра-
боты в графическом редакторе.

Готовое задание визуально можно разде-
лить на три части: верхняя, средняя и нижняя 
(рис. 1).

Рис. 1. Вариант готового задания

Сверху располагаются рекомендации к вы-
полнению задания, происходит отсчет времени 
текущей попытки, и указано число оставших-
ся попыток. Средняя часть состоит из фонового 
рисунка и расположенных на нем пустых ячеек. 
В нижней части располагаются кнопка «Резуль-
тат» и вынесенные в виде таблицы интерактив-
ные информационные блоки, которые студен-
ту нужно правильно расположить путем инте-

рактивного переноса мышкой графических эле-
ментов. По завершении теста либо по истече-
нии отведенного на попытку времени студент 
получит оценку в процентном соотношении 
[Дьячук, 2015, с. 163]. Если же студент расста-
вил некоторое количество блоков, но не уло-
жился по времени, то по истечении отведенно-
го на попытку времени будет подведен резуль-
тат всех заполненных блоков.
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Также в программе предусмотрен ряд огра-
ничений:

– размер каждого информационного блока 
зафиксирован и равен 116х54 пикселей;

– автор задания может использовать не бо-
лее 20 блоков;

– на задание отводится не более 10 попыток;
– время, отведенное на попытку, не должно 

превышать 10 минут.
Автор задания может предусмотреть следу-

ющие варианты сложности.

Вариант с подсказками. Такой вариант 
проверки знаний подходит для промежуточно-
го тестирования. При завершении задания об-
учаемый увидит, какие блоки были расставле-
ны правильно (отметка «галочка»), а какие не-
верно (отметка «крестик») (рис. 2). Для студента 
это самый простой способ тестирования, т.к. он 
будет точно знать, какие блоки были расставле-
ны правильно, а над расставлением каких следу-
ет подумать в следующей попытке, если таковая 
предусмотрена.

Рис. 2. Вариант выполнения задания с подсказками

Вариант без подсказок. Этот вариант про-
верки знаний подходит для итогового тестиро-
вания. При завершении задания обучаемый не 
будет знать, какие блоки были расставлены вер-
но, а какие нет. 

Перед ним будет только результат в про-
центном соотношении (рис. 3). Также автор те-
ста может изменять количество попыток и соз-
давать ограничения по времени, что тоже влия-
ет на сложность.

Рис. 3. Сообщение с результатом выполненного задания
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Такой способ представления может приме-
няться достаточно широко: как в технических 
дисциплинах, так и в гуманитарных, и в есте-
ственных областях знаний. Рассмотрим приме-
ры для каждой из них.

При изучении технических наук студенту 
приходится разбираться в сложном коде про-
грамм, изучать трудно запоминаемые формулы, 

разбираться в строении различных элементов 
данной предметной области и запоминать раз-
личные таблицы. Интерактивный подход легко 
поможет проверить усвоение такого материала.

На рис. 4 представлена схема строения жест-
кого диска. Предполагается, что студент должен 
изучить структурную схему и запомнить назначе-
ние и расположение каждого элемента на схеме.

Рис. 4. Схема строения жесткого диска

Для проверки усвоения схемы используется 
интерактивный подход. На рис. 5 представлено 
окно готовой тестирующей программы, в кото-
рой студенту предлагается разместить информа-
ционные блоки на соответствующие места.

Данное задание внедрено в систему элек-
тронного обучения Сибирского федерального 
университета (институт космических и инфор-
мационных технологий) и активно применяется 
при изучении дисциплины «Операционные си-
стемы».

Гуманитарные науки содержат большой 
объем учебного материала. Происходящие в 
последние годы в мире масштабные политиче-

ские и социально-экономические преобразо-
вания привели к необходимости переосмысле-
ния многих исторических событий. Их углублен-
ное изучение необходимо в связи с живучестью 
тех идей, для их предотвращения или возрожде-
ния. При изучении гуманитарных наук приходит-
ся разбираться в древах династий правителей, 
в хронологии воин, сложных экономических та-
блицах, формулах и других наглядных рисунках. 
Поэтому интерактивный подход к проверке зна-
ний в области гуманитарных дисциплин также 
может быть результативным. На рис. 6 приведен 
пример готового задания интерактивной про-
верки знаний по экономике.
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Рис. 5. Интерактивный вопрос по строению жесткого диска

Рис. 6. Проверка знаний схемы экономического кругооборота
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В естественных науках, таких как физика, хи-
мия, биология, география, астрономия, меди-
цина и других, информация часто предлагается 
в виде таблиц, схем, рисунков, карт. Например, 
в биологии при изучении строения организмов 
различных растений, животных, насекомых ши-
роко используются различные схемы по строе-
нию, систематике и классифицированию эле-
ментов предметной области.

При изучении химии студенту приходится 
запоминать множество таблиц, например та-
блица Менделеева, гомологический ряд, степе-

ни окисления химических элементов, таблица 
растворимости и многие другие. Без запомина-
ния базовых, основных понятий и знаний даль-
нейшее продвижение по дисциплине практиче-
ски невозможно. Поэтому интерактивный под-
ход проверки знаний в области естественных 
наук также является результативным. 

На рис. 7 представлен возможный вариант  
реализации интерактивного подхода к проверке 
знаний по химии. Тестируемому предлагается рас-
положить вторые слагаемые результата химиче-
ских реакций в зависимости от исходных данных.

Рис. 7. Тестирующая программа по правилам определения химической реакции

Описанные выше примеры подтверждают 
идею востребованности наглядного метода про-
верки знаний. Они также показали, что интерак-
тивный способ проверки знаний подходит для 
всех сфер обучения. Данный метод можно ис-
пользовать во всех образовательных заведени-
ях: в школах, среднем профессиональном звене 
(колледжи, техникумы), вузах. Продемонстри-
рованы работоспособность предложенного ме-
тода проверки знаний, а также его востребован-
ность и эффективность. Интерактивные задания 
очень наглядны, показательны и способствуют 

лучшему усвоению предмета. Они визуализиру-
ют сложный и объемный теоретический матери-
ал и позволяют проверить усвоение различных 
таблиц, внутренних строений и схем устройств 
как самому обучаемому, так и преподавателю. 
Автору задания не требуется знание навыков 
программирования, и он может изменять слож-
ность тестирования в зависимости от цели, ко-
торую ставит для обучения. В заключение стоит 
отметить, что интерактивный подход проверки 
знаний может быть внедрен в различные элек-
тронные обучающие системы.
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ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ БАКАЛАВРА 
ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
В УСЛОВИЯХ ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ

THE FORMATION OF A RESEARCH COMPETENCE 
OF A BACHELOR LEARNING MATHEMATICS 
IN A TWO-LEVEL SYSTEM OF EDUCATION

О.А. Остыловская, В.А. Шершнева            O.A. Ostylovskaya, V.A. Shershneva

A two-level system of education, teaching 
Mathematics to future bachelors, research ac-
tivities, research competence, interdisciplinary 
module.
The article deals with the formation of a re-
search competence of future Bachelors of 
Applied Informatics learning Mathematics in 
terms of the continuity of research activities in 
Bachelor-Master two-level system of training. 
The article presents and reveals the principles 
of the formation of a research competence in 
learning mathematics. The article offers the 
author,s interdisciplinary module «Mathemat-
ical methods for modeling social and psycho-
logical processes» as a learning tool.

Двухуровневая система подготовки, обучение матема-
тике будущих бакалавров, научно-исследовательская дея-
тельность, научно-исследовательская компетентность, 
междисциплинарный модуль. 
В статье рассматривается формирование научно-
исследовательской компетентности при обучении мате-
матике будущих бакалавров направления Прикладная 
информатика с точки зрения преемственности научно-
исследовательской деятельности в двухуровневой системе 
подготовки «бакалавр – магистр». Предлагаются и раскры-
ваются принципы формирования научно-исследовательской 
компетентности в обучении математике. В качестве средства 
обучения предложен авторский междисциплинарный мо-
дуль «Математические методы моделирования социально-
психологических процессов».

Н
еобходимым условием успешности вы-
пускника вуза на современном рынке 
труда является его профессиональная 

мобильность, т.е. способность адаптироваться 
к изменяющимся профессиональным условиям, 
готовность развиваться в своей профессиональ-
ной области. Двухступенчатая модель обучения 
в вузе «бакалавр – магистр» призвана обеспе-
чить, в том числе и это требование рынка. Вы-
пускник бакалавриата имеет возможность как 
сразу продолжить профессиональное образова-
ние в магистратуре, так и вернуться к нему, уже 
получив опыт профессиональной деятельности. 
В результате полного цикла двухуровневой си-
стемы выпускник получает фундаментальную 
и профессиональную подготовку, включающую 
опыт исследовательской деятельности.

Исследовательская деятельность в широком 
понимании – это деятельность, которая реализу-
ет познавательные и интеллектуальные потреб-
ности личности, продуцирует новое знание. Если 
рассматривать специфику исследовательской де-
ятельности в рамках научных дисциплин, то она 
предполагает определенные процедуры, такие 
как постановка проблемы, выделение объекта ис-
следования, проведение эксперимента, создание 
и исследование модели, интерпретация резуль-
татов и др. В этом контексте в исследовательской   
деятельности нужно различать профессиональ-
ный и учебный уровни, поскольку эта деятель-
ность у научного работника и студента имеет не 
только разные цели, но результаты. Профессио-
нальная исследовательская деятельность направ-
лена на получение новых научных знаний, поэто-
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му является научно-исследовательской деятель-
ностью. В процессе обучения исследовательская 
деятельность имеет главной целью образователь-
ный результат, она направлена на развитие у сту-
дентов исследовательского типа мышления, а зна-
чит, является учебно-исследовательской. Главная 
цель такой деятельности – формирование готов-
ности выпускника к научно-исследовательской 
деятельности. Так, существуют приемы и навыки, 
которые помогают в проведении исследований, 
без них исследовательская работа замедляется, 
а сам исследователь будет перегружен черновой, 
технической работой. 

Согласно ФГОС ВО выпускники каждого 
уровня образования в системе «бакалавр – ма-
гистр» должны быть готовы к осуществлению 
научно-исследовательской деятельности, а зна-
чит, обладать исследовательской компетент-
ностью. Уровень подготовки определяет задачи 
научно-исследовательской деятельности.

Проанализируем ФГОС ВО+ для направле-
ния Прикладная информатика подготовки бака-
лавров (09.03.03) и магистров (09.04.03) с точ-
ки зрения особенностей профессиональной де-
ятельности, закрепленных этими стандартами.

Отметим, что общими для обоих уров-
ней подготовки являются объекты и виды про-
фессиональной деятельности, к которым гото-
вят будущих бакалавров и магистров. Отлича-
ются в стандартах области и задачи профессио-
нальной деятельности бакалавров и магистров. 
Так, область профессиональной деятельности 
бакалавра имеет практико-ориентированный, 
технологический уклон, а магистра – научно-
исследовательский и управленческий, что со-
ответствует целям каждого из уровней высше-
го образования. Как следствие, задачи профес-
сиональной деятельности бакалавра носят ско-
рее локальный характер, более ориентированы 
на исполнение уже заданных параметров. Наи-
более четко эту разницу можно увидеть в задачах 
профессиональной научно-исследовательской 
деятельности. У бакалавра их две:

– применение системного подхода к инфор-
матизации и автоматизации решения приклад-
ных задач;

– подготовка обзоров, аннотаций, составле-
ние рефератов, научных докладов, публикаций 
по научно-исследовательской работе в области 
прикладной информатики.

У магистра в профессиональной научно-
исследовательской деятельности выделено 10 
задач:

– исследование прикладных и информа-
ционных процессов;

– использование и разработка методов фор-
мализации и алгоритмизации информационных 
процессов; 

– анализ и обобщение результатов научно-
исследовательских работ с использованием со-
временных достижений науки и техники;

– исследование перспективных направле-
ний прикладной информатики;

– анализ и развитие методов управления 
информационными ресурсами; оценка эконо-
мической эффективности информационных про-
цессов, ИС, а также проектных рисков;

– исследование и применение перспектив-
ных методик информационного консалтинга, 
информационного маркетинга;

– анализ и разработка методик управления 
информационными сервисами; 

– анализ и разработка методик управления 
проектами автоматизации и информатизации; 

– исследование сферы применения функ-
циональных и технологических стандартов в об-
ласти создания ИС предприятий и организаций;

– подготовка публикаций по тематике 
научно-исследовательских работ.

Таким образом, выпускник бакалавриата 
может осуществлять научно-исследовательскую 
деятельность в рамках задач, предусмотрен-
ных ФГОС ВО, либо продолжить обучение в ма-
гистратуре для продолжения научной карьеры. 
Качество дальнейшей подготовки в этом случае 
будет зависеть в том числе от наличия преем-
ственности в образовательном процессе. Идея 
преемственности в двухуровневой системе об-
разования означает, что выпускник на «выхо-
де» из одной образовательной программы об-
ладает необходимыми компетенциями для 
освоения последующей [Новиков, 1997]. Взаи-
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модополняемость и взаимозависимость уров-
ней профессиональной подготовки обеспечи-
вают целостность образовательного процесса. 
Одним из основных факторов преемственно-
сти, на наш взгляд, является формирование го-
товности бакалавра направления Прикладная 
информатика к научно-исследовательской дея-
тельности, соответствующей области подготов-
ки (экономика, психология, педагогика, юри-
спруденция и др.). Для этого на выходе он дол-
жен обладать следующими исследовательски-
ми способностями:

– анализировать задачи и процессы в сво-
ей предметной области с применением методов 
системного анализа и математического модели-
рования;

– использовать основные естественнонауч-
ные законы в профессиональной деятельности;

– применять современные технологии сбо-
ра, статистической обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных.

Перечисленные качества бакалавра воз-
можно развить в рамках компетентностного 
подхода, направленного, в частности, на фор-
мирование научно-исследовательской компе-
тенции. Важность этих качеств подтверждает 
анализ профессиограмм ИТ-менеджеров раз-
личных направлений – в них включены умения 
формулирования и решения проблем систем-
ного анализа, абстрагирования, формализации 
и др. [Остыловская, 2011; 2014]. В этих услови-
ях особое значение приобретает формирование 
научно-исследовательской компетентности на 
всем протяжении периода обучения. 

Научно-исследовательская компетент-
ность бакалавра прикладной информатики –
это интегративное качество личности, которое 
сочетает знания, умения, навыки исследова-
ния в соответствующей области приложения ИТ-
технологий, готовность применять методы науч-
ного исследования в решении задач своей про-
фессиональной области. 

В статье рассматривается формирование 
навыков научно-исследовательской деятельно-
сти студентов при обучении дисциплинам ма-
тематического цикла, включающих статистиче-

ские методы обработки данных, основные мето-
ды дискретной математики, системного анали-
за, математического моделирования и др.

В рамках компетентностного подхода мы 
исходим из положения, что целью обучения ма-
тематике является формирование математиче-
ской компетентности. Под математической 
компетентностью мы понимаем интегратив-
ное свойство личности студента, проявляющее-
ся в его общей математической культуре, готов-
ности и способности использовать методы ма-
тематического моделирования в будущей про-
фессиональной деятельности, в том числе и в 
научно-исследовательской [Носков, Шершнева 
2010; Шершнева, 2014].

Общепризнано, что активные методы об-
учения обеспечивают более глубокое понима-
ние сущности изучаемой проблемы, повыша-
ют личное участие студента и его интерес к из-
учаемой дисциплине. В связи с этим предмет-
ная учебная деятельность, в том числе и мате-
матическая, могут носить исследовательский ха-
рактер. Учебно-исследовательская математи-
ческая деятельность – это предметная учебная 
деятельность студента, направленная на овла-
дение математическими методами научного ис-
следования, эксперимента.

Учитывая профессиональную специфи-
ку направления «Прикладная информатика», 
сформулируем основные принципы формиро-
вания научно-исследовательской компетент-
ности бакалавра в обучении математическим 
дисциплинам. 

1. Принцип фундаментальности – направ-
ленность обучения на формирование фунда-
ментальных математических знаний, которые 
будут необходимы и достаточны для формиро-
вания профессиональных компетенций.

2. Принцип преемственности – направ-
ленность обучения математике на формиро-
вание математических знаний, умений и на-
выков, необходимых не только в будущей про-
фессиональной деятельности, но и в обучении 
в магистратуре, в том числе в процессе научно-
исследовательской деятельности студента – бу-
дущего магистра. 
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3. Принцип адаптивности – направ-
ленность на формирование индивидуальной 
научно-исследовательской компетентности ба-
калавра. Этот принцип дает возможность студен-
ту самостоятельно определять образовательную 
траекторию в освоении математического аппа-
рата научно-исследовательской деятельности, 
исходя из его индивидуальной способности са-
мостоятельно ставить и реализовывать цели об-
учения; в основе принципа лежит идея об адап-
тивной системе обучения [Границкая, 1991].

4. Принцип междисциплинарной интегра-
ции состоит в обеспечении целостных знаний, 
полученных при изучении различных дисци-
плин математического, информационного ци-
клов и дисциплин прикладной области (эконо-
мика, психология, социология и др.). 

5. Принцип профессиональной значимос-
ти – направленность на обеспечение мотива-
ционной составляющей математической компе-
тентности, предполагает включение в учебный 
процесс системы задач, связанных с построени-
ем и исследованием математических моделей 
из прикладной области.

6. Принцип творческого поиска и самореа-
лизации предполагает участие студентов в раз-
работке математических проблемно-поисковых 
задач и исследовательских проектов в контексте 
содержания профиля подготовки. Этот процесс 
призван стимулировать творческий потенциал 
студента. 

Наиболее полно реализовать вышеизложен-
ные принципы можно в междисциплинарных 
модулях. Такие модули могут стать эффективным 
средством формирования исследовательской 
компетентности в процессе обучения математи-
ке [Шкерина и др., 2013]. Для студентов бакалав-
риата направления Прикладная информати-
ка нами разработан междисциплинарный мо-
дуль «Математические методы моделирования 
социально-психологических процессов».

Содержание модуля охватывает методы и 
задачи построения моделей управленческих, 
эволюционных, кризисных и др. процессов. Ис-
пользуя базовые математические знания, полу-
ченные на младших курсах, студент освоит но-

вые математические инструменты. Это позво-
лит ему по-новому анализировать социально-
психологические процессы, изученные ранее в 
дисциплинах гуманитарного блока.

Для построения математических моделей 
социально-психологических процессов исполь-
зуются знания из ранее освоенных разделов ма-
тематики: линейная алгебра, математическая 
статистика, теория графов, теория разностных 
схем и др.

В рамках этого модуля студент приобрета-
ет опыт решения учебных профессионально на-
правленных исследовательских задач разно-
го уровня сложности, предполагающих исполь-
зование ИКТ в процессе их решения, а следова-
тельно, и опыт исследовательской деятельности.

В качестве примера приведем следующую 
задачу для самостоятельного решения из дан-
ного модуля, направленную на построение ма-
тематической модели влияния в социальных 
группах.

Рассмотрим высший уровень управления 
некоторой компанией. Известно, что на мне-
ние ее президента в равной степени влия-
ют мнения двух его первых вице-президентов 
и его собственное. Один из первых вице-
президентов (вице-президент-1) формирует 
свое мнение лишь на основе мнения руководи-
теля. Другой первый вице-президентов (вице-
президент-2) придает одинаковый вес своему 
собственному мнению и мнению двух вторых 
вице-президентов. Наконец, оба вторых вице-
президента находятся под влиянием лишь 
своих собственных мнений. Кто пользуется            
реальной властью в этой группе, т.е. кто в 
действительности влияет на групповое фи-
нальное мнение? Придет ли группа к финаль-
ному общему мнению при следующих началь-
ных мнениях (если придет, то каково оно?):

Президент = 10, первый вице-президент-1 = 
20, первый вице-президент-2 = 20, второй вице-
президент-1 = 100, второй вице-президент-2 = 
100. 

Что произойдет, если второй вице-
президент изменит свое мнение на 200?           
[Робертс, 1986].
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Для решения задачи сначала изобразим ее 
условие в виде орграфа влияний (рис.). Решение 
задачи предполагает на первом этапе составле-
ние матрицы орграфа влияний, нахождение ве-
роятностного собственного вектора, нахождение 
взвешенной суммы начальных мнений. На втором 
этапе решения проводится компьютерный экспе-
римент, т.е. вектор начальных мнений умножает-
ся на матрицу влияний столько раз, пока не про-
изойдет стабилизация вектора мнений. Изменив 
начальные мнения одного из участников, уже по 
специальной формуле из приложения теории гра-
фов находим финальное мнение группы. Компью-
терное моделирование поставленной задачи сту-
денты осуществляют, работая в пакете MathCAD. 

Задачи подобного типа полезны еще и тем, 
что их можно усложнять и модифицировать, тем 
самым стимулируя исследовательский интерес 
студентов. Например, для приведенной выше 
задачи возможны следующие модификации.

1. Задача внешнего управления: возмож-
но ли и как изменить коэффициенты влияния 
для достижения желаемого финального мне-
ния группы?

2. Задача устойчивости: насколько устой-
чиво финальное мнение группы к небольшим 
изменениям коэффициентов влияния?

3. Задача рассогласования системы извне: 
как изменить коэффициенты влияния, чтобы 
финальное мнение было недостижимым?

Рис. Орграф влияний

Включение исследовательских профессио-
нально направленных задач в междисциплинар-
ный модуль «Математические методы модели-
рования социально-психологических процессов» 
дает студенту богатый опыт творческого приме-
нения математического аппарата в своей при-
кладной области, а значит, способствует форми-
рованию научно-исследовательской компетент-
ности деятельности. Кроме того, способствует:

– обогащению системы знаний прикладной 
области;

– усилению активности процесса познания;
– повышению мотивации студента к изуче-

нию математики;
– формированию творческих возможностей 

студента.
Разработанный модуль применяется в обу-

чении студентов – будущих бакалавров Сибирс-
кого федерального университета по направ-
лению подготовки Прикладная информатика. 
При использовании модуля реализуются пред-
ставленные принципы формирования научно-
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исследовательской компетентности, организует-
ся научно-исследовательская деятельность сту-
дентов. Опыт использования модуля подтверж-
дает, что он действительно способствует форми-
рованию научно-исследовательской компетент-
ности, необходимой бакалавру не только для 
успешного осуществления профессиональной 
деятельности, но и для дальнейшего обучения в 
магистратуре.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В УСЛОВИЯХ ВНЕУЧЕБНОЙ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE DEVELOPMENT OF GENERAL CULTURAL COMPETENCES 
OF STUDENTS IN ExTRA-CURRICULAR ACTIVITIES 

А.А. Пикалова               A.A. Pikalova

Extra-curricular activities, competency-based ap-
proach, general cultural competences, federal stand-
ards, project activity.
The article discusses the potential of project activity as a 
modern educational technology, contributing to the de-
velopment of high school students, competences as part 
of extra-curricular activities. It also considers a complex 
of general cultural competences and describes a decom-
position analysis of the competences of the complex.

Внеучебная деятельность, компетентностный 
подход, общекультурные компетенции, федераль-
ные стандарты, проектная деятельность. 
В статье рассматривается потенциал проектной дея-
тельности как современной образовательной техноло-
гии, способствующей развитию компетенций студен-
тов вуза, в рамках внеучебной деятельности. Рассмо-
трен комплекс общекультурных компетенций, описан 
декомпозиционный анализ компетенций комплекса.

В настоящее время в России изменяется ха-
рактер требований к подготовке выпуск-
ников инженерного вуза. На первый план 

выдвигается развитие творчески активной лич-
ности. Актуализируется задача воспитания ини-
циативного, конкурентоспособного и креативно-
го профессионала, способного принимать реше-
ния, нести ответственность и работать в быстро 
изменяющихся условиях. Если еще тридцать лет 
назад необходим был инженер, способный ра-
ботать в основном с чертежами, то сегодня вы-
пускник должен уметь создать чертеж в различ-
ных электронных программах, представить его 
коллегам, установить с ними взаимодействие с 
позиции будущих технологических эффектов.

Подобная тенденция выдвижения требова-
ний к современному инженеру прослеживается 
и в других странах. Так, Национальная Академия 
Инженерии (США) в докладе «The Engineer of 
2020: Visions of Engineering in the New Century» 
[National Academies Press, 2004] сообщает о том, 
что сегодня необходимо не только менять обу-
чение будущего инженера, но и создавать усло-
вия для изменения его поведения, поскольку 

новые вызовы времени выходят за рамки опре-
деленных дисциплин и государственных границ. 
Именно поэтому ведущие инженерные универ-
ситеты ориентированы не только на включение 
так называемых STEM предметов (наука, техно-
логии, инженерия, математика), но и на введе-
ние в учебный процесс новых гуманитарных и 
социальных наук. При этом молодому поколе-
нию импонирует данная тенденция. Так, по ма-
териалам статьи «Students may resist geek studies. 
But they»ll flock in for the opportunity to change 
the world», The Grand Challenge for Science and 
Math, BusinessWeek [Vivek, 2009], современные 
студенты мотивированы на поиск решений гло-
бальных проблем и, как следствие, не нацелены 
на детальное изучение предметов узкой обла-
сти. В этой связи не только наблюдаются изме-
нения в учебном процессе, но и появляются про-
екты, реализуемые во внеучебное время, при-
мерами являются проекты в области робототех-
ники [www.usfirst.org] или проекты, в процессе 
которых студенты разрабатывают собственный 
компьютерный код или приложение для смарт-
фона [www.code.org].
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Рассматривая реалии нашего государ-
ства, стоит отметить «Концепцию долгосрочно-
го социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», где 
при определении стратегии развития образова-
ния отмечается необходимость перехода от си-
стемы массового образования к индивидуали-
зированному образованию, в котором значи-
тельная роль отводится личности. Важной целью 
образовательного процесса в вузах становит-
ся формирование таких личностных качеств сту-
дента, как готовность к самостоятельному реше-
нию проблем в нестандартных ситуациях, спо-
собность работать в различных коллективах и 
командах, выстраивать продуктивную коммуни-
кацию, понимать, как и где искать необходимую 
информацию и быть готовым работать с ней, не-
прерывно заниматься самообразованием и осо-
знавать социальную значимость своей деятель-
ности. 

Эти качества личности современного вы-
пускника вуза обозначены в государственных 
образовательных стандартах как требования к 
результатам освоения образовательной про-
граммы, сформулированные в виде общекуль-
турных, общепрофессиональных и профессио-
нальных компетенций.

Развитие компетенций, как правило, рас-
сматривается в рамках учебной деятельности, 
позволяющей связать их с содержанием, форма-
ми, методами и средствами обучения вузовским 
дисциплинам. Однако общекультурные компе-
тенции могут формироваться и за пределами 
учебной аудитории. При этом потенциал внеу-
чебной деятельности для их формирования рас-
крыт недостаточно, несмотря на то, что внеучеб-
ной деятельности в российском высшем образо-
вании в последние годы уделяется повышенное 
внимание.

В связи с этим представляется важным ис-
следовать возможности развития общекультур-
ных компетенций в процессе внеучебной дея-
тельности. Особенно актуальным является во-
прос об использовании во внеучебной деятель-
ности современных образовательных техноло-
гий, которые успешно реализуются в учебном 

процессе. Следует выделить те технологии, ве-
дущая идея которых может быть перенесена во 
внеучебную деятельность и будет способство-
вать развитию компетенций, предусмотренных 
стандартами. 

На наш взгляд, такой технологией является 
проектная деятельность, поскольку она адек-
ватна как в учебной, так и внеучебной деятель-
ности и имеет значительный потенциал в раз-
витии общекультурных компетенций. Проект-
ная деятельность в обучении представляет со-
бой технологию, которая вовлекает студента в 
учебный процесс, мотивирует его к достиже-
нию целей проекта, активизирует учебно-
познавательную деятельность студента, ре-
зультативно формирует его личностный опыт 
[Шершнева и др., 2016, с. 300]. 

Важной особенностью проектной деятель-
ности является возможность организовать ее во 
внеучебное время, в том числе для развития об-
щекультурных компетенций, которые формиру-
ются в обучении. Во внеучебное время проект-
ная деятельность позволяет осуществить эмо-
циональное и культурное развитие личности 
студента, закрепить нормы поведения, развить 
опыт коммуникации и взаимодействия с кол-
лективом, творческой самостоятельности и ини-
циативы, способности быстро ориентировать-
ся в изменяющихся условиях окружающей дей-
ствительности. 

Опираясь на существующие исследования, 
уточним понятие «внеучебная проектная дея-
тельность» обучающихся. Внеучебная проект-
ная деятельность обучающихся – это ограни-
ченная по времени целенаправленная деятель-
ность обучающихся по выполнению определен-
ного проекта, осуществляемая во внеучебное 
время и направленная на достижение практиче-
ского результата.

В рамках нашего исследования сосредо-
точим внимание на четырех общекультур-
ных компетенциях, сформулированных в фе-
деральных государственных образовательных 
стандартах:

– способность использовать основы фило-
софских знаний, анализировать главные этапы 
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и закономерности исторического развития для 
осознания социальной значимости своей дея-
тельности;

– способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия;

– способность работать в команде, толе-
рантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия;

– способность к самоорганизации и самооб-
разованию.

Для достижения синергетического эффек-
та, который позволит усилить полученные ре-
зультаты, мы считаем целесообразным объеди-
нить выделенные компетенции в комплекс об-
щекультурных компетенций. Под комплексом 
будем понимать совокупность относительно са-
мостоятельных элементов, образующих опреде-
ленную целостность и связанных общим осно-
ванием. Таким образом, комплекс общекультур-
ных компетенций – это совокупность указанных 
общекультурных компетенций, которые могут 
развиваться в единстве, сохраняя автономность 
их оценивания.

Говоря о развитии общекультурных компе-
тенций, стоит сказать о том, что данный процесс 
не ограничивается исключительно учебной ау-
диторией и целенаправленной внеучебной де-
ятельностью. Процесс развития происходит не-
прерывно, однако для его усиления необходи-
мы определенная среда и деятельность, кото-
рая в данном случае заключается в проектной 
внеучебной деятельности. В частности, в поли-
техническом институте Сибирского федераль-
ного университета реализуется внеучебная дея-
тельность, которая объединена общей структу-
рой, едиными целями и носит название Студен-
ческого комитета. В рамках Студенческого коми-
тета реализуются проекты по следующим укруп-
ненным направлениям (блокам):

– общественный блок, который заключает в 
себе проекты социальной направленности (в ка-
честве примера: Школа кураторов, проекты по 
профориентационной деятельности, проекты 
старостатов и так далее);

– творческий блок, где в рамках творческих 
коллективов (танцевальные коллективы, вокаль-
ная и театральная студии) реализуются проекты, 
совмещающие в себе инженерные находки и 
творчество в традиционном его проявлении    
(3D Mapping-шоу, лазерное, диодное шоу и т.д.);

– информационный блок, который включает 
в себя долгосрочные проекты: студенческое ра-
дио, пресс-центр, разработка приложений и т.д.;

– правовой блок, который базируется на 
деятельности профсоюзной организации и 
включает в себя проекты, связанные со студен-
ческой жизнью, проживанием в общежитиях и 
обучением.

Таким образом, каждый студент может 
включиться в тот или иной проект. Так как дан-
ные проекты реализуются во внеучебное вре-
мя и предполагают добровольное участие сту-
дентов, основанное прежде всего на личном 
интересе, то нам представляется возможным 
помогать обучающимся выбирать тот или иной 
проект. Для этого проводятся тестирование и 
организационно-деятельностная игра, кото-
рые предполагают обнаружение и акцентиро-
вание внимания обучающихся на необходимо-
сти развития у них определенных компетенций, 
после чего предлагается ряд проектов, которые 
в большей степени позволят развить компетен-
ции комплекса. Поскольку имеется подобный 
положительный опыт, мы перевели тестирова-
ния в электронный формат, что оптимизирует 
процесс в целом. 

Для того чтобы видеть результаты прово-
димой работы, необходимо проведение непре-
рывного мониторинга процесса развития ком-
петенций. В связи с этим нами рассмотрен про-
цесс оценивания уровня развития компетен-
ций. Обращаясь к работам авторов, занима-
ющихся вопросом оценивания общекультур-
ных компетенций, мы остановились на подхо-
де, который заключается в декомпозиции каж-
дой компетенции. В частности, мы придержи-
ваемся мнения И.А. Зимней, которая выделяет 
четырехкомпонентную структуру компетенции, 
включающую, как известно, следующие компо-
ненты [Зимняя, 2006]:
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– когнитивный – предопределен общим об-
разовательным уровнем или образованностью 
человека, предполагает получение знаний, уме-
ний и навыков, наличие установки на непрерыв-
ную познавательную деятельность; 

– мотивационно-ценностный – предполага-
ет наличие собственной мировоззренческой по-
зиции, нравственно-ориентированную иерархию 
личностных качеств, наличие мотивации, заинте-
ресованности в собственном совершенствовании;

– деятельностный – подразумевает непо-
средственно проявление личностных качеств в 
процессе деятельности;

– рефлексивно-оценочный – предполагает 
непрерывную рефлексию, самосознание, само-
мониторинг и самооценку для дальнейшего раз-
вития. 

Проведенный декомпозиционный анализ 
комплекса общекультурных компетенций, то 
есть анализ с учетом перечисленных четырех 
компонентов, определил действия, в ходе ко-
торых тот или иной компонент может быть ди-
агностирован у студента, а также выявил диа-
гностирующие средства оценивания уровня раз-
вития общекультурных компетенций комплекса        
[Валюх и др., 2015, с. 90]. 

В настоящее время идет разработка элек-
тронной программы оценивания комплекса об-
щекультурных компетенций, что позволит опти-
мизировать данный процесс в целом.

Библиографический список
1.  Валюх Е.П., Кольга В.В., Меркулов А.Б. Выяв-

ление степени сформированности надпред-
метных компетенций студентов в ходе мо-
ниторинга внеучебной деятельности // Вест-
ник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015 № 1 (31). 
С. 90–94.

2.  Зимняя И.А. Ключевые компетенции – но-
вая парадигма результата современного об-
разования // Эйдос: электронный журнал. 
2006. 5 мая.

3. Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 года [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_82134/

4.  Шершнева В.А., Зильберман С.Н., Перфи-
льев Ю.С. и др. Инновации в образователь-
ной практике высшей школы: монография. 
Томск: ТПУ, 2016. 565 с.

5.  National Academy of Engineering, The Engi-
neer of 2020: Visions of Engineering in the 
New Century, 2004. National Academies Press, 
Washington, DC.

6.  Vivek W. Students may resist geek studies. But 
they,ll flock in for the opportunity to change 
the world // The Grand Challenge for Science 
and Math, BusinessWeek. March 9. 2009.

7.  URL: www.usfirst.org 
8.  URL: www.code.org

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 95 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА «КОМПАС 3D» 
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИМ 
ДИСЦИПЛИНАМ

THE POSSIBILITIES OF KOMPAS 3D GRAPHIC EDITOR
FOR FORMING COMPETENCES OF STUDENTS LEARNING 
GEOMETRIC-GRAPHIC DISCIPLINES

Ж.А. Пьянкова      Zh.A. Piankova

Competency-based approach, competency, compe-
tence, geometric-graphic disciplines, graphic editor, 
technical education.
The article considers the possibilities of applying 
a graphic editor as a means of implementing a 
competency-based approach in studying descrip-
tive geometry, engineering drawing and computer 
graphics in terms of computerization of production 
and education. Besides, the article describes the 
advantages of KOMPAS 3D graphic editor as part 
of the educational process.

Компетентностный подход, компетентность, ком-
петенция, геометро-графические дисциплины, гра-
фический редактор, техническое образование.
В статье рассматриваются возможности применения 
графического редактора как средство реализации 
компетентностного подхода при изучении начерта-
тельной геометрии, инженерной графики и компью-
терной графики в условиях компьютеризации произ-
водства и образования. Рассматриваются преимуще-
ства графического редактора «КОМПАС 3D» в рамках 
образовательного процесса.

В современном обществе востребованы 
специалисты, способные к самосовершен-
ствованию на протяжении всей жизни. В 

этой связи становится актуальной проблема вос-
питания самостоятельности личности в образова-
тельной деятельности – проблема формирования 
культуры самообразования. Информационное 
общество требует от выпускников вузов глубо-
ких общенаучных и профессиональных знаний, 
устойчивых навыков и умений, готовности к твор-
ческому, самостоятельному пополнению знаний. 

Современное образование ориентировано 
на развитие творческого потенциала человека, 
его самостоятельности и конкурентоспособно-
сти. Это обусловливает широкое внедрение ком-
петентностного подхода в систему высшего об-
разования, согласно которому основным резуль-
татом является высокий уровень сформирован-
ности определенных образовательным стандар-
том компетенций.

В педагогической и психологической тер-
минологии существуют различные толкования 
понятий «компетенция» и «компетентность». 
Г.К. Селевко рассматривает компетенцию как го-
товность субъекта эффективно организовывать 
внутренние и внешние ресурсы для постановки 
и достижения цели. Компетентность понимается 
как интегративное качество личности, проявля-
ющееся в общей готовности ее к деятельности, 
основанной на знаниях и опыте, которые приоб-
ретены в процессе обучения и социализации и 
ориентированы на самостоятельное успешное 
участие в деятельности [Селевко, 2004]. В свою 
очередь, А.В. Хуторской под компетенцией по-
нимает «заранее заданное социальное требова-
ние (норма) к образовательной подготовке уче-
ника, необходимой для его эффективной и про-
дуктивной деятельности в определенной среде» 
[Хуторской, 2003]. Компетентность – это наличие 
у человека сформированной соответствующей 
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компетенции. Понятие «компетентность» также 
подразумевает «совокупность знаний, умений, 
опыта, отраженную в теоретико-прикладной 
подготовленности к их реализации в деятель-
ности на уровне функциональной грамотности» 
[Зеер и др., 2006].

И.Ф. Горохова выделяет следующие состав-
ляющие понятия «компетенция»:

– знания (набор фактов, требуемых для вы-
полнения работы);

– умения (владение средствами и метода-
ми выполнения определенной задачи);

– способности (предрасположенность к 
определенному виду деятельности);

– отношения (внутренняя позиция, опре-
деляющая формы действий, предпринимаемых 
для выполнения работы);

– усилия (сознательное приложение ма-
териальных и физических ресурсов к решению 
определенной задачи) [Горохова, 2009].

Рассмотрим реализацию данного алгорит-
ма распознавания сформированности компе-
тенции на конкретных учебных дисциплинах 
геометро-графического цикла.

Основной задачей технического образования 
в настоящее время является подготовка специа-
листов, способных применять информационные 
технологии для решения задач производства со-
временной сложной техники. Инженерная графи-
ка и начертательная геометрия – это учебные дис-
циплины, которые играют существенную роль в 
становлении будущего инженера [Чопова, 2010]. 
Как правило, они изучаются на первых курсах и 
предоставляют студенту необходимый объем 
фундаментальных инженерно-геометрических 
знаний, на базе которых возможно успешное из-
учение других конструкторско-технологических и 
специальных предметов. 

Федеральный государственный образова-
тельный стандарт (ФГОС3+) для направления 
подготовки 23.03.02 Наземные транспорно-
технологические комплексы предписывает фор-
мирование следующих профессиональных ком-
петенций [Приказ…, 2015]:

– способность решать стандартные зада-
чи профессиональной деятельности на осно-

ве информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безо-
пасности (ОПК-7);

– способность в составе коллектива исполни-
телей участвовать в разработке конструкторско-
технической документации новых или модер-
низируемых образцов наземных транспортно-
технологических машин и комплексов (ПК-4);

– способность в составе коллектива ис-
полнителей участвовать в разработке тех-
нологической документации для производ-
ства, модернизации, эксплуатации и техниче-
ского обслуживания наземных транспортно-
технологических машин и их технологического 
оборудования (ПК-8);

– способность в составе коллектива испол-
нителей участвовать в разработке документации 
для технического контроля при исследовании, 
проектировании, производстве и эксплуатации 
наземных транспортно-технологических машин 
и их технологического оборудования (ПК-11).

Можно отметить, что в настоящее время 
особую роль приобретает автоматизация чер-
тежных работ при разработке конструкторско-
технической документации, когда на опреде-
ленной стадии учебного процесса требует-
ся приобретение новых графических навыков, 
присущих компьютерной графике. В этот пери-
од компьютер используется как новый инстру-
мент для решения учебных задач и служит це-
лям повышения качества образования. Поэтому 
одной из важных задач, которые стоят перед ву-
зом, является качественное информационно-
технологическое обеспечение графической под-
готовки студентов технических специальностей 
[Бабич, Пьянкова, 2015а].

При внедрении технических средств в про-
цесс обучения геометро-графическим дисци-
плинам прежде всего реализуется принцип на-
глядности обучения, обеспечивающий усвоение 
знаний обучающимися, разработанный в ди-
дактике давно и отстаиваемый всеми прогрес-
сивными педагогами от Яна Амоса Коменско-
го до наших дней, где этот принцип приобрел 
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новое содержание. В преподавании геометро-
графических дисциплин принцип наглядности 
приобретает первостепенное значение, так как 
и графика, и геометрия изучают форму, разме-
ры и взаимное расположение различных пред-
метов в пространстве. 

Применение средств компьютерной гра-
фики позволяет убедительно доказать возрос-
шую роль методов начертательной геометрии 
и инженерной графики в решении инженер-
ных задач.

Достоинство этих методов состоит в том, что 
они наглядны, просты и дают точность резуль-
татов, на несколько порядков превышающую 
практическую необходимость.

Одно из предназначений начертательной 
геометрии как науки – давать точные количе-
ственные ответы на поставленные в геометриче-
ской форме вопросы.

Точность получения ответа в решении лю-
бой задачи путем графических построений на-
прямую зависит от числа выполняемых опера-
ций (в том числе подготовка и проведение ли-
ний), так как каждая из них вносит в конечный 
результат определенную погрешность.

Абсолютная погрешность, приходящаяся на 
одну элементарную операцию, по данным А.М. 
Иерусалимского, составляет 0,03 мм. Суммар-
ная погрешность, по данным того же автора, 
равна их арифметической сумме [Иерусалим-
ский, 1963].

Высокая точность построений с использова-
нием «электронного карандаша» позволяет ре-
шать любые чертежно-графические задачи. 

Ю.А. Савельев рассматривает пример опре-
деления размеров монумента оригиналь-
ной формы средствами графического редакто-
ра «КОМПАС 3D» (рис. 1). Размеры могут быть 
проставлены в полуавтоматическом режиме по 
условию задачи численно округленными до де-
сятых долей миллиметра, но при необходимо-
сти точность измерений существенно увеличи-
вается [Савельев, 2001]. 

Эту же задачу можно представить в виде 
трехмерной модели объекта с последующим 
экспортом в ассоциативный чертеж и приме-
нением всех необходимых операций сечений и 
разрезов для определения размеров объекта в 
любом необходимом месте поверхности [Бабич, 
Пьянкова, 2015б].

                               а)                                                                                                                    б)

Рис. 1. Пример чертежа, выполненного в графическом редакторе «КОМПАС 3D»:
а) простановка округленных размеров; б) простановка точных размеров

Использование графического редактора по-
зволяет также с высокой точностью решать зада-

чи на нахождение линий пересечения поверхно-
стей любого уровня сложности (рис. 2).
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Рис. 2. Пример построения линии пересечения конуса и сферы  
с помощью графического редактора «КОМПАС 3D» (фронтальная проекция)

Работая в графическом редакторе «КОМ-
ПАС 3D», студент оперирует такими графи-
ческими понятиями, как «чертеж», «вид»,               
«проекция», «основная надпись», «масштаб», 
«шероховатость», «размер», «допуск», «сопря-
жение» и т.д. Современные компьютерные тех-
нологии в процессе преподавания позволяют 
студенту решать творческие задачи с элемента-
ми конструирования. 

Рассмотренные возможности графического 
редактора «КОМПАС 3D» и собственный педаго-
гический опыт позволяет согласиться с утверж-
дением В.А. Адольфа и Н.Ф. Яковлевой, что все 
вышеизложенное способствует формированию 
знаниевой составляющей компетентности бу-
дущих инженеров, влияющей на их конкуренто-
способность [Адольф, Яковлева, 2016]. 

Создание чертежей с использованием гра-
фического редактора «КОМПАС 3D» может про-
изводиться как в пространстве создания двух-
мерного изображения «Чертеж» или «Фраг-
мент», так и с помощью трехмерного моделиро-
вания «Деталь». 

В первом случае чертеж строится с исполь-
зованием панели инструментов «Геометрия» 
при помощи линий, отрезков, окружностей и 

других геометрических фигур. Этот способ от-
личается от традиционного только тем, что 
вместо карандаша и других инструментов сту-
дент работает с компьютерной мышкой и кла-
виатурой. Но даже при этом качество чертежа 
значительно улучшается, повышается точность 
построения. Стандартизированные типы линий 
и шрифты внедрены в систему, что освобож-
дает студента от ответственности графическо-
го оформления, основной его задачей остает-
ся правильность графического решения постав-
ленной задачи. В результате студент сам выби-
рает сознательное приложение интеллектуаль-
ных, материальных и физических ресурсов к 
решению графических задач.

Во втором случае сначала создается трехмер-
ная модель изображаемого предмета (рис. 3),
а затем по этой модели в автоматическом режи-
ме создается ассоциативный чертеж. 

Такой метод способствует развитию про-
странственного мышления и аналитических спо-
собностей студента, так как в процессе работы 
над созданием модели необходимо проанали-
зировать ее форму, выделив основные составля-
ющие, спланировать порядок работы над эски-
зами и их содержание.
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Использование компьютерных технологий 
является обязательным условием современ-
ного процесса обучения. Наиболее удобным 
для использования в преподавании азов ком-
пьютерной графики является графический ре-
дактор «КОМПАС 3D» [Система…], предназна-
ченный для прямого проектирования в маши-
ностроении. Опыт преподавания основ рабо-
ты в графическом редакторе «КОМПАС 3D» по-
казал, что студенты осваивают его быстро и лег-
ко, значительно ускоряется процесс разработки 
чертежной документации и заметно повышает-
ся ее качество, что, в свою очередь, формирует 
позитивное отношение к изучаемым дисципли-
нам, повышает заинтересованность студентов в 
дальнейшем развитии своих профессиональных 
инженерно-конструкторских компетенций.

Таким образом, мы видим, что использова-
ние графического редактора «КОМПАС 3D» спо-
собствует формированию профессиональной 
компетентности на всех уровнях: знания, уме-
ния, способности, отношения, усилия.

Следует отметить, что применение ком-
пьютерных технологий в любом образовании 
стало социально-экономической потребно-

стью, а графическое образование, реализуемое 
без применения информационных технологий, 
не может считаться современным. Не стоит за-
бывать, что традиционная методика построе-
ния чертежей (карандашом на бумаге) останет-
ся неизменной в обозримом будущем, а мето-
дика машинного построения чертежей будет 
постоянно меняться с развитием вычислитель-
ной техники. 

Библиографический список
1. Адольф В.А., Яковлева Н.Ф. Профессиональ-

ные задачи как целевой вектор реализации 
компетентностного подхода в образовании 
// Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2016.             
№ 1 (35). С. 43–47.

2. Бабич Е.В., Пьянкова Ж.А. Некоторые осо-
бенности использования графического ре-
дактора «КОМПАС 3D» в обучении инженер-
ной графике // Инновации в профессиональ-
ном и профессионально-педагогическом об-
разовании: матер. xx Всерос. научн.-практ. 
конф. Екатеринбург, 22–23 апреля 2015 г. 
Екатеринбург: ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.-
пед. ун.-т», 2015а. Т. I. С. 326–329.

Рис. 3. Трехмерная модель детали, созданная в графическом редакторе «КОМПАС 3D»

Ж.А. ПЬЯНКОВА. ВОЗМОЖНОСТИ ГРАФИЧЕСКОГО РЕДАКТОРА «КОМПАС 3D» ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ГЕОМЕТРО-ГРАФИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ



[ 100 ]

3. Бабич Е.В., Пьянкова Ж.А. Некоторые осо-
бенности использования графического ре-
дактора «КОМПАС 3D» в обучении начерта-
тельной геометрии // Развитие науки в xxI 
веке: матер. междунар. научн.-практ. конф. 
Харьков, Украина, 11 апреля 2015 г. Харьков: 
научно-информационный центр «Знание», 
2015б. Ч. 1. С. 140–144.

4. Горохова И.Ф. Формирование ключевых 
компетенций школьников на уроках техно-
логии посредством взаимодействия основ-
ного и дополнительного оборудования. М.: 
ИД «Первое сентября», 2009. URL : http:// 
festival. 1September.ru/frtikles/505471

5. Зеер Э.Ф., Павлова А.М., Сыманюк Э.Э. Мо-
дернизация профессионального образова-
ния: компетентностный подход: учеб. посо-
бие. М.: МПСИ, 2006. 216 с.

6. Иерусалимский А.М. Начертательная геоме-
трия / под ред. Н.Н. Иванова. М.: Росвузиз-
дат, 1963. 248 с.

7. Приказ от 6 марта 2015 г. № 162 «Об утверж-
дении федерального государственного об-
разовательного стандарта высшего образо-

вания по направлению подготовки 23.03.02 
Наземные транспортно-технологические 
комплексы (уровень бакалавриата).

8. Савельев Ю.А. Начертательная геометрия – 
базовая дисциплина в техническом вузе // 
Начертательная геометрия, инженерная и 
компьютерная графика: сб. матер. Тюмень, 
2001. С. 55–56.

9. Селевко Г.К. Компетентности и их классифи-
кация // Народное образование. 2004. № 4. 
С. 138–143.

10. Система трехмерного моделирования 
«КОМПАС». URL: http://kompas.ru/

11. Хуторской А.В. Ключевые компетенции как 
компонент личностно ориентированной па-
радигмы образования // Народное образо-
вание. 2003. № 2. С. 58–64.

12. Чопова Н.В. Педагогические условия при-
менения современных компьютерных тех-
нологий в процессе обучения студентов ин-
женерной графике // Актуальные проблемы 
современной педагогики матер. Междунар. 
заоч. науч.-практ. конф., Новосибирск, 15 
февраля 2010 г. URL: http://sibac.info/11789

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 101 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ-ПЕДАГОГОВ 
К РАБОТЕ С ДЕТЬМИ-СИРОТАМИ

PREPAREDNESS OF FUTURE BACHELORS OF EDUCATION
TO WORK WITH ORHANS

С.С. Ситничук                S.S. Sitnichuk

Orphans, Bachelor of Education, readiness, compo-
nents, level, component-wise level, scale. 
The article clarifies the concept of readiness to work 
with orphans, describes the structural components of 
readiness, and defines the types of activity of Bachelor 
of Education in the work with orphans and the levels of 
the formedness of readiness, components. Besides, the 
article is the first to make an attempt to characterize 
the assessment scale of the level of readiness to work 
with orphans of the future Bachelor of Education.

Дети-сироты, бакалавр-педагог, готовность, ком-
поненты, уровень, покомпонентный уровень, шкала.
В статье уточнено понятие «готовность к работе с 
детьми-сиротами», выделены структурные компо-
ненты готовности, определены виды деятельности 
бакалавра-педагога в работе с детьми-сиротами и 
уровни сформированности компонентов готовности, 
впервые делается попытка охарактеризовать шка-
лу оценки уровня готовности будущего бакалавра-
педагога к работе с детьми-сиротами. 

А
нализ современной теории и практики 
высшего педагогического образования и 
тот факт, что дети-сироты и дети, остав-

шиеся без попечения родителей (далее – дети-
сироты), это та категория детей, которая на про-
тяжении большого времени оказывалась под 
влиянием различных деприваций (психологиче-
ских травм), что наложило отпечаток на дальней-
ший процесс социализации этих детей, указыва-
ют на необходимость в научно-теоретическом 
обосновании и разработке комплексного подхо-
да к подготовке будущих бакалавров-педагогов 
разных профилей к работе с детьми-сиротами 
[Адольф, Филькина, 2015, с. 35]. Этот бакалавр-
педагог должен быть способным создавать усло-
вия для проектирования и реализации детьми-
сиротами собственных индивидуальных образо-
вательных программ, готовым осуществлять их 
поддержку и сопровождение на любом возраст-
ном этапе и в любой форме при составлении им 
собственного образовательного маршрута. 

Под готовностью будущих бакалавров-
педагогов к работе с детьми-сиротами мы по-

нимаем сложное личностное образование, со-
стоящее из структурных компонентов, прояв-
ляющихся в совокупности организаторских и 
профессионально-прикладных способностей, 
направленных на социализацию и адаптацию 
детей-сирот с учетом их индивидуальных особен-
ностей [Ситничук, Савчук, Адольф, 2015, с. 87].

Выделение структурных компонентов нужно 
для определения видов деятельности, в рамках ко-
торой формируется готовность к работе с детьми-
сиротами и определяется покомпонентный уро-
вень готовности к этой деятельности (рис.).

Когнитивный компонент готовности – это 
совокупность знаний и понятий, которые необ-
ходимы бакалавру-педагогу, чтобы ставить и ре-
шать педагогические задачи в профессиональ-
ной деятельности с детьми-сиротами. Показа-
телями уровня сформированности когнитивно-
го компонента готовности к педагогической дея-
тельности с детьми-сиротами будут служить:

– понимание роли и значения решения пе-
дагогических задач в профессиональной дея-
тельности; 
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Рис. Компоненты и виды деятельности

– знание педагогических принципов и ме-
тодов, наиболее подходящих к работе с детьми-
сиротами, и требований к результатам их при-
менения; 

– знание требований, предъявляемых к пе-
дагогической деятельности с данным континген-
том детей; 

– знание педагогических технологий и усло-
вий их применения. 

При высоком уровне сформированности 
когнитивного компонента будущий бакалавр-
педагог готов к педагогической, проектной, ис-
следовательской, культурно-просветительской 
деятельности с детьми-сиротами. При среднем 
уровне будущий бакалавр-педагог понимает 
роль и значение проектной, исследовательской, 
культурно-просветительской деятельности с 
детьми-сиротами и компетенции у него достаточ-
но для осуществления этих видов деятельности. 
При низком уровне будущий бакалавр-педагог 

слабо понимает роль и значение проектной, ис-
следовательской, культурно-просветительской 
деятельности с детьми-сиротами, компетенции 
хватает для осуществления только некоторых ви-
дов деятельности. Если когнитивный компонент 
не сформирован, будущий бакалавр-педагог не 
понимает роли и значения проектной, исследо-
вательской, культурно-просветительской дея-
тельности с детьми-сиротами, недостаточно ком-
петентен для осуществления какой-либо дея-
тельности с детьми-сиротами. 

Мотивационный компонент готовности –
это смысл, который проектная, исследователь-
ская, культурно-просветительская деятель-
ность с детьми-сиротами имеет для конкретного 
бакалавра-педагога. Если «деятельность не име-
ет смысла ценности, участие в ней не восприни-
мается человеком как значимое, привлекатель-
ное для себя, это означает его неготовность к 
этой деятельности с точки зрения ценностной 
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ориентации» [Кочетова, 2011]. Он может знать о 
том, зачем нужно работать с детьми-сиротами, 
уметь организовывать виды профессиональной 
деятельности с данным контингентом занима-
ющихся, но не хочет этого делать. Без осозна-
ния участия в профессиональной деятельности с 
детьми-сиротами как ценности для себя лично 
не может быть и высокой готовности к этой дея-
тельности [Лобачев, 2007, с.46]. 

Показателями уровня мотивационного ком-
понента служат: интерес к освоению методов и 
технологий, подходящих для работы с детьми-
сиротами; активное участие в волонтерской дея-
тельности, патронаже детей-сирот во время об-
учения в вузе; стремление участвовать в конкур-
сах педагогического мастерства, выступать на 
научных конференциях, симпозиумах; активное, 
заинтересованное участие в обсуждении вопро-
сов воспитания, обучения, проживания детей-
сирот на уровне района, города; настойчивость в 
преодолении затруднений при работе с детьми-
сиротами; активность в саморазвитии, стремле-
ние узнать, освоить больше.

При высоком уровне сформированности мо-
тивационного компонента будущий бакалавр-
педагог с интересом относится к профессио-
нальной деятельности с детьми-сиротами, счи-
тая это важным для своего будущего. Самостоя-
тельно ставит педагогические задачи, регулярно 
участвует в волонтерстве и помощи детским до-
мам и интернатам, выступает с докладами, каса-
ющимися работы с детьми-сиротами, на научных 
конференциях. При среднем уровне сформиро-
ванности мотивационного компонента бакалавр-
педагог с интересом относится к профессиональ-
ной деятельности с детьми-сиротами, но не счи-
тает это важным для своего будущего, не регуляр-
но, но участвует в волонтерстве и помощи дет-
ским домам и интернатам в составе группы или 
индивидуально, может самостоятельно ставить 
педагогические задачи, но не проявляет долж-
ной настойчивости при возникновении затруд-
нений в работе с детьми-сиротами, демонстри-
рует заинтересованность в саморазвитии, но его 
активность в этом невысока. При низком уровне 
сформированности мотивационного компонента 

студент ответственно относится к освоению ме-
тодов этой деятельности, но не уверен, что это 
важно для его будущего; проявляет некоторый 
интерес и заинтересованность к работе с детьми-
сиротами, но у него отсутствуют творческая актив-
ность и настойчивость, изредка может участво-
вать в волонтерстве и помощи детским домам и 
интернатам в составе группы, но самостоятельно 
практически никогда; не стремится выступать на 
научных конференциях; активности в саморазви-
тии не проявляет, или она невысока. При несфор-
мированном мотивационном компоненте готов-
ности бакалавр-педагог не проявляет интереса к 
освоению педагогических методов для работы с 
детьми-сиротами, поскольку не считает это важ-
ным для своего будущего, не проявляет интерес к 
участию в волонтерстве, помощи детским домам 
и интернатам, не проявляет активности в профес-
сиональном саморазвитии, у него доминирует 
привычка делать все ради отметки, что порожда-
ет пассивность по отношению к профессиональ-
ной подготовке.

Операционный компонент готовно-
сти бакалавров-педагогов к работе с детьми-
сиротами – это способность применять обще-
культурные, общепрофессиональные и про-
фессиональные компетенции педагога, необ-
ходимые для осуществления педагогической, 
проектной, исследовательской, культурно-
просветительской деятельности в работе с 
детьми-сиротами. Показателями сформирован-
ности операционного компонента готовности 
служат умения применять в совокупности сфор-
мированные компетенции педагога, такие как: 

– способность работать в команде, толе-
рантно воспринимать социальные, культурные 
и личностные различия;

– готовность поддерживать уровень физи-
ческой подготовки, обеспечивающий полноцен-
ную деятельность;

– осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, мотивация к осуществле-
нию профессиональной деятельности;

– способность осуществлять педагогиче-
ское сопровождение социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся;
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– способность организовывать сотрудниче-
ство обучающихся, поддерживать активность, 
инициативность, самостоятельность обучаю-
щихся, развивать их творческие способности. 

При высоком уровне сформированности 
операционного компонента будущий бакалавр-
педагог умеет применять в соответствии с име-
ющимися условиями все сформированные ком-
петенции, которые требуются для организа-
ции профессиональной деятельности в работе с 
детьми-сиротами. При среднем уровне сформи-
рованности операционного компонента буду-
щий бакалавр-педагог умеет применять в соот-
ветствии с имеющимися условиями часть сфор-
мированных компетенций, которые требуют-
ся в организации профессиональной деятель-
ности с детьми-сиротами. При низком уровне 
сформированности операционного компонен-
та будущий бакалавр-педагог умеет применять 
в соответствии с имеющимися условиями не-
которые сформированные компетенции, требу-
ющиеся в организации профессиональной дея-
тельности с детьми-сиротами. Если операцион-
ный компонент не сформирован, будущий 
бакалавр-педагог не умеет применять в сово-
купности сформированные компетенции, хотя 
может знать о них.

Ориентационный компонент готовно-
сти бакалавров-педагогов к работе с детьми-
сиротами – это представления о специфических 
особенностях детей-сирот и условиях деятельно-
сти с ними и требованиях, предъявляемых к лич-
ности педагога, работающего с детьми-сиротами.

Показателями сформированности ориента-
ционного компонента готовности служат высо-
кие представления о всех депривациях, которые 
они пережили, и важно, опираясь, на эти знания 
и представления, уметь проектировать их инди-
видуальные образовательные маршруты. При 
высоком уровне сформированности ориента-
ционного компонента будущий бакалавр-
педагог умеет проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты с учетом специ-
фических особенностей детей-сирот. При сред-
нем уровне сформированности ориентационно-
го компонента будущий бакалавр-педагог умеет 

проектировать индивидуальные образователь-
ные маршруты, не всегда учитывая специфиче-
ских особенности детей-сирот. При низком уров-
не сформированности ориентационного компо-
нента частично можно спроектировать индиви-
дуальные образовательные маршруты, не учи-
тывая специфические особенности детей-сирот. 
Если ориентационный компонент не сформиро-
ван, будущий бакалавр-педагог не умеет проек-
тировать индивидуальные образовательные 
маршруты и не учитывает специфические осо-
бенности детей-сирот. 

Деятельностно-рефлексивный компо-
нент готовности бакалавров-педагогов к рабо-
те с детьми-сиротами – это проявление компе-
тенции в самостоятельном осуществлении пе-
дагогической деятельности с детьми-сиротами 
с возможностью самосовершенствоваться и це-
ленаправленно саморегулировать творческую 
деятельность. 

При высоком уровне сформированности 
деятельностно-рефлексивного компонента бу-
дущий бакалавр-педагог должен быть готов 
к проявлению сформированых компетенций 
в профессиональной деятельности с детьми-
сиротами, видит пути самосовершенствования, 
увеличивает творческую активность в работе с 
детьми-сиротами. При среднем уровне будущий 
бакалавр-педагог должен быть готовым к прояв-
лению сформированных компетенций в профес-
сиональной деятельности с детьми-сиротами, 
не в каждой конкретной ситуации видит пути са-
мосовершенствования и эпизодически проявля-
ет творческую активность. При низком уровне 
будущий бакалавр-педагог слабо готов к прояв-
лению сформированных компетенций в профес-
сиональной деятельности с детьми-сиротами, 
не в каждой конкретной ситуации видит пути 
своего личностного самосовершенствова-
ния, не проявляет творческую активность. Если 
деятельностно-рефлексивный компонент не 
сформирован, будущий бакалавр-педагог не го-
тов к проявлению сформированых компетенций 
в профессиональной деятельности с детьми-
сиротами, не видит пути самосовершенствова-
ния, не проявляет творческую активность. 
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Оценка уровня готовности будущего 
бакалавра-педагога к работе с детьми-сиротами 
определяется как суммарное значение, зави-
сящее от оценок ее компонентов. В таблице 
приведена девятиуровневая шкала интеграль-
ной оценки готовности будущего бакалавра-
педагога к работе с детьми-сиротами.

При выделении представленных уровней 
шкалы мы предположили, что именно в таком 

«чистом» виде они вряд ли могут быть выявле-
ны, и ввели еще «смешанную» градацию, объ-
единяющую два смежных уровня. В таком слу-
чае количество уровней приближено к харак-
теристикам шкал, выделенным по каждому 
компоненту. В результате 8–9 уровни соотне-
сены с высоким уровнем; 6–7 – выше средне-
го; 4–5 – средним; 2–3 – ниже среднего; 0–1 –
низким.

Шкала оценки уровня готовности будущего бакалавра-педагога к работе с детьми-сиротами 

Уровень
готовности

Признаки уровня

9 Все компоненты готовности к работе с детьми-сиротами на высоком уровне
8 Четыре компонента готовности находятся на высоком уровне, а один на среднем
7 Два компонента на высоком, а три других на среднем
6 Один компонент готовности к работе с детьми-сиротами находится на высоком уровне, 

а четыре других на среднем
5 Все компоненты готовности к работе с детьми-сиротами находятся на среднем уровне
4 Один компонент готовности к работе с детьми-сиротами находится на низком уровне, 

а четыре других на более высоком
3 Три компонента готовности к работе с детьми-сиротами находятся на низком уровне,

а два других на более высоком 
2 Четыре компонента готовности к работе с детьми-сиротами находятся на низком уровне, 

а один на более высоком
1 Все компоненты готовности к работе с детьми-сиротами находятся на низком уровне

Таким образом, готовность будущего бака-
лавра – педагога к работе с детьми-сиротами со-
циальна по происхождению, системна по строе-
нию и динамична по характеру развития компо-
нентов и отношений между ними. Поэтому нуж-
но констатировать тот факт, что формирование 
готовности бакалавров-педагогов к профессио-
нальной деятельности с данным контингентом 
детей должно носить комплексный подход, об-
ладающий качествами сложной и функциониру-
ющей системы. А одной из составляющих этой 
системы будет выделение покомпонентного 
уровня готовности. 
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В СОВРЕМЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПАРАДИГМЕ

LEARNING AUTONOMY OF STUDENTS
IN MODERN EDUCATIONAL PARADIGM

В.А. Шершнева, А.С. Даниленко,   V.A. Shershneva, A.S. Danilenko, 
И.Ф. Космидис     I.F. Kosmidis
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The article deals with the topicality of the notion of 
learning autonomy in modern educational condi-
tions, considers its essence, and cites the interpreta-
tions of different scientists in this field. Besides, the 
article reveals differences between students, learn-
ing autonomy and independent work. It also defines 
the role of the teacher in the learning process that 
takes place in the conditions of learning autonomy.

Академическая мобильность, обучение в течение 
всей жизни, автономное обучение, учебная автоно-
мия, самостоятельная работа, самообучение, стра-
тегии обучения. 
В статье обосновывается актуальность понятия «учеб-
ная автономия» в современных образовательных усло-
виях, рассматривается его сущность, приводятся толко-
вания другими исследователями этой области. Выявле-
ны отличия учебной автономии и самостоятельной ра-
боты студентов. Определена роль преподавателя в обу-
чении, проходящем в условиях учебной автономии. 

Б
олонский процесс, утвержденный Сове-
том Европы в конце 90-х гг. ХХ в. и про-
возгласивший создание мирового обра-

зовательного пространства, инициировал смену 
образовательных парадигм, выдвинув на пер-
вый план такие понятия, как «академическая 
мобильность» и «обучение в течение жизни». 
Вовлечение индивида в обучение, которое про-
ходит на территории стран, подчиненных еди-
ному образовательному пространству, делает 
мощный акцент на изучении иностранного язы-
ка в высшей школе. В контексте развития Болон-
ского процесса иностранный язык – это не толь-
ко инструмент расширения кругозора учащихся, 
но и средство, необходимое для успешного ве-
дения профессиональной деятельности выпуск-
ников и повышения академической мобильно-
сти студентов. Иными словами, в сложившихся 
под влиянием Болонского процесса образова-
тельных условиях важность изучения иностран-
ного языка стала неоспоримой. В последнее 
время появились работы, которые рассматрива-
ют изучение иностранного языка в условиях так 

называемой «учебной автономии» – еще одно-
го понятия, являющегося неотъемлемой частью    
идеологии Болонского процесса (Little, 2015; 
Borg, 2012; Li Yahong, 2009 и др.). 

Несмотря на тот факт, что понятие «учеб-
ная автономия» широко используется в лингво-
дидактике в настоящее время, не существует его 
единой трактовки. Сам термин «учебная авто-
номия» возник еще до начала Болонского про-
цесса. В 1981 г. в работе «Автономия и изучение 
иностранного языка» А. Холек дал ему толкова-
ние как способности брать на себя ответствен-
ность за свою учебную деятельность относитель-
но всех аспектов этой деятельности: установле-
ние целей, определение содержания и после-
довательности, выбор используемых методов 
и приемов, управление процессом овладения, 
оценка полученного результата [Holec, 1981]. 
Кроме того, данный исследователь подчеркива-
ет, что автономия не является врожденной спо-
собностью, добавляя, что ее становление проис-
ходит путем формального обучения, то есть до-
бровольно и систематически. Холек также пола-
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гает, что сформированная в учебном процессе 
автономия позволяет человеку действовать ав-
тономно (т.е. осознавая ответственность за свою 
деятельность) в социальном плане. 

По мнению другого специалиста, также 
внесшего значительный вклад в изучение учеб-
ной автономии, Д. Дикинсона, очевидным явля-
ется факт, что учащиеся, которые сами проявля-
ют инициативу в обучении, преуспевают боль-
ше тех, кто, проявляя пассивность, ожидает, ког-
да их научат чему-либо [Dickinson, 1995]. Опре-
деление данного понятия Дикинсоном схоже с 
определением Холека и заключается в рассмо-
трении учебной автономии как ответственности
учащегося за изучение нового и распределе-
ние этой ответственности в учебном процессе 
[Dickinson, 1987].

В отличие от воззрений, представленных 
выше, определение, введенное ирландским 
ученым Д. Литтлом, рассматривает учебную ав-
тономию не только как ответственность за соб-
ственный процесс обучения, но и способность 
дистанцироваться, самостоятельно принимать 
решения и критически оценивать результа-
ты проделанной работы [Little, 1991]. Литтл от-
мечает, что формирование учебной автономии 
при обучении иностранному языку основывает-
ся на трех педагогических принципах: 1) вовле-
чение в учебную деятельность (проявление от-
ветственности за собственную учебную деятель-
ность); 2) учебная рефлексия (критическое рас-
смотрение плана обучения, самой учебной дея-
тельности и полученного результата); 3) исполь-
зование целевого языка в качестве средства об-
учения [Little, 2004, с. 22].

Определяя понятие «учебная автономия», 
Д. Трим также делает акцент на самостоятель-
ности в обучении, исходящей от учащегося: 
«Учебная автономия подразумевает желание 
и способность действовать самостоятельно как 
социально-ответственное лицо, а также руково-
дить своими собственными действиями и своим 
собственным обучением во благо своих нужд» 
[Насонова, 2010, с.145]. Кроме того, Трим отме-
чает, что ни одно учебное заведение не способ-
но снабдить учащегося полным набором зна-

ний, которые понадобятся ему в течение жиз-
ни, поэтому важно привить человеку понимание 
собственной сущности, осознание окружающей 
обстановки и научить человека думать и учить-
ся [Trim, 1988].

Без сомнения, проявление учащимися само-
стоятельности на разных этапах процесса обуче-
ния иностранному языку является важной харак-
теристикой учебной автономии. Однако возни-
кает следующий вопрос: «Как инициируется са-
мостоятельность учащихся?». А. Шарле и А. Сабо 
отмечают важность мотивационной компонен-
ты в формировании условий для проведения ав-
тономного обучения: учитель способен создать 
необходимые условия для обучения, но процесс 
будет происходить успешно только в том слу-
чае, если учащиеся желают сотрудничать. Ина-
че говоря, чтобы вовлечь учащихся в процесс ав-
тономного обучения, важно дать им понять, что 
результаты зависят не только от учителя, но и от 
них самих [Scharle, Szabó, 2000, p. 4].

Поскольку учащиеся принимают ответствен-
ность за свое обучение на себя, они должны са-
мостоятельно избирать определенные страте-
гии решения поставленных задач. Описывая 
стратегии обучения, применяемые учащимися в 
условиях учебной автономии, Шамо и О,Mеллей 
выделяют следующие группы:

1) метакогнитивные стратегии – планиро-
вание процесса обучения, контроль восприятия 
информации и продуктивности, оценивание ко-
нечного результата;

2) когнитивные стратегии – освоение мате-
риала психологически (к примеру, создание ас-
социаций) и физически (ведение записей);

3) социальные стратегии – взаимодейст-
вие с партнерами по обучению для более эф-
фективного восприятия информации [Chamot, 
O,Malley, 1990].

Представленные выше определения пока-
зывают, что учебная автономия рассматривается 
как способность нести ответственность за свое 
учение. Однако возможно ли установить точку, 
в которой такая способность будет сформирова-
на сильнее всего? Указывая на относительную 
природу автономии, итальянский исследователь 
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Л. Мариани утверждает, что автономное обуче-
ние – это постепенный, никогда не заканчиваю-
щийся процесс познания самого себя, в ходе ко-
торого человеку и предстоит изведать тот мак-
симум автономии, данный как индивидуальное 
качество [Mariani, 1991]. Другой исследователь, 
П. Кэнди, считает, что «Человек не становится 
автономным, а работает, следуя принципам ав-
тономии», из чего следует, что автор рассматри-
вает учебную автономию не как продукт, а как 
процесс [Candy, 1991]. 

Рассмотрение понятия «учебная автоно-
мия» также нашло отражение в работах отече-
ственных специалистов. К примеру, Н.Ф. Коря-
ковцева определяет учебную автономию как 
«способность личности осознанно осущест-
влять продуктивную образовательную деятель-
ность, направленную на создание личностно-
го образовательного продукта, рефлексировать 
и оценивать данную деятельность, накапливая 
эффективный опыт, конструктивно и творчески 
взаимодействовать с образовательной средой 
и субъектами образовательной деятельности, 
принимая на себя ответственность за процесс и 
продукт данной деятельности как результата са-
моопределения и саморазвития личности» [Ко-
ряковцева, 2001, с. 16–17].

Е.Н. Соловова также соединяет понятие 
«учебная автономия» с осознанием учащимся 
собственной ответственности за процесс и ре-
зультат обучения. Кроме того, по мнению Соло-
вовой, учащиеся не являются пассивными ис-
полнителями установок преподавателя, а обла-
дают правом выбора личной и уникальной учеб-
ной траектории. Для Е.Н. Солововой преподава-
тель в условиях учебной автономии выступает не 
как «транслятор знаний», а как стратег, консуль-
тант, эксперт и партнер по иноязычному обще-
нию. Помимо этого, преподаватель обязан раз-
делять ответственность за результаты учебного 
процесса с учащимися [Аникина, 2011, с.150].

К.В. Симонян использует схожий термин – 
«самостоятельная учебная деятельность», во 
многом синонимичный представленным воз-
зрениям на понятие «учебная автономия». Та-
ким образом, учащийся инициирует свою учеб-

ную деятельность, выбирая методы решения 
самостоятельно поставленных учебных задач, 
проводит рефлексию касательно проделанной 
работы и т.д. Однако самостоятельная учебная 
деятельность, по мнению данного исследовате-
ля, – это путь к относительной, а впоследствии 
и к полной учебной автономии. Кроме того, в 
условиях учебной автономии Симонян отмеча-
ет изменение роли, выполняемой преподавате-
лем, – он становится инструктором и координа-
тором [Симонян, 2008].

Наряду с понятием «учебная автономия» в 
педагогике существуют понятия «самостоятель-
ная работа» и «самообучение», которые требу-
ют разграничения с сущностью понятия «учебная 
автономия». Р.М. Микельсон понимает под са-
мостоятельной работой «выполнение учащими-
ся заданий без всякой помощи, но под наблюде-
нием учителя» [Насонова, 2010, с. 146]. И.Э. Унт 
рассматривает самостоятельную работу как «вид 
учебной деятельности, при которой учащиеся с 
определенной долей самостоятельности, а при 
необходимости при частичном руководстве учи-
теля выполняют различного рода задания, при-
лагая для этого необходимые усилия» [Унт, 1975,      
c. 112]. Таким образом, самостоятельная работа –
дискретный процесс, направленный на выполне-
ние конкретной задачи, поставленной препода-
вателем. Преподаватель сам выбирает, какие ка-
чества должны развиваться в учащихся посред-
ством самостоятельной работы в той или иной си-
туации. В то время как учебная автономия – это 
качество личности, в которое входят ответствен-
ность учащегося за постановку целей и задач, 
умение выбирать индивидуальную образова-
тельную стратегию, способность проводить реф-
лексию. Необходимо добавить, что формирова-
ние учебной автономии наиболее эффективным 
образом происходит в условиях непрерывности, 
поскольку сложный компонентный состав учеб-
ной автономии требует глубокого погружения в 
среду. Несмотря на вышеперечисленные отли-
чия, самостоятельная работа как форма работы 
является неотъемлемой составляющей учебного 
процесса, проходящего с целью формирования у 
учащихся учебной автономии. 
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Многие исследователи находят сходство 
между понятиями «самообучение» и «учебная 
автономия». Е.А. Насонова, к примеру, опреде-
ляет самообучение как самостоятельную дея-
тельность студента, направленную на усвоение 
знаний, формирование умений и навыков, от-
мечая, что в процессе самообучения учащийся 
полностью перенимает на себя функцию препо-
давателя [Насонова, 2010, с. 146]. Несмотря на 
мнимую тождественность, на наш взгляд, отли-
чие двух понятий друг от друга заключается в 
следующих аспектах:

1) преподаватель занимает четко обозна-
ченную роль в условиях учебной автономии, в то 
время как при самообучении учащийся сам вы-
полняет роль преподавателя;

2) формирование учебной автономии – про-
цесс, происходящий исключительно в учебном 
заведении. Самообучение, называемое также 
автодидактикой, может происходить вне учеб-
ного заведения. Примеры автодидактов, овла-
девших своими знаниями самостоятельно, – 
Жан-Жак Руссо, Авраам Линкольн. 

Понятие «учебная автономия» зачастую 
подвергается критике вследствие недостаточно 
четкого указания роли учителя при автономном 
обучении. Если в условиях традиционного обу-
чения учитель является транслятором знаний, 
самостоятельно устанавливает цели и задачи об-
учения, проводит рефлексию касательно выпол-
ненной учащимися работы, а идеология учеб-
ной автономии подразумевает передачу дан-
ных полномочий непосредственно самим уча-
щимся, то данная критика звучит вполне обос-
нованно. Однако учебная автономия не предпо-
лагает отказа от места преподавателя в учебном 
процессе, определяя для него роль, отчасти от-
личную от занимаемой в традиционном обуче-
нии. Более того, в процессе развития учебной 
автономии учащиеся нуждаются в поддержке 
учителя для достижения наивысших результа-
тов. Китайский исследователь Ш. Ян сводит ме-
сто учителя в условиях учебной автономии к вы-
полнению следующих ролей:

1) организатор – преподаватель берет на 
себя ответственность за организацию учеб-

ной деятельности в классе, предлагая учащим-
ся такие задания, которые будут достаточно эф-
фективны и вызовут у них интерес. Преподава-
тель должен осознавать важность того, насколь-
ко четко им даются указания к работе. Учащие-
ся должны хорошо понимать, что от них требует-
ся, – это является залогом успешного выполне-
ния данного задания и достижения поставлен-
ной цели;

2) фасилитатор – преподаватель должен 
оказывать психосоциальную и техническую под-
держку учащимся. Психосоциальная поддержка 
подразумевает способность мотивировать уча-
щихся. Кроме того, психосоциальная поддерж-
ка со стороны преподавателя помогает учащим-
ся избавиться от неуверенности и преодолеть 
встречающиеся трудности. Техническая под-
держка включает в себя оказание помощи уча-
щимся в планировании и осуществлении уче-
ния, в оценивании собственной деятельности, а 
также в приобретении знаний и навыков. В усло-
виях аудиторной работы преподаватель являет-
ся моделью носителя языка – в этом качестве его 
роль состоит в том, чтобы мотивировать учащих-
ся к использованию иностранного языка, разу-
мно исправлять возникающие ошибки в речи, 
чтобы помочь учащимся развить собственные 
стратегии обучения. Преподаватель также мо-
жет предлагать к ознакомлению аутентичные 
материалы на изучаемом языке (газеты, журна-
лы, веб-сайты), которые будут отвечать интере-
сам учащихся и смогут их заинтересовать;

3) консультант – преподаватель должен по-
казывать пример эффективной коммуникации, 
стараясь сблизить намерение, с которым совер-
шается высказывание, с одной стороны, и ин-
терпретацию услышанного – с другой, для чего 
можно использовать парафразы, подтвержде-
ния и отклики [Yan, 2012, с. 558]. 

Итак, преподаватель не должен быть доми-
нирующей фигурой, а должен играть роль ор-
ганизатора, консультанта и оказывать учащим-
ся мотивирующую поддержку в процессе обу-
чения. Только в том случае, если студентам бу-
дет оказана необходимая техническая и психо-
логическая поддержка со стороны преподавате-
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ля, они научатся ставить перед собой необходи-
мые цели и задачи, самостоятельно управлять 
своим обучением, корректно воспринимать сде-
ланную работу, то есть достигнут высокого уров-
ня учебной автономии. Также важно отметить, 
несмотря на то, что учащиеся проводят оценку 
проделанной работы, преподаватель также оце-
нивает деятельность учащихся. 

Таким образом, проанализировав существу-
ющие воззрения на определение понятия «учеб-
ная автономия», можно утверждать, что учеб-
ная автономия – это приобретенная способность 
учащегося брать на себя ответственность за свой 
учебный процесс, выражаемая на нескольких 
уровнях: 1) постановка необходимых для раз-
решения целей и задач; 2) выбор индивидуаль-
ной образовательной стратегии; 3) промежуточ-
ная и контрольная рефлексия, кающаяся постав-
ленных целей обучения. Важно подчеркнуть, что 
преподаватель занимает строго определенную 
роль в обучении иностранному языку в условиях 
учебной автономии, являясь консультантом, ор-
ганизатором, фасилитатором.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
К РАБОТЕ ПО СЛУХОРЕЧЕВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ 

THE TRAINING OF SPECIALISTS FOR WORKING 
ON ORAL-AURAL REHABILITATION OF CHILDREN 
WITH COCHLEAR IMPLANTS IN KRASNOYARSK KRAI

О.Л. Беляева, Л.А. Брюховских,             O.L. Belyaeva, L.A. Bryuhovskih,
М.С. Николина               M.S. Nikolina

Children with cochlear implants, professional com-
petences, oral-aural rehabilitation, training of spe-
cialists.
The article presents the results of a survey that re-
veals the theoretical and practical readiness of re-
source teachers (teachers of the deaf and hard of 
hearing) and speech-language therapists to work on 
oral-aural rehabilitation of children with cochlear 
implants. The article describes the professional com-
petences, which are necessary for specialists to carry 
out remedial work on the development of oral-aural 
perception and speech of cochlear implanted chil-
dren. It also proposes some forms of assistance and 
training of teachers of the deaf and hard of hearing 
and speech-language therapists for this type of pro-
fessional activity in Krasnoyarsk Krai.

Дети с кохлеарными имплантами, профес-
сиональные компетенции, слухоречевая реабили-
тация, подготовка специалистов. 
В статье представлены результаты опроса, выяв-
ляющего теоретическую и практическую готов-
ность учителей-дефектологов (сурдопедагогов) 
и учителей-логопедов к работе по слухоречевой     
реабилитации детей с кохлеарными имплантами. 
Описаны профессиональные компетенции, необ-
ходимые специалистам для проведения коррекци-
онной работы по развитию слухоречевого воспри-
ятия и устной речи у кохлеарно имплантирован-
ных детей. Предложены формы оказания помощи 
и подготовки сурдопедагогов и логопедов к данно-
му виду профессиональной деятельности в Красно-
ярском крае. 

В Красноярском крае к концу 2015 года 
насчитывалось 140 детей, перенес-
ших кохлеарную имплантацию. В сред-

нем ежегодно на операцию направляется еще 
20–25 глухих и тугоухих детей разного возраста, 
что указывает на неуклонный рост числа кох-
леарно имплантированных детей в крае. Пода-
вляющее большинство из них – ранооглохшие           
пациенты и пациенты с врожденным наруше-
нием слуховой функции. Поэтому каждому ре-
бенку – пользователю системой кохлеарной 
имплантации этой группы требуется длитель-
ная помощь специалистов, способных профес-
сионально осуществлять коррекционную ра-
боту по развитию у них слухового, слухорече-
вого восприятия и устной речи [Беляева и др., 

2015, с. 17]. На начальном этапе развития слу-
хового и слухоречевого восприятия при помо-
щи кохлеарного импланта (КИ) и далее на про-
тяжении 2–3 лет необходимы ежедневные ин-
дивидуальные занятия с сурдопедагогом. Че-
рез полгода после включения процессора КИ 
к работе по развитию устной речи может под-
ключиться логопед, который впоследствии 
станет основным и, возможно, единственным 
специалистом, продолжающим работу по слу-
хоречевой реабилитации ребенка [Королева, 
2014, с. 44].

В связи с этим вопрос подготовки специа-
листов в Красноярском крае, так же как и в дру-
гих субъектах РФ, является актуальным и требу-
ющим незамедлительных решений [Беляева,
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Дядяева, 2013, с. 7]. В течение 2013–2015 го-
дов нами был проведен опрос двух групп 
специалистов: первая группа – это учителя-
дефектологи (сурдопедагоги) дошкольных ор-
ганизаций, школ, где получают образование 
дети с кохлеарными имплантами, а также цен-
тров психолого-педагогической и социальной 
помощи (20 человек). Вторую группу специали-
стов составили 120 учителей-логопедов с раз-
ным стажем работы в данной должности в раз-
личных организациях. При этом 18 из них стал-
кивались в своей профессиональной практике с 
кохлеарно имплантированными детьми. В ходе 
опроса респонденты давали оценку своей тео-
ретической и практической готовности к работе 
по развитию у детей с КИ слухового, слухорече-
вого восприятия и устной речи. 

Теоретическая готовность определялась 
нами как наличие у специалистов знаний и 
представлений о принципах, положениях слу-
хового метода, его целях, задачах, этапах слу-
хоречевой реабилитации и их содержании, ме-
тодике оценки слухоречевого восприятия и уст-
ной речи у детей с КИ, особенностях коррекци-
онной работы с пользователями КИ, имеющи-
ми другие ограничения возможностей разви-
тия и детьми-билингвистами [Королева, 2014, 
с. 15, 71]. 

Практическая готовность предполага-
ет сформированность у специалистов следую-
щих профессиональных компетенций в области 
диагностико-консультативной и коррекционно-
педагогической деятельности (в соответствии с 
федеральным государственным образователь-
ным стандартом высшего образования нового 
поколения):

– готовность к мониторингу эффективности 
коррекционно-педагогического, абилитацион-
ного и реабилитационного процессов с кохлеар-
но имплантированными детьми в образователь-
ных организациях;

– готовность к мониторингу и прогнозиро-
ванию достижений в образовательной реаби-
литации детей с КИ с использованием совре-
менных средств оценивания результатов обу-
чения и развития;

– готовность к консультированию лиц родите-
лей (законных представителей) детей с кохлеар-
ными имплантами по вопросам организации и 
реализации индивидуальных образовательных 
и реабилитационных психолого-педагогических 
программ, оптимизации социально-средовых 
условий жизни, способствующих их общему и 
слухоречевому развитию;

– готовность и способность к психолого-
педагогическому изучению лиц с ОВЗ с целью 
выявления особенностей их развития и осущест-
вления комплексного сопровождения;

– способность к проектированию коррек-
ционно-образовательного пространства и раз-
работке методического обеспечения с использо-
ванием разных технологий (в том числе инфор-
мационных);

– способность к проектированию индиви-
дуальных маршрутов развития, образования, со-
циальной адаптации и интеграции лиц с КИ на 
основе комплексной диагностики и результатов 
психолого-педагогического изучения лиц с огра-
ничениями слухоречевых возможностей. 

Выяснилось, что в первой группе достаточ-
ное теоретическое представление и знание о 
методике работы с детьми с КИ имеют только 
25 % сурдопедагогов, а остальные имеют лишь 
поверхностное представление об этом. Из них 
только трое (из пяти) сурдопедагогов (15 %) счи-
тают себя полностью готовыми к практической 
работе, т.е. они обладают вышеперечисленны-
ми профессиональными компетенциями.

Худшими оказались результаты во второй 
группе респондентов. Лишь 10 % опрошенных 
логопедов знают, что «есть такие дети», но точ-
ного представления не имеют ни о них, ни о ме-
тодике коррекционной работы с ними. Два лого-
педа (3 %) имеют положительный практический 
опыт работы с данной группой детей, т.е. гото-
вы и способны оказывать им профессиональ-
ную помощь. Данный опрос доказал необходи-
мость целенаправленной подготовки специа-
листов к работе по слухоречевой реабилитации 
детей с кохлеарными имплантами в Красноярс-
ком крае. Решением этой задачи стал комплекс 
мер по оказанию информационной и практико-
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ориентированной помощи специалистам. На 
данный момент такую помощь в крае можно по-
лучить в следующих формах.

1. Информационная помощь, обеспечива-
ющая теоретическую готовность к ведению кор-
рекционной работы с кохлеарно имплантиро-
ванными детьми, оказывается в форме семи-
наров, значительная часть которых проводит-
ся научными сотрудниками КГПУ им. В.П. Аста-
фьева с выездом в организацию, где специали-
сты и педагоги столкнулись с детьми с наруше-
нием слуха; выступлений на конференциях раз-
личного уровня. При проведении курсов по-
вышения квалификации в Красноярском крае-
вом институте повышения квалификации для 
учителей-логопедов 1–2 дня обязательно отво-
дятся на рассмотрение теоретических вопро-
сов образовательной реабилитации детей с КИ 
[Беляева, Сопинская, Узикова, 2014, с. 59]. 

2. Практико-ориентированная помощь с 
целью формирования у сурдопедагогов и лого-
педов профессиональных компетенций оказы-
вается в Красноярском государственном педа-
гогическом университете имени В.П. Астафьева 
(кафедра коррекционной педагогики) в следу-
ющих формах:

– курсы повышения квалификации по теме 
«Комплексный подход к слухоречевой реабили-
тации детей, пользующихся кохлеарными им-
плантами, в образовательных организациях»  
(72 часа);

– профессиональная переподготовка спе-
циалистов по направлениям Сурдопедагоги-
ка, Олигофренопедагогика, Логопедия. В рам-
ках данных программ обучающиеся изучают те-
орию и практику оказания комплексной помощи 
детям после кохлеарной имплантации. 

Кроме того, в КГПУ им. В.П. Астафьева дис-
циплина «Логопедическая работа с детьми по-
сле кохлеарной имплантации» включена в учеб-
ный план программы подготовки бакалавров 
по направлению Специальное (дефектологиче-
ское) образование, профиль «Логопедия» по оч-
ной форме обучения; в учебный план подготов-
ки магистров по тому же направлению подготов-
ки в рамках реализации магистерских программ 

«Современные технологии логопедической кор-
рекции речевых нарушений» и «Инклюзивное 
образование детей с особыми образовательны-
ми потребностями». Базами практики при про-
ведении практико-ориентированных мероприя-
тий выступают:

1. Муниципальная дошкольная образова-
тельная организация «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 194» г. Красноярска, иннова-
ционная площадка КГПУ им. В.П. Астафьева, где 
до настоящего времени реализуется проект об-
разовательной реабилитации дошкольников 
с КИ в рамках федеральной целевой програм-
мы развития образования в 2012–2015 годах по 
направлению Распространение современных 
организационно-правовых моделей, обеспечи-
вающих успешную социализацию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов [Беляева и др., 2015, с.15].

2. Муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи № 5 “Созна-
ние”» г. Красноярска, имеющий статус регио-
нальной инновационной площадки Красно-
ярского края с проектом «Академия хорошего 
слуха и речи».

Таким образом, в Красноярском крае ве-
дется активная подготовка специалистов к ра-
боте по слухоречевому развитию кохлеарно 
имплантированных детей [Беляева, Ступако-
ва, 2014, с.17]. Информационную и практико-
ориентированную помощь могут получить как 
специалисты, уже работающие с детьми, име-
ющими нарушения слуха, так и будущие дефек-
тологи и логопеды, которые на данный момент 
являются обучащимися педагогического уни-
верситета.
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РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
В СЕМЬЯХ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ

THE DEVELOPMENT OF PARENT-CHILD 
RELATIONSHIP IN FAMILIES WITH CHILDREN 
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT

Е.Ю. Темникова                 E.Yu. Temnikova

Parent-child relationship, general speech underdevel-
opment, interactive methods, facilitation technology.
The article deals with the peculiarities of speech, 
mental and personality development of preschoolers 
with general speech underdevelopment, reveals the 
peculiarities of parent-child relationship in families 
with children with general speech underdevelopment. 
Furthermore, the article substantiates the need for 
paying more attention to communication and interac-
tion of parents and preschoolers with general speech 
underdevelopment by means of interactive methods 
(University of pedagogical competences, thematic and 
parent conferences, case studies), facilitation technol-
ogy («World Cafе», «Search for the Future»).

Детско-родительские отношения, общее недораз-
витие речи, интерактивные методы, технологии 
фасилитации.
В статье рассматриваются особенности речевого, психи-
ческого и личностного развития дошкольников с общим 
недоразвитием речи, выявлены особенности детско-
родительских отношений в семьях, имеющих детей с 
общим недоразвитием речи. Обосновывается потреб-
ность усиления внимания к общению, взаимодействию 
родителей и дошкольников с общим недоразвитием 
речи с использованием интерактивных методов (уни-
верситет педагогических компетенций, тематические и 
родительские конференции, практикумы), технологий 
фасилитации («Мировое кафе», «Поиск будущего»).

О
тношение современного общества к по-
требностям семьи, совершенствование 
процессов гуманизации и индивидуали-

зации в специальном образовании, его направ-
ленность на максимальную социализацию и ин-
теграцию детей с нарушениями в развитии ак-
туализируют вопросы своевременного оказа-
ния эффективной специализированной образо-
вательной помощи детям с особыми образова-
тельными потребностями.

Как показывают статистические данные, ко-
личество детей, имеющих общее недоразви-
тие речи, неуклонно растет, следовательно, рас-
тет и количество семей, воспитывающих данную 
категорию детей. Некоторые ученые (Р.Е. Леви-
на, А.Н. Евсеева, А.И. Захаров, Л.А. Киреева и 
др.) считают, что особую роль в жизни детей с 
общим недоразвитием речи играет семья, по-
скольку от взаимоотношения с родителями зави-

сит адекватность отношения ребенка с социаль-
ной средой. Это связано с тем, что именно в се-
мье ребенок проходит первые этапы социализа-
ции, начинается развитие личности.

Также следует отметить, что исследованию 
проблемы детско-родительских отношений в се-
мьях, воспитывающих ребенка с нарушениями 
речи, посвящено относительно немного работ. 
Анализ проблем семей, воспитывающих детей с 
нарушениями речи, изложен в трудах Т.Г. Богда-
новой, Т.А. Добровольской, С.Д. Забрамной, В.В. 
Ткачевой и др. В исследованиях ученые обраща-
ют особое внимание  на различные стороны сло-
жившихся процессов взаимодействия ребенка, 
имеющего нарушения речи, с окружающими. 

Проблема поиска оптимальных и эффек-
тивных путей оказания помощи родителям, вос-
питывающим детей с нарушениями в разви-
тии, и включения родителей в коррекционно-
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педагогический процесс стала актуальной, т.к. 
это является важнейшим условием полноценно-
го психического развития и успешной коррекции 
ребенка с общим недоразвитием речи.

Феномен «детско-родительских отноше-
ний» рассматривается в социологии, педагоги-
ке, психологии, частных методиках. Учеными, 
специалистами (В.И. Гарбузов, Д.И. Исаев, А.И. 
Захаров, Э.Г. Эйдемиллер и др.) подчеркивается 
факт, что основным условием развития ребенка, 
формирования его внутреннего мира являют-
ся окружающие его близкие люди, прежде все-
го это родители (или лица их замещающие), и 
этот процесс не только внешнего, но и внутрен-
него взаимодействия продолжается на протяже-
нии всей его жизни. Как отмечает О.А. Ширяева, 
«главные потребности ребенка, помимо физиче-
ского комфорта и безопасности, – это потребно-
сти в эмоциональной безопасности, защите, ста-
бильности, внимании, принятии и любви. И часто 
реакцией на неудовлетворение этих потребно-
стей является болезнь как один из способов вы-
живания в психотравмирующих условиях» [Ши-
ряева, 2015, с. 199]. Особенно возрастает воспи-
тательная значимость детско-родительских от-
ношений при формировании личности детей с 
отклонениями в развития, в частности с общим 
недоразвитием  речи.

Любое нарушение или отклонение в пове-
дении члена семьи ведет к изменению ее струк-
туры и всех внутрисемейных взаимоотноше-
ний. Часто такие изменения являются фактором 
травматизации для других членов семьи, что, в 
свою очередь, еще в большей степени ухудша-
ет положение члена семьи, обнаружившего от-
клонение в поведении. Особенно ярко это про-
является в отношении детей: при появлении не-
гативного изменения в поведении ребенка про-
исходит перестройка функционирования всей 
семьи, но прежде всего это касается детско-
родительской подсистемы – нарастает напряже-
ние во взаимоотношениях, у родителей появля-
ется чувство вины и тревоги за будущее ребенка, 
под действием этих и других факторов происхо-
дит трансформация отношения к самому ребен-
ку [Эйдемиллер, Юстицкис, 2008].

Ряд специалистов (А.Н. Залобина, Е.М. Ма-
стюкова, Ю.В. Микляева и др.) считают, что в 
первую очередь рождение ребенка с дефектом 
развития, в частности с общим недоразвитием 
речи, проявляется как сильнейший психологиче-
ский стресс. Большинство  родителей (но далеко 
не все) постепенно адаптируются к данной ситуа-
ции, но этот процесс происходит долго и болез-
ненно, требуется большое количество времени, 
чтобы вернуться к обыденной жизни и заняться 
воспитанием ребенка [Залобина, 2008, с. 52]. 

У детей дошкольного возраста с общим не-
доразвитием речи выделяется ряд характерных 
особенностей в речевом, психическом развитии 
и поведении. При ограниченности речевого опы-
та и несовершенстве речевых средств у детей с 
общим недоразвитием речи недостаточно удо-
влетворяется потребность в речевом общении. 
Разговорная речь бедная, тесно связанная с той 
ситуацией, в которой ребенок в данный момент 
находится. Связная и монологичная речь разви-
вается трудно. Существует значительное отста-
вание в развитии психических процессов: неу-
стойчивость и быстрая истощаемость внимания; 
сниженный объем слуховой и зрительной памя-
ти [Темникова, 2016, с. 61]; несформированность 
словесно-логического мышления, сложности в 
овладении анализом и синтезом, сравнением и 
обобщением; недостаточное развитие базового 
слухового восприятия и, как следствие, наруше-
ние фонематического слуха и фонематического 
восприятия; бедность и нестойкость зрительных 
представлений. Отсутствие прочной связи слова 
со зрительным образом.

Со стороны личностного развития у детей с 
общим недоразвитием речи возникают пробле-
мы в социальной адаптации и взаимодействии с 
социальной средой. Речевые нарушения сказы-
ваются на характере взаимоотношений ребенка 
с окружающими и на формировании его само-
оценки, которая обычно занижена, что находит 
отражение в проявлении тревожности и агрес-
сивности разной степени выраженности. Из-за 
несформированности средств общения нару-
шается развитие и коммуникативных функций. 
Дети часто бывают не заинтересованы  в контак-
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те, не умеют ориентироваться в ситуации обще-
ния, договариваться, проявляют негативизм и 
отторжение, обладают скудной палитрой эмо-
ций, это, в свою очередь, отражается на характе-
ре взаимоотношения с семьей.

Чаще всего семьи, имеющие детей с общим 
недоразвитием речи, пытаются переложить всю 
ответственность за воспитание ребенка на специ-
алистов узкого профиля, а свою роль они сводят 
к выполнению элементарных действий: обуть, 
одеть, покормить, – ссылаясь на отсутствие сво-
бодного времени, специального педагогическо-
го образования, заботу о материальном поло-
жении семьи. Однако эффективность речевого 
развития и коррекции, социализация детей с об-
щим недоразвитием речи во многом зависят от 
активного участия родителей в коррекционной 
работе, процессе воспитания и обучения ребен-
ка, успешном вхождении его в коллектив.

Многие родители, воспитывающие ребенка 
с общим недоразвитием речи, не умеют созда-
вать ситуацию совместной деятельности, у них 
не сформирована потребность в общении со 
своим ребенком, наблюдаются неэмоциональ-
ное взаимодействие, неадекватные родительс-
кие позиции.

Развитием детско-родительских отношений 
в семьях, имеющих детей с речевыми наруше-
ниями, занимались такие специалисты, как Л.С. 
Волкова, В.К. Воробьева, В.П. Глухов, Р.И. Лала-
ева, Р.Е. Левина, Е.М. Мастюкова, Н.А. Никаши-
на, Т.А. Ткаченко, С.Н. Шаховская, А.В. Ястребова 
и др., которые считают, что от того, как сложат-
ся детско-родительские отношения (особенно в 
дошкольном детстве), зависит полноценное раз-
витие ребенка. Развитие детско-родительских 
отношений – это процесс, направленный на ре-
конструкцию нивелирования негативного опы-
та родителей, освоения ими эффективных вос-
питательных стратегий. Главной целью разви-
тия являются изменение  самосознания родите-
ля, формирование у него положительного вос-
приятия личности ребенка с общим недоразви-
тием речи.

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» подчеркива-

ется одна из основных задач для педагогов, ра-
ботающих с детьми дошкольного возраста, – это 
«взаимодействие с семьей для обеспечения пол-
ноценного развития ребенка». Также в нем четко 
указано, что педагоги и родители должны стать 
не только равноправными, но и равноответствен-
ными участниками образовательного процесса.

Основными задачами работы с родителями, 
имеющими детей с общим недоразвитием речи, 
на наш взгляд, выступают: 

– снижение эмоционального дискомфорта в 
связи с заболеванием ребенка, эмоциональное 
принятие детей с общим недоразвитием речи;

– укрепление уверенности родителей в воз-
можностях ребенка, развитие демократического 
стиля воспитания;

– развитие мотивации к общению у детей, 
снижение уровня тревожности при взаимодей-
ствии с родителями.

Психолого-педагогическая помощь семьям, 
воспитывающим детей с общим недоразвити-
ем речи, включает в себя ряд направлений: пси-
ходиагностика, психологическое консультиро-
вание, психокоррекция и психологическая под-
держка.

Долгое время в практике образовательных 
организаций использовались традиционные 
формы и методы взаимодействия с родителями 
(беседы, родительские собрания, индивидуаль-
ные консультации), существенным недостатком 
которых является ведущая деятельность педаго-
га, иногда это выглядит как «навязывание» роди-
телям мнения педагога по воспитанию детей, ко-
торое родители чаще всего не воспринимают. В 
связи с этим многие исследователи занимались 
поиском эффективных форм развития детско-
родительских отношений в семьях, имеющих де-
тей с общим недоразвитием речи. Они предлага-
ют активные и интерактивные формы, которые 
ориентированы на широкое взаимодействие ро-
дителей не только с педагогом, но и друг с дру-
гом и на доминирование активности родителей. 
В настоящее время педагоги стараются активно 
использовать нетрадиционные формы работы с 
семьями, основанные на сотрудничестве и вза-
имодействии педагогов и родителей. Положи-

Е.Ю. ТЕМНИКОВА. РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЯХ, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ



[ 118 ]

тельной стороной подобных форм является то, 
что участникам  не навязывается готовая точка 
зрения, их вынуждают думать, искать собствен-
ный выход из сложившейся ситуации.

Примером нетрадиционных форм рабо-
ты с родителями может выступать «универси-
тет педагогических компетенций» – система 
лекционно-практических занятий, направлен-
ных на повышение компетентности родителей 
(законных представителей) в области педагоги-
ческой культуры через интеграцию психолого-
педагогических технологий в условиях системы 
образования. Возможно проведение данной 
формы с помощью сервисов сети Интернет, сай-
та образовательного учреждения; лекции могут 
быть организованы в режиме вебинаров, распи-
сание которых определяется заранее и разме-
щается на сайте и информационном стенде об-
разовательного учреждения.

Возможна организация диалога с родителями 
с помощью сервисов сети Интернет. С помощью 
данной формы можно обсуждать с родителями 
содержание и методику учебно-воспитательного 
процесса ( характеристика используемых про-
грамм, методов обучения, рассказ о проводимых 
мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.); про-
водить информирование родителей об особен-
ностях старшего дошкольного возраста, особен-
ностях онтогенеза речи данного возраста, причи-
нах появления различных нарушений речи, усло-
виях успешного взаимодействия с детьми, имею-
щими общее недоразвитие речи; совместно ре-
шать организационные вопросы (питания, дежур-
ства, дисциплины и др.).

Родительские конференции – активная фор-
ма работы, которая предусматривает доклады 
педагогов и родителей по актуальным пробле-
мам семейного воспитания, ответы на вопро-
сы и обмен опытом семейного воспитания по 
проблеме детско-родительских отношений в се-
мьях, имеющих ребенка с нарушениями речи. 
Темы конференции могут быть предложены ро-
дителями самостоятельно. Их проведение со-
провождается выставкой педагогической и дет-
ской литературы, игрушек, распространением 
памяток для родителей и детей. Основная цель 

конференции – обмен опытом семейного воспи-
тания. Родители заранее готовят сообщение, пе-
дагог при необходимости оказывает помощь в 
выборе темы, оформлении выступления.

Тематические конференции по обмену опы-
том воспитания детей (на всех уровнях) вызы-
вают заслуженный интерес, привлекают внима-
ние родительской и педагогической обществен-
ности, деятелей науки и культуры, представите-
лей общественных организаций. Темы конферен-
ций должны быть конкретными, например: «Сти-
ли воспитания детей, имеющих общее недораз-
витие речи», «Эмоциональное принятие ребен-
ка с нарушениями речи» и т.п. Чтобы собрать ма-
териал и привлечь внимание родителей к конфе-
ренции, иногда предлагается заполнение крат-
кой анкеты. Достоинством данной формы явля-
ется то, что родители готовят анализ проблемы с 
позиций собственного опыта, что позволяет «по-
смотреть со стороны» на собственное поведение 
в воспитании ребенка с общим недоразвитием 
речи, увидеть достоинства и недостатки. Отличи-
тельной особенностью конференции является то, 
что она принимает определенные решения или 
намечает мероприятия по заявленной проблеме.

Практикум – форма выработки у родите-
лей педагогических умений по воспитанию де-
тей, имеющих общее недоразвитие речи, тре-
нировка педагогического мышления у родите-
лей. Практикум предполагает наглядную де-
монстрацию выполнения тех или иных упраж-
нений, способа организации помощи в выпол-
нении домашних заданий по артикуляции, раз-
витию лексики и т.д. Так, педагог демонстриру-
ет фрагменты занятий, комментирует действия 
детей, задачи, последовательность выполнения 
заданий, тем самым обучая родителей игро-
вым приемам, развивая навыки конструктив-
ного общения с ребенком и коррекции его ре-
чевых нарушений. Родителям могут быть пред-
ложены методики расслабления во время заня-
тий с ребенком, модели разрешения конфлик-
тов с детьми при совместной деятельности. 
Чтобы родителей включить в интерактивное 
общение, можно использовать технологии фа-
силитации.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Специальная педагогика
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Понятие «фасилитация» имеет латинское 
происхождение (facil – лат., ср. исп., – упрощать, 
способствовать, ускорять, стимулировать). Фа-
силитация (англ.) – произвольное от глагола 
facilitate – облегчать, помогать, способствовать 
[Давыдова, Майер, 2015, с. 17]. Методами фа-
силитации выступают «Поиск будущего», «Ми-
ровое кафе» и т.д. Метод «Мировое кафе» под-
ходит, когда необходимо собрать информацию 
у родителей об особенностях воспитания ребен-
ка, о том, как выработать адекватные установки 
по восприятию дефекта ребенка с общим недо-
развитием речи, о развитии мотивации речи ре-
бенка, организовать обмен мнениями. Метод 
«Поиск будущего» позволяет рассматривать во-
просы с трех позиций: взгляд на проблему в про-
шлом (какие были детско-родительские отноше-
ния в семьях, имеющих  детей с общим недораз-
витием речи 20 лет назад, как решали данные 
проблемы), взгляд на настоящее (с какими труд-
ностями сталкиваются родители, воспитываю-
щие ребенка с речевыми нарушениями сейчас, 
и какие способы решения проблемы использу-
ют) и взгляд на будущее – создание идеальных 
сценариев будущего (идеальный вариант вы-
страивания взаимоотношения с ребенком, раз-
витие демократического стиля воспитания).

Подводя итог сказанному, можно отметить, 
что семьи, воспитывающие детей с общим не-
доразвитием речи, имеют специфические осо-
бенности: родители таких детей испытывают 
нервно-психическую нагрузку, напряжение, тре-
вогу и неуверенность в отношении будущего ре-
бенка; личностные проявления и поведение ре-
бенка не отвечают ожиданиям родителей; в се-
мье наблюдается высокий уровень авторитарно-
сти родителей; эмоциональное отвержение ро-
дителями детей с общим недоразвитием речи; 
склонность родителей инфантилизировать сво-
их детей; у детей с общим недоразвитием речи 

повышен уровень тревожности при взаимодей-
ствии с родителями и т.д. Наиболее эффектив-
ными в работе с родителями являются интерак-
тивные формы и технологии фасилитации, кото-
рые направлены на развитие и гармонизацию 
отношений в семье, формирование конструк-
тивных отношений «родитель – ребенок», ори-
ентированы на снижение симбиотической зави-
симости ребенка от родителей, на повышение 
уровня самостоятельности детей и педагогиче-
ской культуры родителей.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ 
С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

THE USE OF TRAINING TECHNOLOGIES 
FOR SPORTS AND MASS WORK WITH CHILDREN 
AND TEENAGERS AT THE PLACE OF THEIR RESIDENCE

Д.В. Абрамович, А.И. Завьялов,          D.V. Abramovich, A.I. Zavyalov, 
Д.Г. Миндиашвили, В.Ю. Лебединский        D.G. Mindiashvili, V.Yu. Lebedinsky

Sports ground at the place of residence, sports 
class, physical activity, dynamics of physical 
development, motivation, requirement, active 
lifestyle.
This article presents the results of a pedagogical 
experiment on the use of training techniques by 
advisers of a specialized institution while work-
ing with children and teenagers at sports grounds 
at the place of their residence on a regular basis. 
The authors compared the results of the experi-
mental work with the results of physical exercis-
es performed by children and teenagers attend-
ing sports classes in secondary schools.

Спортивная площадка по месту жительства, спортив-
ная секция, двигательная активность, динамика физи-
ческого развития, мотивация, потребность, активный 
образ жизни.
В статье представлены результаты педагогического экспе-
римента по использованию инструкторами-методистами
специализированного учреждения учебно-тренировочных 
технологий в работе с детьми и подростками на спортив-
ных площадках по месту жительства на регулярной осно-
ве. Проведено сравнение результатов экспериментальной 
работы с результатами выполнения физических упражне-
ний детьми и подростками, занимающимися в спортив-
ных секциях общеобразовательных школ.

Ф
изическая культура и спорт как важный 
социальный элемент пронизывают все 
уровни современного социума, при 

этом оказывают широкое воздействие на основ-
ные сферы жизнедеятельности общества. Они 
влияют на национальные отношения, деловую 
жизнь, общественное положение, формируют 
моду, духовные ценности и образ жизни людей. 

Федеральное законодательство в услови-
ях сегодняшнего дня четко разделяет обязан-
ности и полномочия, которые соответствую-
щие органы в структуре исполнительной власти 
субъекта РФ и муниципального уровня исполня-
ют и реализуют в части развития отрасли физи-
ческой культуры и спорта. Федеральные законы 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и 
№ 329-ФЗ от 04.12.2007 г. «О физической культу-
ре и спорте» закрепили основным полномочием 

местного самоуправления обеспечение условий 
для развития физической культуры. 

Поэтому поиск и научный анализ результа-
тов, достигнутых в работе по месту жительства 
с подрастающим поколением, продолжает оста-
ваться актуальной научной и практической про-
блемой для России в целом и для отдельных ее 
субъектов и муниципальных образований.

Актуальность развития физической культу-
ры по месту жительства среди детей и подрост-
ков школьного возраста обусловлена тем, что не 
все могут и хотят заниматься каким-либо кон-
кретным видом спорта в ДЮСШ в силу различ-
ных причин. Ряд авторов (В.К. Бальсевич, А.И. 
Завьялов, Л.И. Лубышева) рекомендуют исполь-
зовать для совершенствования занятий по фи-
зической культуре в школе и по месту житель-
ства технологии и опыт проведения их по типу 
учебно-тренировочных в спортивных школах. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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Д.В. АБРАМОВИЧ, А.И. ЗАВЬЯЛОВ, Д.Г. МИНДИАШВИЛИ, В.Ю. ЛЕБЕДИНСКИЙ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

Известно, что дети, которые занимаются по та-
ким программам, значительно превосходят в 
развитии сверстников [Кудрявцев и др., 2013; 
Пономарев и др., 2015; Сидоров, 2005]. 

В статье приводятся данные педагогическо-
го эксперимента, в рамках которого было обсле-
довано две группы детей и подростков 11–17 лет:

1 группа (контрольная, 352 человека) – дети 
и подростки посещали уроки физической куль-
туры и одну из спортивных секций (настольный 
теннис, волейбол, баскетбол, футбол, бадмин-
тон), созданных на базе общеобразовательных 
учреждений, 3 раза в неделю по 2 часа. Их об-
следование и тестирование осуществлялись в 
реальных условиях учебного процесса при со-
гласовании с департаментом образования ко-
митета по социальной политике и культуре ад-
министрации г. Иркутска на уроках физической 
культуры в МБОУ СОШ № 14, 50 и МАОУ «Центр 
образования № 47»; 

2 группа (экспериментальная, 376 человек) – 
школьники посещали уроки физической культу-
ры и занимались на основе годовой програм-
мы подготовки по хоккею с мячом игровыми ви-
дами спорта, элементами легкой атлетики и об-
щефизической подготовкой по месту жительства 
с той же интенсивностью (3 раза в неделю по 2 
часа) с инструкторами-методистами МКУ «Го-
родской спортивно-методический центр». Эта 
группа была сформирована посредством раз-
мещения информации в школах, находящихся в 
шаговой доступности от спортивных площадок, 
обозначенных для эксперимента по согласова-
нию с МКУ «ГСМЦ» г. Иркутска. 

Необходимо отметить, что обе группы на на-
чальном этапе были однородны: обязательные 
программные занятия по физической культуре 
в общеобразовательных учреждениях выполня-
лись всеми участниками эксперимента в полном 
объеме, дополнительные занятия у контроль-
ной и экспериментальной групп строились по 
разным методикам, но общий объем недельных 
занятий был на одном уровне – 6 часов.

Для проведения педагогического экспери-
мента были разработаны методические реко-
мендации, в соответствии с которыми инструк-

торами-методистами осуществлялись занятия 
на спортивных площадках по месту жительства 
с учащимися среднего и старшего школьного 
возраста экспериментальной группы. Для ор-
ганизации системной деятельности был разра-
ботан годичный план-схема цикла подготовки 
детей и подростков на спортивных площадках 
по месту жительства. В нем структурно выделе-
ны этапы в зависимости от базового вида спор-
та (хоккей с мячом) [Абрамович, 2016; Абрамо-
вич, Шпорин, 2016]. 

Занятия были построены по классической 
схеме – выделялись три функционально связан-
ные составные части: подготовительная (раз-
минка), основная, заключительная. В недельном 
плане работы особое внимание уделялось под-
вижным играм, игровым видам спорта, элемен-
там легкой атлетики и эстафетам. Также были 
предусмотрены контрольные испытания зани-
мающихся для получения объективной инфор-
мации о влиянии проводимых занятий по ме-
сту жительства на уровень их физического здо-
ровья, запланировано участие в трех открытых 
городских соревнованиях в течение года по хок-
кею, футболу и стритболу. 

Пробы и тесты использовались в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 916 от 29.12.2001 г. «Об общероссийской си-
стеме мониторинга состояния физического здо-
ровья населения, физического развития детей, 
подростков и молодежи» и порядком его про-
ведения. На каждом этапе в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями (В.Ю. Лебе-
динский) осуществлялось измерение следую-
щих параметров физического развития: рост, 
вес, окружность грудной клетки, динамоме-
трия мышц кисти, частота сердечных сокраще-
ний, жизненная емкость легких, проба Штан-
ге, проба Генче. Также проводилось определе-
ние физической подготовленности по следую-
щим тестам: челночный бег, вис на переклади-
не (девочки, девушки), подтягивание (мальчи-
ки, юноши), подъем туловища, прыжок в дли-
ну с места, наклон вперед сидя, бег 20 м с хода, 
бег 1 000 м [Завьялов и др., 2007; Лебединский, 
Койпышева, Рыбина, 2016].
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Работа на спортивных площадках была 
выстроена на основе классической програм-
мы ДЮСШ, ориентированной на подготовку 
по хоккею с мячом. Универсальность и доступ-
ность средств хоккея, широкий спектр физиче-
ских упражнений и коллективно-групповых дей-
ствий, многообразие технико-тактических эле-
ментов создают объективные предпосылки и 
благоприятные педагогические условия для 
успешного решения задач не только спортивно-
физического, но и мотивационно-ценностного 
воспитания школьников. 

Анализ динамики физического развития 
школьников и школьниц обеих групп позволил 
сделать выводы о том, что антропометрические 
показатели, являясь генетически более детер-
минированными, не подвержены серьезным 
изменениям в результате занятий физической 
культурой в спортивных секциях и на придомо-
вой территории. 

Дополнительные занятия детей и подрост-
ков физической культурой по месту житель-
ства оказали большее положительное влияние 
на физическую подготовленность мальчиков и 
юношей, чем на сверстников. Это подтверждает-
ся данными эксперимента и позволяет сделать 
вывод, что они были более мотивированы на за-
нятия по разработанной программе. Причиной 
мог послужить тот факт, что уклон в подготовке 
делался на хоккей с мячом.

Кроме того, по результатам анализа физи-
ческой подготовленности мальчиков (юношей) 
можно сделать вывод, что в возрасте 11–13 лет 
различия между группами преимущественно не 
являются достоверными, а в 14–17 лет по значе-
ниям всех показателей лидируют юноши экспе-
риментальной группы (рис. 1, 2), причем разли-
чия уже достоверны (p<0,05). Это подтверждает 
эффективность примененной эксперименталь-
ной методики.  

Рис. 2. Динамика изменений результатов 
в тесте «Прыжок в длину с места» (см)

Рис. 1. Динамика изменений результатов 
в тесте «Бег на 1 000 метров» (мин)

После проведения педагогического экспери-
мента у детей и подростков 11–17 лет (экспери-
ментальная группа) произошли более значитель-
ные изменения в отношении к занятиям физи-
ческой культурой по месту жительства, чем у их 
сверстников из контрольной группы: положитель-
ное отношение у них увеличилось с 62,6 % до 83,4 
%, «бывает по-разному» – сократилось на 6,6 %, 
отрицательного отношения зафиксировано не 
было. В контрольной группе положительное от-
ношение к таким занятиям увеличилось на 4,1 %, 

доля ответов «бывает по-разному» возросла на 
5,4 %, а отрицательное отношение сократилось 
до 13,6 %. При этом в разной степени было ока-
зано положительное влияние на отношение де-
тей и подростков обеих групп и к урокам физиче-
ской культуры: доля положительного отношения 
(экспериментальная группа) к ним увеличились с 
48,9 до 59,7 %, «бывает по-разному» сократилась 
на 4,8 %, отрицательное отношение снизилось до 
20,7 %; а в контрольной группе доля положитель-
ных ответов выросла с 47,4 до 50,3 %, «бывает по-
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разному» увеличилась на 2,4 %, отрицательное 
отношение к занятиям снизилось с 30,5 до 25,2 %. 

Полученные данные позволили сделать вы-
вод, что организованные занятия по месту жи-
тельства по разработанной программе способ-
ствовали более значительному положительно-
му влиянию на мотивационное отношение де-
тей и подростков среднего и старшего школьно-
го возраста как к занятиям физической культу-
рой на придомовых территориях, так и к урокам 
физической культуры в общеобразовательных 
школах, чем у их сверстников, занимающихся 
в школьных спортивных секциях. Также за вре-
мя эксперимента средняя посещаемость заня-
тий увеличилась с 73,5 до 85,9 %, при этом отсут-
ствие «по иным причинам» сократилось с 21,9 
до 1,2 %. Данные еще раз доказывают эффектив-
ность примененной методики и позволяют сде-
лать вывод, что занимающиеся по эксперимен-
тальной программе удовлетворены качеством 
проводимых занятий и стремятся не пропускать 
их без уважительной причины.

Анкетирование, проведенное при плано-
вом обследовании в мае 2014 года с целью по-
лучения информации об объеме самостоятель-
ных недельных занятий физическими упражне-
ниями, позволило получить следующие данные: 
школьников, самостоятельно занимающихся 
физической культурой от 2 до 3 часов в экспери-
ментальной группе, больше в 3 раза (21 %), чем 
в контрольной (7 %), а от 3 до 4 часов в экспери-
ментальной группе занимались 3 %, в то время 
как в контрольной группе такое количество вре-
мени в неделю никто не занимался. 

Полученные анкетные данные о результа-
тах посещения самостоятельных занятий пока-
зывают, что дети и подростки 11–17 лет, посе-
щающие организованные занятия по месту жи-
тельства, более мотивированы на самостоятель-
ные занятия физической культурой в свободное 
время, чем сверстники из контрольной группы, 
так как у них, вероятно, более четко сформиро-
валась модель поведения на спортивных объек-
тах общего доступа. Можно предположить, что 
навыки организованных занятий физической 
культурой по месту жительства с квалифициро-

ванным персоналом учреждения, приобретен-
ные в ходе эксперимента, формируют у детей и 
подростков более сильное желание к индивиду-
альным занятиям физической культурой по ме-
сту жительства и закрепляют потребность в ак-
тивном образе жизни и в последующем.

Проведенное исследование позволило сде-
лать следующие выводы.

1. Установлено, что проведение занятий 
по месту жительства с детьми и подростками 
с использованием технологий и опыта по типу 
учебно-тренировочных в спортивных школах 
(хоккей с мячом) позволяет существенно улуч-
шить большинство их двигательных качеств. 

2. Показано, что физкультурно-массовая ра-
бота с детьми и подростками на спортивных 
площадках по месту жительства не только уве-
личивает их двигательную активность, но и яв-
ляется приемлемой альтернативой спортивным 
секциям, организованным в общеобразователь-
ных школах.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕМЦЕВ 
В 1950–1980-х гг. (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)

THE DYNAMICS OF THE EDUCATIONAL LEVEL 
OF THE GERMANS IN THE 1950–1980S 
(USING THE ExAMPLE OF KRASNOYARSK KRAI)

Е.А. Франц                 E.A. Frants

Russian Germans, deportation, educational level, ed-
ucational structure, educational potential. 
This article analyzes the dynamics of the educational 
level of the Germans who lived in the Krasnoyarsk 
Territory in the 1950–1980s. The article makes a con-
clusion about the deformation of the educational 
structure of the Germans as a result of the deporta-
tion. The research is based on the materials of post-
war population censuses.

Российские немцы, депортация, уровень образова-
ния, образовательная структура, образователь-
ный потенциал. 
В статье рассматривается процесс изменения обра-
зовательного уровня немцев Красноярского края в 
1950–1980-е гг. Делается вывод о деформации обра-
зовательной структуры немцев в результате депорта-
ции. Исследование базируется на материалах после-
военных переписей населения. 

В начале 2016 г. В.В. Путиным были внесе-
ны изменения в Указ «О неотложных ме-
рах по реабилитации российских немцев». 

Из текста документа были исключены слова о по-
этапном восстановлении государственности эт-
носа [Указ Президента РФ от 21.02.1992…]. Реше-
нием Президента многолетняя дискуссия вокруг 
проблемы немецкой автономии, с восстановле-
нием которой многие связывали возрождение 
немецкого этноса, была окончательно закрыта. 
Теперь немцам предлагалось сосредоточить все 
силы на развитии своей культуры – материальной 
и духовной. Это вызвало широкий резонанс в сре-
де ученых, общественных и государственных дея-
телей, непосредственно самих немцев. Ввиду но-
вых исторических условий резко актуализирова-
лись вопросы этнокультурного развития этноса и 
его будущего в целом. Стала очевидной необхо-
димость более глубокого переосмысления дости-
жений и просчетов в этой сфере. 

Образованию принадлежит ведущая роль 
в процессе сохранения и передачи националь-
ной культуры. Кроме того, уровень образования 
отражает результат познания и приобщения че-

ловека и общества в целом к социальному опы-
ту, ценностным идеалам, достижениям науки и 
культуры и т.д. Рост образовательного уровня 
выступает одним из важнейших инструментов 
социальной мобильности и трансформации со-
циальной структуры общества.

Основные тенденции изменения уровня об-
разования немцев Красноярского края после 
1955 г. в принципе были теми же, что и у осталь-
ных народов, живших в регионе. Они опре-
делялись государственной политикой и един-
ством общественно-политических, социально-
экономических, культурных процессов, проте-
кавших на территории края и страны. В то же 
время на образовательную деятельность немцев 
наложил отпечаток ряд особенностей. Террито-
риальная разобщенность разных по численно-
сти локальных групп немцев, слабые коммуни-
кационные связи между ними служили препят-
ствием для формирования единого языкового и 
социокультурного пространства. Вследствие это-
го, а также из-за позиции центральных и мест-
ных государственно-партийных органов в регио-
не не сложилась система немецкого националь-
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ного образования и потому школа оказалась ли-
шена одной из своих базовых функций по со-
хранению и передаче социально-исторического 
опыта последующим поколениям. Между тем 
один из путей адаптации этноса к новым услови-
ям жизни, прежде всего детей и молодежи, ле-
жал через образование. 

В данной работе рассматривается про-
цесс изменения образовательного уровня нем-
цев, проживавших в Красноярском крае с кон-
ца 1950-х до конца 1980-х гг. Полученные в ходе 
исследования данные позволяют охарактеризо-
вать уровень образования немцев в изучаемый 
период и проследить его динамику, выявить 
различия в образовательном облике поколений, 
сравнить изменение образовательной структу-
ры немцев и жителей края в целом. Представле-
ние о результатах образовательной деятельно-
сти немцев дают материалы четырех Всесоюз-
ных переписей населения 1959–1989 гг., допол-
ненные документами Красноярского краевого 
комитета КПСС в виде отчетов и справок о поло-
жении немецкого населения и работе с ним. Ис-
точники извлечены из фондов РГАЭ и ГАКК.

Первая послевоенная перепись населения 
1959 г. «запечатлела» последствия депортации 
для немцев и зафиксировала их стартовые обра-

зовательные возможности для всего последую-
щего периода. К сожалению, в архиве представ-
лены сведения только по немецкому населе-
нию Хакасской АО, в которой проживала шестая 
часть всех немцев края [Славина, Франц, 2014, 
166–171]. Схожий характер расселения и преи-
мущественно сельский образ жизни позволяют 
предположить, что тенденции развития немцев 
в Хакасии были такими же, как на остальной тер-
ритории края, и на примере «хакасских» немцев 
можно представить ситуацию в целом (табл. 1).

Согласно переписи, самую многочисленную 
группу – 41,4 % немцев – составляли лица, полу-
чившие начальное и незаконченное семилетнее 
образование. Второй по численности была груп-
па людей, не имевших никакого образования 
(38,4 %), пятая часть которых была неграмотной. 
Следовательно, образовательный облик нем-
цев Хакасии определяли лица с начальным об-
разованием и без него (79,8 %). Доля лиц с выс-
шим и средним (в том числе неполным) образо-
ванием в возрасте 10 лет и старше составляла 
лишь пятую часть немецкого населения (20,2 %). 
В основном это были выпускники семилетней 
школы. Всего лишь 2,2 и 1,1 % представителей 
этноса имели дипломы техникумов и вузов, 0,6 
% – незаконченное высшее образование.

Таблица 1
Уровень образования немецкого населения Хакасии в 1959 г. *

Возраст, лет На 1 000 чел. имеют образование Не имеют 
начальн. обр-явысшее н/высш. ср./

спец.
ср./

общ.
н/сред. и 
семилетн.

н/семилетн. 
и начальн. грамотн. неграмотн.

10–14 – – – – 6 326 664 4
15–19 – – 2 44 334 502 106 12
20–24 4 6 31 28 202 533 170 26
25–29 3 4 28 7 68 391 457 42
30–34 11 3 13 15 190 578 174 16
35–39 24 11 46 73 223 391 208 24
40–44 24 19 41 17 97 369 358 75
45–49 17 8 29 15 51 260 499 121
50–59 26 9 22 27 59 319 417 121

60 и старше 16 3 12 34 60 278 431 166
Всего** 11 6 22 25 138 414 325 59

* Рассчитано по: ФКУ «РГАЭ». Ф. 1562. Оп. 336. Д. 2935. Л. 169–252. ** В возрасте 10 лет и старше.

На образовательной структуре жителей края, 
как и страны, неизгладимый след оставили собы-
тия военных лет. Положение немцев еще боль-

ше осложнили последствия депортации, поро-
дившие неравные условия в образовании для не-
скольких поколений. Подавляющее большинство 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. История образования
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немецких детей не имели возможности посещать 
школу. В числе причин – как незнание русского 
языка, обусловленное предшествующим обуче-
нием на родном языке в национальной школе, так 
и бедственное положение оставшихся без имуще-
ства и средств к существованию немецких семей. 
Одной из самых трагических страниц в истории 
этноса стали трудовые мобилизации, в результа-
те которых распались тысячи семей, дети оста-
лись сиротами при живых родителях, перейдя под 
опеку престарелых родственников или колхозов, 
а 15–16-летние подростки отправились вместе со 
взрослыми на принудительные работы, где о про-
должении образования не могло идти и речи. 

Под прямым воздействием указанных факто-
ров оказались немцы, депортированные в край в 
возрасте 17 лет и младше (рожденные в 1924 г. и 
позднее). Сопоставление образовательного уров-
ня немецкого населения и жителей края в целом 
приводит к нескольким заключениям: 1. Удель-
ный вес лиц, не имевших начального образова-
ния, в том числе неграмотных, среди немцев был в 
три раза выше, чем в населении края (28,4 против 
9,6 %), а доля выпускников семилетних и средних 
школ – в два раза ниже (17,6 и 35,0 % соответствен-
но) [Всесоюзная перепись населения 1959 г. …].
2. Удельный вес немцев, получивших высшее 
(включая незаконченное высшее) и среднее спе-
циальное образование, был значительно ниже, 
чем в среднем по краю: всего 1,0 и 2,4 %, тогда как 
среди жителей края – 3,7 и 8,0 % соответственно. 
Очевидно, что такой разрыв в образовательном 
уровне был обусловлен последствиями депорта-
ции. Формально немцы не были лишены права 
получать профессиональное образование. Одна-
ко большинство из них не смогли поступить в вузы 
и техникумы из-за запрета покидать место спец-
поселения (ГАКК. Ф. П-26. Оп. 24. Д. 11. Л. 492; Оп. 
25. Д. 12. Л. 50). Такая практика, конечно, не была 
повсеместной и часто определялась личным от-
ношением коменданта к спецпоселенцам.

Чтобы понять, какой урон в образовательной 
сфере нанесла немцам депортация, нужно про-
анализировать и сравнить уровни образования 
немцев и жителей края, окончивших учебные за-
ведения до войны (рожденных в 1923 г. и ранее). 

Если 35–39-летние немцы, получившие школьное 
образование в местах прежнего проживания, но 
вынужденные с началом войны оставить учебу в 
техникумах и вузах, по уровню образованности 
не уступали жителям края, то немцы в возрасте 
40 лет и старше их превосходили. Так, удельный 
вес выпускников высших и средних учебных заве-
дений среди них был выше, чем в населении края 
в 1,1 раза (14,2 против 13,0 %), доля лиц с началь-
ным образованием – в 1,6 раза (30,3 и 18,7 % со-
ответственно). Более половины немцев и две тре-
ти жителей края не имели образования, а удель-
ный вес неграмотных составлял 12,4 и 27,0 % со-
ответственно. Таким образом, количественные 
и качественные образовательные характеристи-
ки немцев, рожденных до 1923 г., были гораз-
до выше, чем у их сверстников – жителей края и 
представителей младших поколений.

Несмотря на то что в Красноярском крае систе-
мы немецкого национального образования созда-
но не было, такая потребность у населения суще-
ствовала. Но реализация подобной инициативы 
сталкивалась с различными препятствиями. В шко-
лах края недоставало учебной литературы на не-
мецком языке. Еще острее стоял вопрос кадрового 
обеспечения. Школы, особенно сельские, испыты-
вали постоянный дефицит учителей иностранно-
го языка. Введение дополнительной нагрузки не 
всегда отвечало возможностям образовательных 
учреждений. Кроме того, разделилась позиция 
самих родителей: некоторые поддерживали дан-
ное нововведение или выступали его инициатора-
ми, другие же были категорически против. Страх 
за судьбу детей толкал их на сознательный отказ 
от языка своей национальности. Главным для них 
становилась психологическая адаптация детей и 
скорейшее продолжение обучения, что было воз-
можно только на русском языке.

Оценивая состояние образовательной струк-
туры немецкого этноса в 1959 г., с твердой уверен-
ностью можно говорить, что депортация нанесла 
непоправимый урон образовательному потенциа-
лу, подорвав основные механизмы его трансляции 
и приумножения, вследствие чего один из главных 
социальных лифтов оказался закрыт. По старто-
вым образовательным возможностям немцы су-

Е.А. ФРАНЦ. ДИНАМИКА УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ НЕМЦЕВ В 1950–1980-х гг. (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)



[ 128 ]

Таблица 2
Уровень образования немецкого населения Красноярского края в 1989 г., %*

Возраст, лет На 1 000 чел. имеют образование Не имеют 
начальн. обр-явысшее н/высш. ср./спец. ср./общ. неп./сред. начальн.

10–14 - - - - 54 857 89
15–19 - 6 48 380 518 42 6
20–24 48 47 278 520 93 9 5
25–29 93 17 285 498 94 8 5
30–34 126 12 278 448 126 7 3
35–39 131 10 285 335 215 22 2
40–44 143 10 264 250 275 54 4
45–49 101 3 173 146 320 224 33
50–59 32 1 65 46 167 465 224

60 и старше 14 5 35 32 153 453 308
Всего** 56 10 153 234 190 247 110

* Рассчитано по: КГКУ «ГАКК». Ф. Р-1300. Оп. 7. Д. 447. Л. 24–25. ** В возрасте 10 лет и старше.

щественно уступали представителям других наци-
ональностей. Подъем их образовательного уровня 
в последующие десятилетия был неотделим от ру-
сификации всего образовательного процесса, что 
неминуемо вело к утрате родного языка.

В росте образовательного потенциала не-
мецкого этноса решающее значение имели 
1960–1970-е гг. За этот период уровень обяза-
тельного образования в стране повышался дваж-
ды: всеобщее восьмилетнее было введено в кон-
це 1950-х гг., среднее – в 1970-е гг. 

Осуществление школьной реформы нача-
лось в условиях слабого развития системы об-
разовательных учреждений, перегруженности 
школ, бедной материально-технической базы, что 
сыграло немаловажную роль на ее результатах. 
Основным показателем ее эффективности был 
уровень образования молодежи. Перепись насе-
ления 1970 г. продемонстрировала, что неполную 
среднюю школу окончили 51,3 % 15–19-летних и 
42,0 % 20–24-летних немцев, среднюю – 14,2 и 
22,6 % соответственно. Эти данные были близки 
к общекраевым показателям (РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 
336. Д. 5234. Л. 49). Спустя десятилетие перепись 
населения 1979 г. подвела первые итоги реализа-
ции среднего всеобуча. За межпереписной пери-
од трижды увеличилось число выпускников сред-
них школ. А среди молодежи 15–29 лет уже 35,8 % 
имели среднее и 39,7 % восьмилетнее образова-
ние (ГАКК. Ф. Р-1300. Оп. 7. Д. 192. Л. 55–56). 

Введение восьмилетнего и среднего всео-
бучей положительно отразилось на образова-
тельной структуре немцев. Обеспечение государ-
ством равного доступа к образованию для детей 
и молодежи разных национальностей станови-
лось основой быстрого роста их образовательно-
го уровня. Если в 1970 г. образовательный облик 
немецкого этноса определяли еще лица с началь-
ным образованием (42,3 %) и без образования 
(25,6 %), то в 1979 г. – уже выпускники средних и 
неполных средних школ (41,3 %), а также началь-
ных (31,8 %). Во многом это стало закономерным 
результатом государственной политики в сфере 
образования, а также следствием структурного 
фактора, вызванного старением и уходом из жиз-
ни старших поколений, среди которых был высо-
кий удельный вес неграмотных лиц, хоть и значи-
тельно ниже, чем у населения края. 

Итоги роста образовательного уровня немцев 
в советский период подвела перепись населения 
1989 г. (табл. 2). Согласно ее данным, 38,0 и 51,8 
% 15–19-летних немцев имели соответственно 
среднее и неполное среднее образование. Пере-
пись застала их в школьном и студенческом воз-
расте, поэтому ее результаты нельзя считать ито-
говыми. В полной мере можно судить о качестве 
образовательной подготовки немцев в возрас-
те 20–29 лет. Абсолютное большинство (98,6 %)
из них получили восьмилетнее образование и 
выше, половина окончили среднюю школу.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. История образования
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Повышение профессионального образова-
ния молодежи явилось характерной чертой из-
учаемого периода. Немцы не стали исключе-
нием. Еще в 1959 г., по данным переписи, сре-
ди «хакасских» немцев в возрасте 20–24 и 25–29 
лет лишь 0,4 и 0,3 % имели высшее образование. 
В это же время жители края даных возрастов по 
доле выпускников вузов превосходили бывших 
спецпоселенцев в 4,6 и 9 раз соответственно. 
Период образовательной активности немцев в 
указанном возрасте совпал с ужесточением по-
сле войны режима спецпоселения. Лишь после 
его ликвидации немцы стали «наверстывать» 
упущенное. 

Усложнение отраслевой структуры народно-
го хозяйства в 1960–1980-х гг. требовало от ра-
ботников любой национальности наличия про-
фессиональной подготовки. Для немцев же при-
обретение специальности было еще важнейшим 
средством возвращения в нормальную жизнь. По 
данным переписей населения с 1970 по 1989 г.,
доля выпускников вузов среди 20–24-летних 
немцев увеличилась более чем в 5 раз (с 0,9 до 
4,8 %), среди 25–29-летних – в 2,4 раза (с 3,8 до 
9,3 %). Стабильно росла популярность средне-
го специального образования. За два десятиле-
тия удельный вес выпускников техникумов сре-
ди немцев 15–19 лет вырос в 4,4 раза (с 1,1 до 
4,8 %), 20–24 лет – в 2,8 раза (с 9,9 до 27,8 %). 
Росту образования способствовало расширение 
сети профессиональных учебных заведений в 
крае. К концу советской эпохи исчезли и разли-
чия в образовательном облике молодежи раз-
ных этносов. Немцы по образовательному уров-
ню перестали качественно отличаться от рус-
ских, а по доле выпускников техникумов и сред-
них школ даже превзошли их в 1,2 раза, настоль-
ко же уступая им в высшем образовании [Всесо-
юзная перепись населения 1989 г. …].

Немецкие женщины, в отличие от житель-
ниц края в целом, так и не смогли до конца со-
ветской эпохи превзойти мужчин по уровню об-
разования: 60,1 % немок и 68,8 % немцев име-
ли высшее и среднее (включая неполное) обра-
зование. Женщины значительно уступали муж-
чинам по качеству общеобразовательной под-

готовки (36,5 % немок и 48,7 % немцев окончи-
ли средние и неполные средние школы), хотя 
устойчиво опережали их по уровню профес-
сионального образования (23,6 и 20,1 % выпуск-
ников вузов и техникумов соответственно), осо-
бенно в младших поколениях. 

Существенно сокращалась разница в уров-
не образованности городских и сельских нем-
цев. Если в 1970 г. горожане превосходили сель-
чан по доле выпускников вузов в 6,8 раза, то в 
1989 г. – в 2,8 раза, техникумов – в 3,4 и 1,6 раза, 
школ – в 1,7 и 1,3 раза соответственно. За двад-
цать лет доля лиц с высшим образованием сре-
ди городских немцев увеличилась в 3 раза, со 
средним специальным – в 3,5 раза, со средним 
общим – в 2,6 раза. В селах этот рост был более 
внушительным: доля выпускников вузов вырос-
ла в 7,5 раза, техникумов – в 7,3, средних школ – 
в 6,6 раза. В то же время три четверти городских 
и лишь половина сельских немцев имели сред-
нее (полное и неполное) образование и выше. 
Работая в совхозах, сельчане не были заинтере-
сованы в повышении своего образования, а все 
необходимые знания и умения они приобрета-
ли в процессе трудовой деятельности. К тому же 
слабая общеобразовательная подготовка снижа-
ла конкурентоспособность сельских абитуриен-
тов. А территориальная удаленность профессио-
нальных образовательных учреждений и после-
дующий отрыв от семьи, связанный с обучени-
ем, финансово и психологически осложняли по-
ступление в вузы и техникумы. 

Несмотря на столь значительные качествен-
ные изменения в образовательной структу-
ре немцев, оставались нерешенные проблемы. 
Всеобщее среднее образование немецкого на-
селения так и не было достигнуто. Более полови-
ны (54,7 %) немцев старше 10 лет не имели атте-
статов средней школы. Даже среди самой обра-
зованной его части – молодежи 20–29 лет – пол-
ное среднее образование получили 89,3 % лиц. 

По-прежнему сохранялась высокая доля 
лиц, имевших лишь начальное образование и 
ниже. В 1989 г. каждый третий немец (35,7 %) от-
носился к их числу. Они встречались во всех воз-
растных группах от 15–19-летних (4,8 %) до нем-
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цев 60 лет и старше (76,1 %). Отдельно стоит от-
метить лиц без образования. В 1970 г. их удель-
ный вес составлял 25,6 %, в 1989 г. – 11,0 % (у 
русских 20,3 и 6,3 % соответственно). Безуслов-
но, абсолютное большинство из них составляли 
лица преклонного возраста, а также те, кто пере-
жил депортацию. 

С повышением образовательного уровня 
молодежи увеличивался социокультурный раз-
рыв между поколениями. Если в 1989 г. абсо-
лютное большинство молодежи (83,0 %) име-
ло высшее и среднее образование, то их роди-
тели, напротив, окончили восьмилетнюю шко-
лу и ниже, а дедушки и бабушки – начальную 
и не имели образования. Такие масштабные 
различия в образовательном уровне порожда-
ли и различия в образе жизни, мировоззрении, 
ослабляли связь между поколениями, которая 
является важнейшим механизмом передачи эт-
нокультурных традиций и ценностей. Это толь-
ко усиливало негативные последствия обрусе-
ния и ассимиляции немцев. 

Результаты переписей продемонстрирова-
ли, что деформированная депортацией образо-
вательная структура немцев оказалась трудно-
восстановимой. Ее выравнивание осуществля-
лось лишь с уходом из жизни малообразован-
ных и неграмотных поколений. Стремительное 
постарение немецкого этноса приводило к тому, 

что все время образовательный облик немцев 
определяли лица средних и старших возрастов 
(из-за их преобладания в возрастной структуре), 
которые несли на себе след пережитой траге-
дии. После распада СССР эта тенденция только 
усилилась – немецкий этнос стал еще быстрее 
стареть из-за ассимиляции и эмиграции.
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ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СЕМЕЙНЫХ РОЛЯХ ЛЮДЕЙ 
С АНДРОГИННЫМ ГЕНДЕРОМ

THE FEATURES OF SELF-ESTEEM AND IDEAS ABOUT FAMILY 
ROLES OF PEOPLE WITH AN ANDROGYNE GENDER

О.В. Барканова, Е.В. Потапова   O.V. Barkanova, E.V. Potapova

Gender, gender identity, androgyne, masculine, fem-
inine gender, self-esteem, ideas about family roles.
The article deals with the issues connected with the 
problem of gender identity of a personality and the 
features of self-esteem and ideas about family roles 
of young and adult people with an androgyne gen-
der. The empirical study conducted in a number of 
organizations in the city of Krasnoyarsk was aimed 
at revealing the types of gender identity among em-
ployed people aged 18–40 and also at studying the 
features of their self-esteem and ideas about family 
roles. The results of the study presented in the ar-
ticle confirmed the hypothesis about the prevalent 
androgyne gender among modern people and the 
availability of an adequate self-esteem among an-
drogynes. Comparing to other gender types, andro-
gynes have more differentiated ideas about family 
roles and the assignment of family functions.

Гендер, гендерная идентичность, андрогинный, мас-
кулинный, фемининный гендер, самооценка, пред-
ставления о семейных ролях.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с про-
блемой гендерной идентичности личности и особеннос-
тями самооценки и представлений о семейных ролях 
людей с андрогинным гендером в юношеском и взрос-
лом возрасте. Проведено эмпирическое исследование 
в ряде организаций г. Красноярска по выявлению типов 
гендерной идентичности у работающих людей 18–40 
лет, исследованы особенности их самооценки и пред-
ставлений о семейных ролях. Результаты исследова-
ния, представленные в статье, подтвердили гипотезу о 
преобладании среди современных людей андрогинно-
го гендера и наличии у андрогинов адекватной само-
оценки. По сравнению с другими гендерными типами у 
андрогинов более дифференцированы представления 
о семейных ролях и разделении семейных функций. 

П
роблема гендера в последнее время яв-
ляется популярным объектом зарубежных 
и отечественных научных исследований, 

хотя эти исследования имеют длинную историю. 
Широкий резонанс научные исследования по дан-
ной тематике стали приобретать в xIx веке с доми-
нирующим вплоть до середины ХХ века представ-
лением о биологической обусловленности пси-
хологического развития у представителей разно-
го пола [Пашукова, Тер-Акопова, 2012]. В середи-
не xx века, благодаря развитию науки и социаль-
ных институтов гражданского общества, психоло-
гия половых различий концентрируется на изуче-
нии половых ролей и социально ожидаемых мо-
делей поведения мужчин и женщин. В это же вре-
мя оформляются такие базовые теоретические 
направления гендерных исследований, как психо-

аналитическое (З. Фрейд, Р. Ассаджиоли, Э. Эрик-
сон, Ж. Лакан и др.), когнитивное (Л. Кольберг, 
Г. Мартин и др.), теории социального научения 
(А. Бандура, Х. Биллер, М. Вейнрауб и др.) [Кле-
цина, 2001]. В результате многочисленных иссле-
дований формируются биогенетическая, биокуль-
турная и социокульурная научные школы понима-
ния гендера. Во второй половине xx века в нау-
ке появляется понятие гендера, впервые исполь-
зованное Р. Столлером в работе «Пол и гендер» 
(1968), которое трактуется как психологическое и 
культурное образование, достаточно независи-
мое от биологического пола. Такой подход в даль-
нейшем был поддержан многими учеными и по-
ложил начало новому научному направлению (так 
называемые «гендерные исследования») [Алеши-
на, Волович, 1991; Бендас, 2001; Клецина, 2001]. 
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На современном этапе научных исследо-
ваний по данной проблеме, учитывая огром-
ное количество теорий, по-разному объясня-
ющих причины гендерных различий, механиз-
мы формирования гендерной идентичности и 
даже расходящихся в типологиях гендера (тра-
диционно выделяют от двух до восьми гендер-
ных типов), представляется сложным дать одно-
значное определение понятиям гендера и ген-
дерной идентичности. Мы склонны придержи-
ваться концепции, что гендерная идентичность 
представляет собой базовую структуру лич-
ной идентичности и может быть охарактеризо-
вана как социально-психологический феномен, 
продукт и процесс конструирования субъектом 
себя и социальной реальности посредством ка-
тегорий маскулинности и феминности [Тёмки-
на, 1996]. Относительно определения и сочета-
ния последних категорий целесообразно упо-
мянуть три современных научных подхода. Би-
полярный подход предполагает жесткую диф-
ференциацию гендерной идентичности по при-
знаку пола: мужчины обладают исключительно    
маскулинными характеристиками, женщины – 
фемининными. В рамках андрогинного подхода 
утверждается, что мужчины и женщины не обя-
зательно должны соответствовать традицион-
ным полеролевым моделям и могут сочетать в 
своем поведении как маскулинные, так и феми-
нинные характеристики, вбирая в себя лучшее 
из обеих половых ролей. Мультиполярная мо-
дель гендерной идентичности сформировалась 
как компромисс между биполярным и андро-
гинным подходами и содержательно включает в 
себя учет факторов биологического пола, маску-
линность, феминность и андрогинность как осо-
бые психологические характеристики личности 
[Пашукова, Тер-Акопова, 2012].

На наш взгляд, значимую роль в исследо-
ваниях гендерной идентичности играют работы 
С. Бем, которая предположила, что половая диф-
ференциация и типизация являются результа-
том гендерно-схематизированной переработ-
ки информации, связанной с маскулинностью и 
феминностью. Автор выделяет три типа гендер-
ной идентичности (маскулинный, феминный, ан-

дрогинный) и дает подробный перечень черт, ха-
рактерных для каждого гендера. Типично маску-
линные черты включают независимость, напо-
ристость, доминантность, агрессивность, склон-
ность к риску, самостоятельность, уверенность 
в себе. К типично фемининным чертам относят-
ся уступчивость, мягкость, чувствительность, за-
стенчивость, нежность, сердечность, способность 
к сопереживанию. Андрогины не обязательно яв-
ляются носителем четко выраженной психологи-
ческой маскулинности или фемининности, в лич-
ности могут быть на паритетных началах пред-
ставлены существенные черты обоих типов, при-
чем эти черты представлены гармонично и вза-
имодополняемо, что повышает адаптивные воз-
можности андрогинного типа [Bem, 1975].

Следует отметить, что в современном пост-
индустриальном обществе наблюдаются суще-
ственные изменения социальных, профессио-
нальных и семейных ролей, в связи с чем воз-
росли требования к адаптивным качествам лич-
ности, ее способности быть многофункциональ-
ной и ресурсной [Москвич, Диев, 2013]. В этой 
связи мы разделяем идею С. Бем, что андрогин-
ный гендер является одной из важных характе-
ристик личности, обеспечивающей гибкость и 
высокую адаптивность личности в современном 
социуме. Соответственно, на фоне стремитель-
ных изменений в обществе и сопутствующей 
перестройки личности стремительное увеличе-
ние количества людей с андрогинным гендером 
представляется нам вполне закономерным. 

С целью поверки предположения о преоб-
ладании среди современных людей андрогин-
ного гендера нами было организовано исследо-
вание (О.В. Барканова, Е.Ю. Пухова, 2013–2015). 
В исследовании участвовали 320 человек (150 
мужчин и 170 женщин) юношеского и взросло-
го возраста (от 18 до 40 лет) [Пухова, 2014]. Боль-
шинство испытуемых – подчиненные, работаю-
щие по договору – 82 %, остальные 18 % – руко-
водители разного звена; состоят в браке – 38 %, 
холостые – 41 %, разведены – 21 %.

Также в рамках исследования нами прове-
рялось предположение о наличии у андрогинов 
адекватной самооценки и была исследована вза-
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имосвязь самооценки с представлениями о се-
мейных ролях у андрогинов. При этом исполь-
зовались методики: «Полоролевой опросник» 
С. Бем и авторская методика исследования генде-
ра Е.Ю. Пуховой, «Методика диагностики самоо-
ценки и уровня притязаний Т.В. Дембо – С.Я. Ру-
бинштейн в модификации А.М. Прихожан», мето-
дика «Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда, опро-
сник «Распределение ролей в семье» Ю.Е. Але-
шиной, П.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской. 

Исследование гендера у мужчин и женщин 
показало преобладание у современных людей, 
независимо от пола, андрогинного гендера: по 
данным за 2014 г., 82 % мужчин и 85 % женщин –
андрогины. Лиц с фемининным гендером сре-
ди мужчин 1 %, среди женщин – 13 %; лиц с ма-
скулинным гендером среди мужчин 17 %, среди 
женщин – 2 %. Примечательно наличие неболь-
шой динамики в плане роста андрогинии и сни-
жения других гендеров у данной выборки испы-
туемых (срезы 2013–2014). Количество андроги-
нов за год увеличилось у мужчин на 1 %, у жен-
щин – на 4 %; количество лиц с фемининным 
гендером снизилось у мужчин на 0,3 %, у жен-
щин – на 2,4 %; количество лиц с маскулинным 
гендером снизилось у мужчин на 1,3 %, у жен-
щин – на 1,6 %.

Для исследования взаимосвязи гендерной 
идентичности, самооценки и представлений о 
семейных ролях использовался метод ранговой 
корреляции Ч. Спирмена (статистическая про-
грамма Statgraphics Plus v.5.0.). Достоверно вы-
явлено, что уровень самооценки напрямую свя-
зан с гендером: (r=+0,21, p=0,0004) по методике 
С. Бем и (r=+0,16, p=0,0071) по методике Е. Пу-
ховой. Это показывает, что люди с маскулинным 
гендером склонны иметь заниженную само-
оценку, люди с фемининным гендером – завы-
шенную, а андрогины – адекватную самооценку, 
что подтверждает наше предположение. 

Исследование не выявило значимых связей 
представлений о семейных ролях с самооцен-
кой и гендером. Есть лишь тенденция к положи-
тельной взаимосвязи уровня самооценки и роли 
хозяина / хозяйки в семье (r=+0,11, p=0,0646), а 
это значит, что представление о наличии роли 

хозяйки у жены напрямую коррелирует с высо-
кой или даже завышенной самооценкой, и нао-
борот, отсутствие такой роли в репертуаре кор-
релирует с заниженной самооценкой. 

Выявлены положительные высокодостовер-
ные взаимосвязи ряда семейных ролей:

– роль воспитателя детей напрямую связана с 
обеспечением эмоционального климата (ролью
психотерапевта) в семье (r=+0,31, p=0,0000) и 
ролью хозяина / хозяйки (r=+0,31, p=0,0000);

– роль «добытчика» (материальное обеспе-
чение семьи) напрямую связана с ролью сек-
суального партнера (r=+0,22, p=0,0002);

– роль психотерапевта в семье напрямую 
связана с ролью хозяина (r=+0,36, p=0,0000), сек-
суального партнера (r=+0,14, p=0,0205) и органи-
затора семейной субкультуры (r=+0,14, p=0,0142);

– роль организатора развлечений напря-
мую взаимосвязана с ролями хозяина (r=+0,17, 
p=0,0042), сексуального партнера (r=+0,23, 
p=0,0001), организатора семейной субкультуры 
(r=+0,17, p=0,0033). 

Полученные данные означают, что, незави-
симо от гендера, в представлениях современных 
людей практически все роли напрямую связаны 
друг с другом: если они видят жену в одной из 
названных ролей, то и во всех остальных ролях 
тоже, либо же все эти роли должны быть реа-
лизованы мужем. Можно предположить, что со-
временные люди рассуждают по принципу «все 
или ничего» и либо они активны и во всех сфе-
рах «тянут одеяло на себя», либо пассивно пере-
кладывают все обязанности на партнера. 

Также нами было проведено исследование 
взаимосвязи самооценки и представлений о се-
мейных ролях только на выборке андрогинов. 
Значимых связей самооценки и представлений 
о семейных ролях у андрогинов не выявлено. 
А положительные высокодостоверные взаимо-
связи ряда семейных ролей дублируют картину, 
свойственную всей исследуемой выборке: обна-
ружены прямые взаимосвязи ролей сексуально-
го партнера, «добытчика» (r=+0,19, p=0,0049) и 
организатора развлечений (r=+0,18, p=0,0079); 
организатора развлечений и организатора се-
мейной субкультуры (r=+0,13, p=0,0490). Так-
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же есть тенденция к положительной взаимо-
связи ролей психотерапевта и хозяина в семье 
(r=+0,12, p=0,0717). 

Однако при этом у андрогинов выявлены 
обратная взаимосвязь ролей воспитателя детей 
и организатора развлечений (r=–0,15, p=0,0266) 
и тенденция к обратной взаимосвязи ролей 
психотерапевта и «добытчика» семьи (r=–0,12, 
p=0,0650), то есть в представлении андрогинов 
эти роли должны быть реализованы в семье раз-
ными партнерами. Налицо некоторая гибкость в 
распределении семейных ролей и функционала 
по сравнению с данными по общей выборке. 

Для более глубокого исследования взаи-
мосвязей данные были подвергнуты кластер-

ному анализу (рис. 1, 2). На рис. 1 присутству-
ют все гендерные типы. Наблюдается наличие 
трех кластеров: 1-й кластер образуют само-
оценка и гендер (показатели 1, 2, 10); 2-й кла-
стер образуют семейные роли «добытчика», 
сексуального партнера, организатора развле-
чений и семейной субкультуры (показатели 4, 
6, 8, 9); 3-й кластер образуют показатели воспи-
тателя детей, хозяина и психотерапевта в семье 
(показатели 3, 5, 7). Эти три кластера можно 
обозначить условно как «личностная иденти-
фикация», «активность и организация», «обе-
спечение тыла». 

На рис. 2 представлены данные только по вы-
борке андрогинов.

Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа (показатель 1 – уровень самооценки; 
2, 10 – гендер по методикам С. Бем и Е.Ю. Пуховой; 3–9 – семейные роли)

Рис. 2. Дендрограмма кластерного анализа, выборка андрогинов 
(показатель 1 – уровень самооценки; 2–8 – семейные роли)

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Результаты кластерного анализа показали 
наличие трех кластеров: 1-й кластер образуют 
самооценка, роли организатора семейной суб-
культуры и «добытчика» (показатели 1, 3, 8); 2-й 
кластер образуют семейные роли организатора 
развлечений и сексуального партнера (показа-
тели 5, 7); 3-й кластер образуют показатели хо-
зяина семьи, психотерапевта и воспитателя де-
тей (показатели 2, 4, 6). Эти три кластера можно 
условно обозначить как «обеспечение и сохра-
нение», «получение удовольствия», «обеспече-
ние тыла». Очевидно, у андрогинов разделены 
получение удовольствия, психотерапевтическая 
функция и роль добытчика и стратега, при этом 
самооценка связана с материальным обеспече-
нием и организацией субкультуры в семье. 

Таким образом, по результатам исследова-
ния подтвердились гипотезы о преобладании 
среди современных людей андрогинного ген-
дера и о наличии у андрогинов более адекват-
ной самооценки по сравнению с другими ген-
дерными типами. В представлениях о семей-
ных ролях у андрогинов по сравнению с дру-
гими гендерными типами наблюдается боль-
ше дифференциации ролей и функционала в        
семье. Полученные результаты и выводы могут 
быть использованы в личностном и семейном 
консультировании, ассессменте, социологиче-
ских исследованиях.
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СМЫСЛОВЫЕ ДИСПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ 
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ 
В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

PERSONALITY SEMANTIC DISPOSITIONS 
AS THE BASIS OF THE STRATEGY OF ACTIONS 
IN A CONFLICT SITUATION

Л.В. Давыдова, М.В. Сафонова    L.V. Davydova, M.V. Safonova

Semantic disposition, conflict, cooperation – compe-
tition, attitude, personality, activity regulation.
The article discusses the results of the study of se-
mantic attitudes to oneself, to others, to the world, 
fixed in the structure of personality in the form of 
semantic dispositions and involved in the not-situ-
ational regulation of activity in a conflict case. The 
correlation analysis allowed revealing statistically 
significant relationships between the personality 
semantic dispositions and strategies of actions in 
a conflict situation, including antagonism, conces-
sion, avoidance, compromise and cooperation, 
which can be considered as subjective factors of 
psychological readiness for positive or negative 
forms of interaction in a conflict situation or refus-
ing to cooperate.

Смысловая диспозиция, конфликт, кооперация – 
конкуренция, установка, личность, регуляция дея-
тельности.
Рассматриваются результаты изучения смысловых от-
ношений к себе, к другим, к миру, зафиксированные в 
структуре личности в форме смысловых диспозиций и 
участвующие во «внеситуативной» регуляции деятель-
ности в конфликтной ситуации. Корреляционный ана-
лиз позволил выделить статистически значимые связи 
между смысловыми диспозициями личности и страте-
гиями действий в конфликте – противоборством, уступ-
кой, избеганием, компромиссом и сотрудничеством, 
которые могут быть рассмотрены как субъективные 
факторы психологической готовности к позитивным 
или негативным формам взаимодействия в конфликт-
ной ситуации или отказу от взаимодействия.

В современном обществе психология кон-
фликта – одна из динамично развива-
ющихся областей знания, имеющая как 

научное, так и прикладное значение. Пробле-
ма психологической готовности личности к по-
зитивному взаимодействию, сотрудничеству с 
другими людьми, когда обеспечение устрем-
лений «одного» достижимо через удовлет-
ворение стремлений «другого», как никогда                  
актуальна в текущей социальной ситуации. 

С одной стороны, современная психология 
конфликта, объединяя различные подходы – 
психодинамический, бихевиористический, ког-
нитивный, ситуационный, конструктивный и 
т.д., объясняет психологические процессы регу-
ляции поведения индивида фактором субъек-
тивной интерпретации действительности, субъ-

ективным значением, которым индивид наде-
ляет стимулы окружающей среды и собствен-
ный опыт в пределах конфликтной ситуации 
[Гришина, 2008]. С другой – вопрос о том, как ре-
гулируется деятельность в конфликтной ситуа-
ции на уровне личности, а именно смысловой 
сферой личности, за рамками конкретной си-
туации, остается без ответа. Отсутствие иссле-
дований по проблеме «внеситуативной» орга-
низации деятельности в конфликтной ситуации 
приводит к необходимости изучения регуляции 
действий в конфликте в соответствии с психоло-
гией смысла [Леонтьев, 2003], что определяет 
научную новизну нашего исследования. 

Необходимость изучения смысловой регу-
ляции деятельности и внеситуативных личност-
ных структур [Леонтьев, 2003, c. 212], оказываю-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Л.В. ДАВЫДОВА, М.В. САФОНОВА. СМЫСЛОВЫЕ ДИСПОЗИЦИИ ЛИЧНОСТИ 
КАК ОСНОВА СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

щих влияние на выбор стратегий действий в кон-
фликтной ситуации, приобретает особую важ-
ность в связи с развитием возможностей чело-
века позитивно взаимодействовать с участни-
ками конфликтной ситуации и конструктивно 
разрешать противоречия. Раскрытие активно-
сти субъекта, направленной на сотрудничество 
в конфликтной ситуации, возможно при условии 
раскрытия внутреннего плана действия. «Вну-
тренний план действия – регуляция действия 
на основе выделения значимых связей и отно-
шений, построения внутренней структуры дей-
ствия, выступающего в качестве ориентира при 
реализации действия в различных условиях» 
[Дьячук, 2015, с. 162]. По определению Д.А. Ле-
онтьева, превращенной формой смысловых от-
ношений, обеспечивающих их устойчивую фик-
сацию в структуре личности, являются смысло-
вые диспозиции [Леонтьев, 2003, с. 205].

В отечественной психологии исследовани-
ем смысловой сферы личности занимались Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 
Д.А. Леонтьев, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов, К.А. 
Абульханова-Славская, А.В. Серый, Е.Ю. Кор-
жова и др. «Надситуативной активности» лич-
ности посвящены работы В.А. Петровского. 
Концепция смысловой диспозиции личности 
Д.А. Леонтьева основывается на теории уста-
новки Д.Н. Узнадзе и последователей его шко-
лы (А.С. Прангишвили, В.Г. Норакидзе), теории 
отношений В.Н. Мясищева, на исследованиях 
социальной установки – аттитюда (Г. Олпорт, 
М. Смит, В. Штерн и др.). Теория смысловой ре-
гуляции деятельности Д.А. Леонтьева позволя-
ет увидеть компоненты смысловой сферы лич-
ности, но при этом возникает трудность в эм-
пирическом наблюдении влияния устойчивых 
смысловых отношений, определяющих латент-
ную готовность субъекта к определенным дей-
ствиям, на регуляцию деятельности в конкрет-
ной ситуации. 

С целью выявления содержания и направ-
ленности смысловых диспозиций личности, 
взаимосвязанных со стратегиями действий в 
конфликтной ситуации, мы обратились к анали-
зу взаимосвязей между поведенческими реак-

циями на ситуацию фрустрации и конфликтную 
ситуацию и устойчивыми личностными харак-
теристиками, проявленными в диспозицион-
ных отношениях «к себе», «к другим людям», 
«к жизненным ситуациям» в целом. 

В настоящей статье мы представляем ре-
зультаты пилотажного исследования, в кото-
ром приняли участие студенты Красноярского 
государственного педагогического университе-
та им. В.П. Астафьева в возрасте от 19 до 22 лет 
(n=22).

Параметры для оценки смысловых дис-
позиций личности определены на основании 
представлений о личности как психологиче-
ской структуре, в которой представлены и упо-
рядочены устойчивые отношения, связываю-
щие человека с миром [Леонтьев, 2003, с. 154],
личности как субъекта жизни в триединстве 
отношений к миру, к другим людям, к само-
му себе [Рубинштейн, 2003]. А также харак-
теристик структурных компонентов смысло-
вой диспозиции: предметного (когнитивного) 
и смыслового (аффективного). Указанные па-
раметры легли в основу выбора комплекса ди-
агностических методик, в который вошли: са-
моактуализационный тест Э. Шострома (САТ), 
опросник жизненных ориентаций Е.Ю. Кор-
жовой, незаконченные предложения Д. Сакс 
и С. Леви, методика диагностики социально-
психологических установок личности О.Ф. По-
темкиной, методика изучения фрустрацион-
ных реакций С. Розенцвейга и тест описания 
поведения в конфликтах К. Томаса. 

Для статистической обработки получен-
ных оценок использовалась программа SPSS 
Statistics v.17.0. Корреляционный анализ с по-
мощью коэффициента линейной корреляции r 
Пирсона применялся для выявления взаимос-
вязей между изучаемыми величинами. В та-
блице приведены значения коэффициента кор-
реляции r для статистически значимых связей 
по группам стратегий действий в конфликтной 
ситуации. 

Анализ и интерпретация корреляционных 
связей позволяют представить следующие ре-
зультаты.
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Корреляционные связи стратегий действий в конфликтной ситуации

Показатель (шкала методики) Стратегия действий 
противо-
борство

избега-
ние

уступ-
ка

компро-
мисс

сотруд-
ничество

Компромисс -,325*  -,464*  , 599**
Сотрудничество -,504*   , 599**  
Тип реакции «с фиксацией на самозащите» -,325*     
Тип реакции «с фиксацией на удовлетворении потребности» ,348*  ,302*   
Тип реакции «с фиксацией на препятствии»   ,343*   
Интропунитивные реакции    ,298*  
Экстрапунитивные реакции   -,404**   
Импунитивные реакции   ,437*   
Процесс  ,405**    
Результат -,326*   ,407** ,312*
Альтруизм  ,306*    
Эгоизм   -,493**   
Власть  ,594**    
Деньги  ,400**    
Труд   ,327*   
Свобода     -,349*
Самоуважение -,470**  ,314* ,419** ,300*
Природа человека -,536** ,514**  ,442**  
Синергия ,322* ,374*    
Контактность ,675*  -,538**   
Самопринятие   -,337*   
Принятие агрессии   ,417**   
Познавательные потребности   ,371*   
Трансситуативное творчество  ,509*    
Отношение к себе     -,314*

Примечание. Значимые корреляции отмечены * p≤0,05; ** p≤0,01.

Стратегия действий «избегание» положи-
тельно коррелирует с представлениями «о при-
роде человека» и «синергией» (в САТ синергия –
восприятие человека в целостности и единстве 
положительных и отрицательных характери-
стик), социально-психологическими установка-
ми к процессу деятельности, альтруизму, вла-
сти, деньгам, а также ориентацией на «транс-
ситуативное творчество» во взаимодействии с 
жизненными ситуациями. «Избегание» не име-
ет статистически значимых связей с другими 
стратегиями, так как является, по сути, отказом 
от взаимодействия. Характер связей указывает 
на то, что готовность к «избеганию» в конфликт-
ной ситуации увеличивается, если смысловые 
отношения «к другим» зафиксированы в струк-
туре личности в форме положительной концеп-
ции человека (например, «человек от природы 

наделен склонностью к взаимопомощи и соли-
дарности»); отношение к жизненным ситуаци-
ям отражено в установках к возможности откло-
ниться от привычных схем мышления и поведе-
ния, а смысл социальных ориентаций выражен 
в установках на бескорыстную помощь другим, 
причастность к процессу деятельности (напри-
мер, «лучше делом заниматься, чем отношения 
выяснять) либо к сохранению / получению вы-
годы в форме денег и / или власти от невмеша-
тельства в конфликт. 

Стратегия действий «противоборство» от-
рицательно коррелирует с «компромиссом» и 
«сотрудничеством», что объяснимо противо-
положными смыслами этих форм взаимодей-
ствия. На уровне смысловых отношений лично-
сти к другим «противоборство» отрицательно 
связано с природой человека и положительно с 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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синергией. В сочетании этих взаимосвязей про-
слеживается направленность смысловых диспо-
зиций на приоритет отрицательных характери-
стик в природной сущности человека. В сочета-
нии с отрицательным диспозиционным отноше-
нием «к другим» людям выделяется ориентация 
на контактность, которая в данном случае име-
ет эгоцентричный характер: коммуникация од-
носторонняя, направлена на то, чтобы выразить 
свое мнение и чувства, убедить оппонента в сво-
ей точке зрения, а не на обмен информацией, ее 
обогащение или совместный поиск решения в 
ходе равноправного диалога. 

Противоборство отрицательно связано с са-
моуважением. Чем ниже значимость ориента-
ции на чувство собственного достоинства по от-
ношению к самому себе в структуре личности, 
тем выше готовность к отстаиванию исключи-
тельно своих интересов любыми способами, в 
том числе за счет ущемления интересов других. 
Эта связь логически объяснима: чем меньше са-
моуважение, тем меньше необходимость в ува-
жении других людей, их мнений, потребностей, 
ценностей и т.п., напротив, стремление к самоу-
тверждению над другими помогает скомпенси-
ровать низкое самоуважение. 

«Противоборство» имеет одну статисти-
чески значимую обратную связь с социально-
психологической ориентацией на результат де-
ятельности – чем выше значимость результа-
тивности, продуктивности взаимодействия, тем 
ниже вероятность противодействия. Наличие 
положительной корреляции «противоборства» 
с типом фрустрационной реакции с фиксацией 
на удовлетворении потребности подтверждает 
значимость ориентации на удовлетворение соб-
ственных потребностей и желаний в конфликт-
ной ситуации. 

Стратегия действий «уступка» отрицатель-
но связана с «компромиссом»: смысл уступки в 
односторонней жертве в пользу другого, смысл 
компромисса – в балансе двухсторонних усту-
пок со стороны каждого. На уровне смысловых 
диспозиций личности «к себе» уступка связана 
положительно с самоуважением и принятием 
агрессивных чувств как естественных для чело-

века и отрицательно – с самопринятием и кон-
тактностью. Сочетание связей свидетельствует 
о внутриличностном конфликте: с одной сторо-
ны, самоуважение и открытое проявление не-
гативных чувств является значимыми личност-
ными характеристиками, с другой – такой чело-
век не принимает себя в целостности и единстве 
собственных позитивных и негативных проявле-
ний. Смысловая диспозиция к общению с други-
ми людьми направлена на осторожность в уста-
новлении открытых и доверительных контактов. 

Уступка положительно связана с познава-
тельными потребностями – вероятность одно-
сторонней уступки в пользу оппонента увели-
чивается с усилением потребности в получении 
новых знаний. Уступая «другому», такой чело-
век получает возможность узнать, как и с каки-
ми последствиями будет реализовано на прак-
тике предложение оппонента без «афиширова-
ния» своего проигрыша или выигрыша. Уступка 
положительно коррелирует с социальной ори-
ентацией на труд и отрицательно – с ориентаци-
ей на эгоизм. Вероятно, что интересы дела име-
ют для субъекта большую значимость, чем сугу-
бо личные интересы, поэтому он готов уступить 
оппоненту в интересах дела. Позиция «наблюда-
теля» проявляется в импульсивных реакциях на 
фрустрацию. Уступка положительно коррелиру-
ет с фрустрационными реакциями, направлен-
ными на себя с фиксацией на препятствии или 
удовлетворении потребности и отрицательно – с 
реакциями, направленными на других. Характер 
связей указывает на то, что в смысловых диспо-
зициях личности закреплено устойчивое отно-
шение к трудностям конфликтной ситуации как 
малозначащему событию, которое можно про-
игнорировать, или подождать пока противоре-
чие разрешится само собой с течением време-
ни либо взаимопонимание или взаимная уступ-
чивость устранят проблему. 

Стратегия действий «компромисс» поло-
жительно связана с сотрудничеством, то есть ве-
роятность перехода к сотрудничеству возраста-
ет с увеличением готовности к компромиссу. На 
уровне смысловых диспозиций личности «к дру-
гим» компромисс связан прямо с положитель-
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ной природой человека, на уровне смысловых 
диспозиций «к себе» – с самоуважением. Чем 
выше значимость самоуважения, тем выше зна-
чимость взаимоуважения и готовность учиты-
вать интересы других людей. Компромисс поло-
жительно коррелирует с социальной ориента-
цией на результат деятельности, в частности на 
«сглаживание остроты конфликта» путем дости-
жения баланса взаимных интересов через по-
средство уступок каждой из конфликтующих сто-
рон. Компромисс имеет прямую связь с фрустра-
ционными реакциями, направленными на само-
го себя. Чем сильнее выражена благоприятно 
выгодная значимость фрустрирующей ситуации
или важность принятия вины либо ответственно-
сти за исправление ситуации на себя, тем выше 
готовность к поиску компромисса. 

Стратегия действий «сотрудничество» на 
уровне смысловых диспозиций «к себе» име-
ет прямую связь с самоуважением, обратную 
связь с эмоциональным «отношением к себе» 
(Сакс и Леви) и обратную связь с социальной 
ориентацией на свободу. Характер связей ука-
зывает на значимую положительную роль са-
моуважения (в логической связи уважение к 
себе = уважение к другим) в увеличении веро-
ятности выбора стратегии действий «сотрудни-
чество» в конфликтной ситуации. Установочное 
отношение на повышенную чувствительность к 
собственной личности и собственным пережи-
ваниям, «болезненный» самоанализ и фикса-
ция на негативных отношениях к самому себе 
связаны с латентной готовностью к сотрудни-
честву обратно пропорционально. Равно как и 
установочное отношение личности к «свобо-
де», в смысле независимости от мнений, тре-
бований, обязательств перед другими людьми, 
а также избегание личной ответственности за 
последствия свободного выбора. 

«Сотрудничество» положительно связано 
с результатом деятельности: чем выше значи-
мость социальной ориентации на результатив-
ное взаимодействие, тем выше латентная готов-
ность к поиску решения, позитивного для всех 
участников конфликтной ситуации, и разреше-
нию исходного противоречия. 

Отсутствие статистически значимых связей 
сотрудничества с фрустрационными реакция-
ми может свидетельствовать о том, что выбор 
сотрудничества обусловлен не импульсивными 
реакциями, а сознательно-волевыми действия-
ми личности. 

Сопоставляя полученные статистически зна-
чимые связи по описанным группам действий, 
можно выделить некоторые общие смысловые 
диспозиции для стратегий взаимодействия (из-
бегание исключено из анализа, так как является 
отказом от взаимодействия).

1. Самоуважение имеет прямые связи со 
стратегиями «уступка» (p≤0,05), «компромисс» 
(p≤0,01), «сотрудничество» (p≤0,05) и обратную 
связь с «противоборством» (p≤0,01).

2. Природа человека имеет прямую связь 
с «компромиссом» (p≤0,01) и обратную связь с 
«противоборством» (p≤0,01).

3. Контактность имеет прямую связь с 
«противоборством» (p≤0,05) и обратную связь с 
«уступкой» (p≤0,01).

4. Результат деятельности имеет прямые 
связи с «компромиссом» (p≤0,01) и «сотрудни-
чеством» (p≤0,05) и обратную связь с «противо-
борством» (p≤0,05).

Мы условно отнесли противоборство к фор-
ме социального взаимодействия «конкурен-
ция», а компромисс и сотрудничество – к фор-
ме социального взаимодействия «кооперация». 

Полученные результаты позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

1. Основными устойчивыми формами от-
ношений личности к самой себе, к другим лю-
дям, к миру (среде, делу, ситуациям и т.п.), уча-
ствующими в диспозиционной регуляции вза-
имодействия участников конфликтной ситуа-
ции на основе сотрудничества, являются: само-
уважение личности, ориентация на позитивную 
природу человека (солидарность, взаимопо-
мощь) и результативность, продуктивность дея-
тельности. 

2.  Стратегия действий «сотрудничество» 
не является импульсивной ответной реакци-
ей на образ «конфликтной ситуации», которая 
обусловлена только позитивным жизненным 
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опытом субъекта в успешном ведении перего-
воров в прошлом, умении договариваться. Вы-
бор стратегии сотрудничества с оппонентом в 
конфликтной ситуации регулируется смысло-
вой сферой личности на уровне сознательно-
волевых действий. 

3. Психологическая готовность к подлинно-
му сотрудничеству, направленному на разреше-
ние объективного противоречия и поиск реше-
ния позитивного для всех участников конфликт-
ной ситуации, не совместима (взаимоисключа-
ющая значимость отношений) со смысловыми 
диспозициями личности к псевдосвободе – без-
ответственному отношению к своим поступкам и 
результатам деятельности, самолюбию, чувстви-
тельности исключительно к собственной лично-
сти. На уровне неосознаваемых смыслов и бес-
сознательных установок – с инфантильным ми-
ровоззрением, инфантильной установкой к дру-
гим людям и миру в целом. 

4. «Конкуренция» взаимосвязана со смыс-
ловыми диспозициями личности «к себе» – как 
человеку, ориентированному скорее на само-
любие, чем на самоуважение; к другим – как су-
ществам, от природы наделенным эгоизмом, 
агрессией, вынужденным бороться за выжива-
ние и удовлетворение потребностей; взаимоот-
ношение с другими ориентировано на выраже-
ние собственного мнения и чувств, получение 
личного преимущества. 

5. «Кооперация», напротив, взаимосвяза-
на со смысловыми диспозициями личности «к 
себе» – как самоуважающей личности; к другим –
как существам, наделенным от природы взаи-
мопомощью и солидарностью; установкой к от-
крытому диалогу, равноправному обмену мне-
ниями. Взаимодействие направленно на получе-
ние позитивного результата для всех участников 
процесса. 

6. Заметно совпадение содержания установ-
ленных смысловых диспозиций личности и ситу-
ативных факторов внешней среды, обусловлива-
ющих конкуренцию-кооперацию в теории кон-
фликта М. Дойча [Coleman, Deutsch, 2014]. Это 
обстоятельство косвенно подтверждает предпо-
ложение о том, что конкурентное или коопера-

тивное взаимодействие в конфликтной ситуации 
порождается не только соответствующими усло-
виями внешней среды, но и смыслом коопера-
тивных или конкурентных отношений к себе и к 
другим, отраженном во внеситуативных смыс-
ловых структурах личности. 

Таким образом, анализ корреляционных 
связей стратегий действий в конфликтной ситу-
ации показал, что процесс регуляции деятельно-
сти субъекта в конфликтной ситуации взаимос-
вязан с внеситуативными смысловыми диспо-
зициями к себе и к другим. Изучение влияния 
смысловых отношений «к себе» и «к другим» 
может быть положено в основу определения ре-
зервов развития возможностей личности к пози-
тивному взаимодействию в конфликтных ситуа-
циях и конструктивному разрешению объектив-
ных противоречий. 
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РЕФЛЕКСИВНОСТЬ УЧИТЕЛЯ 
КАК АКМЕОЛОГИЧЕСКОЕ УСЛОВИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

THE REFLExIVITY OF TEACHERS AS AN ACMEOLOGICAL 
CONDITION OF THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT

А.А. Печерская        A.A. Pecherskaya 

Reflection, reflexivity, levels of reflexivity, teacher, 
professional development.
The article discusses reflexivity as a personal char-
acteristic and an acmeological condition of human 
professional development. It expounds the results 
of the empirical study of the levels of educational 
institutions, teachers, reflexivity and presents the 
revealed differences of the reflexivity of teachers 
depending on age, gender, teaching experience 
and type of educational institutions. 

Рефлексия, рефлексивность, уровни рефлексивности, 
учитель, профессиональное развитие.
В статье рассматривается рефлексивность как личност-
ное свойство и акмеологическое условие профессио-
нального развития человека. Изложены результаты эм-
пирического исследования уровней рефлексивности 
учителей общеобразовательных организаций. Пред-
ставлены выявленные различия рефлексивности учи-
телей в зависимости от возраста, пола, педагогического 
стажа и типа общеобразовательных организаций.

В современном динамичном мире для че-
ловека любой профессии постоянное 
профессиональное развитие и стремле-

ние к достижению профессиональной верши-
ны являются неотъемлемыми составляющими 
профессиональной успешности. Одним из усло-
вий достижения профессионального акме вы-
ступает акмеологически насыщенная професси-
ональная среда, побуждающая человека к рас-
крытию его профессиональных возможностей 
через рефлексию опыта [Деркач, Семенов, Бала-
ева, 2005]. Способность к рефлексии позволяет 
определить субъекту труда стратегию собствен-
ного развития, побуждает к постоянному само-
развитию и творческому отношению к профес-
сиональной деятельности [Метаева, 2006].

Профессиональное развитие происходит 
только при необходимом условии внутренней ак-
меологической деятельности, связанной с осо-
знанным формированием и изменением соб-
ственных свойств и качеств, деятельности само-
развития и самосовершенствования [Троянская, 
2011, с. 48–49]. Рефлексия как предпосылка спо-

собности к саморегуляции предполагает уме-
ние осознавать свои недостатки и относиться к 
ним спокойно, без чувства вины или стыда, вос-
принимая себя как личность, которую можно са-
мому совершенствовать. Благодаря рефлексии 
процесса и результатов деятельности, сама дея-
тельность выходит на качественно новые уровни 
[Клековкин, 2011, с. 42]. При этом рефлексивная 
оценка человеком собственной деятельности яв-
ляется одним из наиболее важных условий лич-
ностного развития [Миллер, 2010, с. 124].

Развивающаяся личность постоянно нахо-
дится в состоянии самопознания, будучи спо-
собной к рефлексии, которая помогает ей пе-
реносить центр внимания с ситуативного на су-
щественное, переходить от развития отдель-
ных психических свойств к обобщению и раз-
витию целостности своего Я [Анисимов, 2008]. 
Рефлексивность А.В. Карповым рассматривается 
как психическое свойство, определяющее собой 
успешность деятельности и имеющее диапазон 
индивидуальных различий [Карпов, 2003, с. 46]. 
В контексте нашего исследования под рефлек-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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сивностью мы понимаем психическое свойство 
личности, определяющее возможности осо-
знания и оценки собственных профессиональ-
ных достижений, их сопоставления с желаемым 
уровнем профессиональных достижений и вы-
ступающее внутренним акмеологическим усло-
вием профессионального развития.

Функциональная роль рефлексивности в от-
ношении к профессиональной деятельности обо-
сновывается А.И. Троянской тем, что уровень ее 
развития является ведущим для объединения 
профессионально важных качеств в целостные 
комплексы (которые, в свою очередь, и опреде-
ляют эффективность деятельности). Наиболее ин-
тенсивно и ярко рефлексия проявляется на этапах 
восхождения личности к определенной профес-
сиональной вершине [Троянская, 2011, с. 34, 49]. 
В этом проявляется акмеологическая роль реф-
лексивности личности в ее профессиональном 
развитии, что актуализирует исследование реф-
лексивности человека как субъекта труда. 

В современной отечественной психологиче-
ской науке исследовались рефлексивные способ-
ности личности [Перевалова, 2012], особенности 
рефлексивности у студентов [Зиник, 2013] и у спе-
циалистов разных профессий [Пузырева, 2014], 
роль рефлексивности в развитии профессиона-
лизма [Метаева, 2006; Ларионова, 2015], постро-
ении карьеры [Потемкина, 2009], преодолении 
профессиональной деформации личности педа-
гога [Ноженкина, 2012], реализации управленче-
ских функций [Карпов, Маркова, 2012]. В отдель-
ных исследованиях отмечается взаимосвязь реф-
лексивности и профессионального развития чело-
века. Вместе с тем не получили подробного осве-
щения вопросы развития рефлексивности лич-
ности как акмеологического условия профессио-
нального развития различных специалистов, и в 
частности учителей, в процессе повышения ква-
лификации, что позволяет говорить о необходи-
мости практической разработки данного аспекта.

Целью нашего исследования было выявле-
ние уровня и факторов развития рефлексивно-
сти учителей общеобразовательных организа-
ций как акмеологического условия их профес-
сионального развития. 

Особенности рефлексивности педагогов ис-
следовались по методике А.В. Карпова [Карпов, 
2003], особенности актуальной ситуации про-
фессионального развития изучались с помощью 
опросника «Факторы профессионального разви-
тия» М.Д. Петраш [Петраш, 2011]. В качестве ис-
пытуемых в исследовании принимали участие 243 
учителя, которые проходили курсы повышения 
квалификации в Крымском республиканском ин-
ституте постдипломного педагогического образо-
вания в течение 2015–2016 гг. Из них 209 женщин 
и 34 мужчины в возрасте от 25 до 57 лет со стажем 
педагогической деятельности от 3 до 34 лет. 

Расчеты проводились с помощью компью-
терного пакета статистических программ SPSS 
(версия 16.0).

В результате исследования рефлексивности 
установлено, что низкий ее уровень свойственен 
19,3 %, средний – 75,3 % и высокий – 5,3 % ис-
пытуемых. Полученные результаты можно трак-
товать в позитивном ключе, поскольку именно 
средний уровень рефлексивности в контексте 
продуктивности жизнедеятельности человека 
является оптимальным, низкий или чрезмерно 
высокий уровни негативно сказываются на эф-
фективности его деятельности [Карпов, Марко-
ва, 2012, с. 107].

По результатам дисперсионного анализа (по 
критерию Пирсона χ2) были установлены стати-
стически значимые различия рефлексивности в 
зависимости от социально-демографических и 
психолого-организационных факторов.

Так, выявлен более высокий уровень реф-
лексивности у женщин-педагогов по сравнению 
с педагогами-мужчинами (p<0,01). У педагогов-
мужчин установлен низкий (44,2 %) и средний 
(61,8 %) уровни рефлексивности. Высокого уров-
ня рефлексивности у учителей-мужчин не выяв-
лено. Среди учителей-женщин низкий уровень 
рефлексивности определен у 16,3 %, средний – у 
77,5 %, высокий – у 6,2 %. 

В отношении возрастных особенностей реф-
лексивности также установлены статистически 
значимые различия (p<0,01). Молодым учите-
лям присущ более низкий уровень рефлексивно-
сти, чем учителям среднего и старшего возраста. 
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В возрастной группе учителей 25 и менее лет 
определены низкий (64,3 %) и средний (35,7 %) 
уровни рефлексивности; в возрастной группе 
учителей 26–35 лет определены низкий (17,3 %), 
средний (78,7 %) и высокий (4,0 %) уровни; в воз-
растной группе 36–45 лет определены низкий 
(11,0 %), средний (83,6 %) и высокий (5,5 %) уров-
ни; в группе учителей 46–55 лет установлены низ-
кий (15,6 %), средний (77,8 %) и высокий (6,7 %) 
уровни; в группе учителей в возрасте более 55 лет 
выявлены низкий (27,8 %), средний (69,3 %) и вы-
сокий (8,3 %) уровни рефлексивности. 

Также были выявлены статистически значи-
мые различия (p<0,01) особенностей рефлексив-
ности учителей в зависимости от их педагогиче-
ского стажа. Логично, что они в определенной 
мере сопоставимы с возрастными особенностя-
ми рефлексивности. Так, в группе педагогов с пе-
дагогическим стажем до 5 лет определены низ-
кий (41,9 %) и средний (58,1 %) уровни рефлек-
сивности; в группе учителей с педагогическим 
стажем 5–10 лет зафиксированы также только 
низкий (17,5 %) и средний (82,5 %) уровни реф-
лексивности; в группе со стажем 11–20 лет уста-
новлены низкий (11,8 %), средний (81,2 %) и вы-
сокий (7,1 %) уровни; в группе со стажем 21–30 
лет – низкий (15,1 %), средний (77,4 %) и высо-

кий (7,5 %) уровни; в группе с педагогическим 
стажем более 30 лет выявлены низкий (26,5 %), 
средний (64,7 %) и высокий (8,8 %) уровни реф-
лексивности.

Установлено наличие зависимости рефлек-
сивности учителей от типа образовательной ор-
ганизации, в которой они работают (p<0,01): тра-
диционного типа (общеобразовательная школа) 
и нового типа (лицей, гимназия). Так, у педаго-
гов образовательных организаций нового типа 
выявлены следующие уровни рефлексивно-
сти: низкий (7,7 %), средний (85,9 %) и высокий       
(6,4 %). У педагогов образовательных органи-
заций традиционного типа определены низ-
кий (24,8 %), средний (70,3 %) и высокий (4,8 %) 
уровни рефлексивности.

Статистически значимых различий в уров-
нях рефлексивности учителей в зависимости от 
специальности (преподаваемого предмета) не 
обнаружено.

Дисперсионный анализ результатов диа-
гностики рефлексивности по факторам возрас-
та и пола показал существование статистически 
значимой зависимости (p<0,01), при этом в воз-
растных группах до 35 лет как учителей-женщин, 
так и учителей-мужчин происходит интенсивное 
развитие рефлексивности (рис. 1).

Рис. 1. Особенности рефлексивности учителей в зависимости от возраста и пола

Высший уровень развития рефлексивности 
зафиксирован у учителей в возрасте 36–45 лет, 
в возрастных группах 46–55 и более 55 лет выяв-
лено снижение рефлексивности (у женщин ме-
нее существенное). 

Также обнаружена статистически значимая 
зависимость (p<0,01) рефлексивности учителей 
от их педагогического стажа и типа образова-
тельной организации, в которой они работают 
(рис. 2). 
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Так, наиболее низкий уровень рефлексивно-
сти наблюдается у педагогов с небольшим педа-
гогическим стажем, работающих в образователь-
ных организациях как традиционного, так и ново-
го типа. При этом отмечается значительное повы-
шение уровня рефлексивности у учителей с педа-
гогическим стажем от 5 до 10 лет, работающих в 

образовательных организациях нового типа. Наи-
более высокий уровень рефлексивности выяв-
лен у учителей с педагогическим стажем 11–20 
лет, работающих в образовательных организаци-
ях традиционного типа, и у учителей с педагоги-
ческим стажем 21–30 лет, работающих в образо-
вательных организациях нового типа.

Можем предположить, что опыт профес-
сиональной деятельности в образовательных 
организациях нового типа способствует ро-
сту рефлексивности и активности в профессио-
нальной деятельности, выступая той акмеоло-
гически насыщенной профессиональной сре-
дой, о которой говорили А.А. Деркач, И.Н. Семе-
нов, А.В. Балаева, и побуждает человека через 
рефлексию опыта к раскрытию его профессио-
нальных возможностей [Деркач, Семенов, Бала-
ева, 2005]. Результаты исследования обозначи-
ли профессионально-демографические группы 

учителей, наиболее нуждающихся в развитии 
рефлексивности. 

Следующий этап нашего исследования 
предусматривал изучение отдельных показа-
телей актуальной ситуации профессиональ-
ного развития учителей. С этой целью был ис-
пользован опросник «Факторы профессио-
нального развития» [Петраш, 2011]: шкалы 
«удовлетворенность профессиональной дея-
тельностью», «самореализация в профессии», 
«целеустремленность», «самоконтроль пове-
дения» (табл.).

Рис. 2. Особенности рефлексивности учителей в зависимости от педагогического стажа 
и типа образовательной организации

Особенности профессионального развития учителей

Показатели профессионального развития Уровни показателей (в %)
низкий средний высокий

Удовлетворенность профессиональной деятельностью 26,9 35,8 37,3
Самореализация в профессии 22,7 48,9 28,4
Целеустремленность 31,5 41,2 27,3
Самоконтроль поведения 28,4 38,9 32,7

Можно отметить преобладающие средние и 
высокие показатели удовлетворенности профес-
сиональной деятельностью, самореализации в 

профессии и самоконтроля поведения. Обраща-
ет внимание выявленный почти у трети испыту-
емых низкий уровень целеустремленности, что 
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говорит об отсутствии планов профессионально-
го роста на будущее и слабой выраженности це-
лей, связанных с профессией. 

По результатам дисперсионного анализа 
были установлены статистически значимые раз-
личия показателей актуальной ситуации про-
фессионального развития в зависимости от реф-
лексивности учителей: самореализации в про-
фессии (p<0,01), удовлетворенности профессио-

нальной деятельностью (p<0,01), целеустрем-
ленности (p<0,01), самоконтроля поведения 
(p<0,01).

Так, средние и высокие показатели саморе-
ализации в профессии учителей согласуются со 
средним (оптимальным) уровнем их рефлексив-
ности. В то же время низкие показатели само-
реализации в профессии связаны с низким уров-
нем рефлексивности (рис. 3).

Рис. 3. Особенности рефлексивности учителей в зависимости от педагогического стажа 
и типа образовательной организации

Анализ результатов исследования показал 
наличие статистически значимой зависимости 
показателей актуальной ситуации профессио-
нального развития от уровня рефлексивности 
учителей, что позволяет рассматривать рефлек-
сивность как внутреннее акмеологическое усло-
вие профессионального развития педагогов.

Таким образом, в результате эмпирическо-
го исследования установлены уровни рефлексив-
ности учителей общеобразовательных организа-
ций и зависимость от них показателей актуаль-
ной ситуации профессионального развития. Кон-
статировано преобладание среднего уровня реф-
лексивности, что является позитивным акмеоло-
гическим условием профессионального развития 
учителей как субъектов труда. Выявленный недо-
статочный уровень рефлексивности у пятой части 
учителей свидетельствует о необходимости ее 
развития, что, на наш взгляд, возможно осуще-
ствить путем внедрения спецкурса для слушате-
лей курсов повышения квалификации в системе 
постдипломного педагогического образования. 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТОВ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

VARIABILITY OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORY 
OF PEDAGOGICAL HIGH SCHOOL STUDENTS

И.В. Мешкова            I.V. Meshkova 

Variability of education, individual educational 
trajectory of students (IET), variability of IET, 
professional plans of pedagogical high school 
students, psychological readiness of students to 
design IET.
The article defines the concept of individual edu-
cational trajectory of a high school student (IET). 
The article also presents the data of a pilot study, 
which confirms the hypothesis that the variabil-
ity of the IET of pedagogical high school students 
is conditioned by their psychological readiness 
to design the IET and professional plans. 
The author describes the options of the IET, 
which students select based on their learning 
needs and professional plans.

Вариативность образования, индивидуальная образова-
тельная траектория студентов (ИОТ), вариативность 
ИОТ, профессиональные планы студентов педагогичес-
кого вуза, психологическая готовность студентов к 
проектированию ИОТ.
В статье дается определение понятия «индивидуальная 
образовательная траектория студента вуза» (ИОТ). При-
водятся данные экспериментального исследования, под-
тверждающие гипотезу о том, что вариативность ИОТ сту-
дентов педагогического вуза обусловлена их психологи-
ческой готовностью к проектированию ИОТ и профессио-
нальными планами. 
Автор характеризует варианты ИОТ, которые студенты вы-
бирают исходя из своих потребностей в обучении и про-
фессиональных планов.

В
ариативность образования является од-
ним из основополагающих принципов и 
направлением развития современной си-

стемы образования в России. Сущность понятия 
«вариативность» целесообразно представить 
совокупностью таких понятий, как «вариант» –
видоизменение, разновидность, «вариативный» –
представленный несколькими вариантами, со-
стоящий из вариантов (Ожегов, 1997, с. 68–69). 
В педагогической науке и практике термин «ва-
риативность» активно стал использоваться начи-
ная с 1990-х годов, когда в системе отечествен-
ного образования доминирующей становится 
тенденция перехода от унификации и единоо-
бразия к многообразию типов и видов учебных 
заведений, вариативности содержания образо-
вания, разнообразию форм организации учеб-
ного процесса и т.д. [Юсупов, Коротаев, 2012, 
с. 21]. По мнению А.Г. Асмолова, «вариативное 

образование – процесс, направленный на рас-
ширение возможностей компетентного выбора 
личностью жизненного пути на саморазвитие» 
[Асмолов, 1995, с. 27]. На практике реализация 
принципа вариативности образования может 
рассматриваться как «способность системы об-
разования (от федеральной системы до обра-
зовательного учреждения) предоставлять уча-
щимся достаточно большое многообразие пол-
ноценных, качественно специфичных и привле-
кательных вариантов образовательных траек-
торий, спектр возможностей (осмысленного и 
адекватного запросам учащихся) выбора такой 
траектории» [Педагогический, 2002, с. 31]. В свя-
зи с этим актуальным является изучение лично-
сти обучающихся с точки зрения их самореали-
зации, включающей в себя различные механиз-
мы и формы ее проявления (самоопределение, 
самоутверждение, самоконтроль, самообразо-
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вание, саморазвитие) [Горская, Глызина, 2016,       
с. 129] в условиях вариативного образования. 

Как считают Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк, одной 
из актуальных проблем совершенствования об-
разования в постиндустриальном обществе яв-
ляются проектирование и институциональное 
обеспечение индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся [Зеер, Сыманюк, 2014, 
с. 74]. По мнению авторов, «сущностью инди-
видуальных образовательных траекторий явля-
ется осознанный и ответственный выбор субъ-
ектом целевой ориентации реализации своего 
профессионально-образовательного потенциа-
ла в соответствии со сложившимися ценностя-
ми, установками и смыслами жизнедеятельно-
сти» [Зеер, Сыманюк, 2014, с. 76]. В исследова-
нии, проведенном Ю.А. Сыченко, раскрываются 
особенности системы ценностей студенческой 
молодежи: «для молодых людей более значи-
мы ценности индивидуалистической направ-
ленности, служащие личностному росту и раз-
витию: самоуважение, независимость, достиже-
ние успеха, свобода, выбор собственных целей» 
[Сыченко, 2011, с. 261–262].

В отечественной педагогике и психологии 
общетеоретические основы ИОТ достаточно глу-
боко проработаны в работах Е.А. Александро-
вой, С.П. Гаспаряна, Е.В. Гончаровой, Э.Ф. Зеера, 
Р.М. Чумичевой, Т.М. Ковалевой, А.М. Маскаевой, 
но до сих пор не определены особенности про-
ектирования ИОТ с учетом психологических лич-
ностных свойств обучающихся, обусловливаю-
щих вариативность ИОТ. По нашему мнению, осо-
бую актуальность приобретает проблема вариа-
тивности ИОТ студентов в период получения про-
фессионального образования, в частности студен-
тов педагогического вуза, когда формируется об-
раз профессионального будущего. Как отмечает 
В.В. Дикова, в настоящее время «прогнозировать 
профессиональное будущее становится все слож-
нее, но вместе с тем возрастает необходимость в 
определении возможных вариантов профессио-
нального развития, временных перспектив, по-
иска очевидных ориентиров в траектории своего 
профессионального развития, а в конечном итоге 
самоосуществления» [Дикова, 2015, с. 28].

Сегодня в системе высшего профессиональ-
ного педагогического образования студентам 
предоставляется возможность выбора дисци-
плин вариативной части рабочего учебного пла-
на в соответствии с образовательной программой 
по профилю подготовки. Кроме того, предостав-
ляется возможность получения дополнительного 
профессионального образования по программам 
переподготовки. В этом случае субъектом про-
ектирования индивидуальной образовательной 
траектории становится сам студент, осуществля-
ющий выбор определенной дополнительной об-
разовательной программы. Под индивидуальной 
образовательной траекторией студента вуза мы 
понимаем индивидуальный путь в образовании, 
выстраиваемый и реализуемый субъектом обра-
зовательного процесса самостоятельно в соответ-
ствии со своими образовательными потребностя-
ми и профессиональными планами, с целью лич-
ностного и профессионального самоопределе-
ния, самореализации, саморазвития. Изучение 
вариантов ИОТ, которые студенты педагогическо-
го вуза определяют самостоятельно, стало содер-
жанием нашего исследования. 

Цель исследования заключалась в изучении 
психологических свойств личности, определяю-
щих вариативность ИОТ студентов педагогиче-
ского вуза. В соответствии с программой иссле-
дования нами были выделены два диагностиче-
ских критерия личностных свойств студентов:

1) психологическая готовность студентов к 
проектированию ИОТ;

2) профессиональные планы студентов.
Исследование проводилось в течение октя-

бря 2015 – мая 2016 годов на базе Нижнетагиль-
ского филиала Российского государственного 
профессионально-педагогического университе-
та (НТГСПИ (ф) ФГАОУ ВО РГППУ). В исследова-
нии принимали участие студенты I и II курсов, 
обучающиеся по направлениям Педагогическое 
образование и Психолого-педагогическое обра-
зование. Общее количество испытуемых соста-
вило 272 человека в возрасте от 17 до 27 лет, из 
них 53 юноши (19 %) и 219 девушек (81 %).

Программа эмпирического исследова-
ния включала пять диагностических методик: 
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1) «Способность самоуправления» (Н.М. Пей-
сахов); 2) «Смысложизненные ориентации» 
(Д.А. Леонтьев); 3) «Якоря карьеры» (Э. Шейн, 
перевод и адаптация В.А. Чикер, В.Э. Виноку-
рова); 4) «Мотивация учения студентов педа-
гогического вуза» (С.А. Пакулина, С.М. Кетько); 
5) разработанная нами анкета с целью определе-
ния у студентов образовательных потребностей 
и профессионально-образовательных планов.

В нашем исследовании эмпирическим по-
казателем психологической готовности сту-
дентов к проектированию ИОТ являлся вопрос 
анкеты «Считаете ли вы необходимым умение 
проектировать индивидуальную образователь-
ную траекторию для осознанного планирования 
будущего?». В зависимости от полученных отве-
тов общая выборка студентов была разделена на 
три группы. В первую группу вошли те, кто отве-
тил утвердительно на данный вопрос (75 %), во 
вторую группу вошли студенты, которые не счи-
тают такое умение важным (8 %), третью груп-

пу составили студенты, затруднившиеся опреде-
лить свою позицию (17 %).

С целью выявления различий в психологи-
ческих свойствах студентов, готовых и неготовых 
к проектированию ИОТ, был проведен сравни-
тельный анализ с использованием параметри-
ческого критерия t-Стьюдента для независимых 
выборок. В одну группу вошли студенты, счита-
ющие умение проектировать ИОТ важным (n1 = 
203), во вторую группу (n2 = 69) вошли те, кто не 
считает умение проектировать ИОТ важным для 
осознанного планирования профессионально-
го будущего, и те студенты, кто затруднился дать 
однозначный ответ на этот вопрос. Результаты 
сравнительного анализа с выделением статисти-
чески значимых значений критерия t-Стьюдента 
представлены в таблице.

Интерпретация полученных результатов 
сравнительного анализа позволяет выявить пси-
хологические особенности студентов с разным 
уровнем готовности к проектированию ИОТ.

Результаты сравнительного анализа с использованием критерия t-Стьюдента 
для двух независимых выборок студентов, проявляющих в разной степени 

психологическую готовность к проектированию ИОТ

Шкала Группа 1
n1 = 203

Группа 2
n2 = 69

Критерий 
t- Стьюдента

p

M1+/-m1 S1 M2+/-m2 S2

Тест «Способность самоуправления» (Н. М. Пейсахов)
1. Планирование 3,0+/-0,1 1,45 2,59+/-0,14 1,16 2,36 0,05
2. Критерии оценки качества 3,15+/-0,09 1,39 2,75+/-0,15 1,31 2,14 0,05
3. Принятие решения 3,79+/-0,1 1,42 3,27+/-0,17 1,46 2,57 0,05
4. Общая способность самоуправления 27,87+/-0,5 7,35 25,66+/-0,77 6,4 2,37 0,05

Тест «Смысложизненные ориентации» (адаптация Д.А. Леонтьев) 
5. Результативность жизни, или удовлетво-
ренность самореа лизацией

26,47+/- 0,32 4,57 24,84+/-0,74 6,16 2,01 0,05

6. Локус контроля-Я 21,2+/-0,29 4,26 19,86+/-0,58 4,82 2,04 0,05
7. Общий показатель осмысленности жизни 105,47+/-1,14 16,31 99,76+/-2,42 20,13 2,13 0,05

Анкета «Самооценка умений проектировать ИОТ»
8. Самооценка знаний своих интересов, 
способностей, личностных качеств

7,86+/-0,12 1,8 7,28+/-0,2 1,74 2,33 0,05

9. Самооценка умений выявлять проблемы 
или ошибки на пути достижения цели

6,86+/-0,12 1,72 6,3+/-0,23 1,91 2,13 0,05

Примечание. Группа 1 – студенты, проявляющие высокий уровень психологической готовности к проектиро-
ванию ИОТ; группа 2 – студенты, проявляющие низкий уровень психологической готовности к проектирова-
нию ИОТ. M1 и M2 – среднее арифметическое первой и второй групп; m1 и m2 – статистическая ошибка первой 
и второй групп; S1 и S2 – стандартное отклонение первой и второй групп. 
Число степеней свободы df = 250; уровни статистической значимости: t = 1,969 при p ≤ 0,05; t = 2,596 при p ≤ 
0,01; t = 3,33 при p ≤ 0,001. 
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Студенты, считающие умение проектиро-
вать ИОТ важным для осознанного планирования 
будущего (n = 203), формируют модель средств 
дости жения цели и последовательности их приме-
нения (шкала «планирование», t = 2,36; р = 0,05). В 
соответствии с целями они разрабатывают разные 
планы: стратегические, тактически е, оперативные. 
Кроме того, они определяют показатели, позволя-
ющие оценить успехи в реализации плана (шка-
ла «критерии оценки качества», t = 2,14; р = 0,05).
По их мнению, систему оценок желательно заго-
товить до начала практических действий и поступ-
ков, а по ходу действия их лучше корректировать, 
поскольку поспешная выработка критериев мо-
жет привести к тому, что они окажутся недостаточ-
но обоснованными или просто ошибочными, что 
может привести к совершенно иным результатам, 
чем было первоначально задумано. Более вы-
сокие показатели по шкале «принятие решения» 
(t = 2,57; р = 0,05) свидетельствуют о том, что сту-
денты, считающие умение проектировать ИОТ 
важным, стремятся найти оптимальное решение, 
которое предполагает сочетание смелости и осмо-
трительности, они понимают, что упущенное вре-
мя может быть потеряно безвозвратно и в то же 
время не стоит поступать необдуманно.

В целом у этой группы студентов более вы-
сокие показатели по шкале «общая способность 
самоуправления» (t = 2,37; р = 0,05), следова-
тельно, они способны сами ставить перед собой 
цели и управлять своими формами актив ности: 
общением, поведением, деятельностью и пере-
живаниями.

Выявленные статистически значимые раз-
личия между двумя независимыми выборками 
(р = 0,05) по трем переменным теста «Смысло-
жизненные ориентации» (Д.А. Леонтьев) указы-
вают на тот факт, что студенты, проявляющие го-
товность к проектированию ИОТ, в большей сте-
пени удовлетворены достигнутыми результата-
ми своей жизни, позволяющими положительно 
оценить уровень самореализации (t = 2,14). У них 
сложилось представление о себе как о сильной 
личнос ти, обладающей достаточной свободой 
выбора, чтобы пост роить жизнь в соответствии со 
своими целями и пред ставлениями о ее смысле 

(«локус контроля-Я» t = 2,04). В целом показатель 
осмысленности жизни у них выше, чем у студен-
тов, неготовых к проектированию ИОТ, что свиде-
тельствует о высоком уровне социальной зрело-
сти (t = 2,13). Важно отметить, что в этой группе 
студенты выше оценивают знания собственных 
интересов, способностей, личностных качеств        
(t = 2,33) и умения выявлять проблемы или ошиб-
ки на пути достижения цели (t = 2,13).

Второй диагностический критерий вариа-
тивности ИОТ студентов педагогического вуза – 
профессиональные планы. По результатам ан-
кетного опроса студентов нами были выявлены 
десять возможных траекторий образовательно-
го и профессионального развития, которые мож-
но объединить в три группы: 1) только работа;       
2) совмещение работы с учебой; 3) только про-
должение обучения.

В представлении студентов педагогического 
вуза возможны два варианта работы: работа в 
системе образования (дошкольного, школьного, 
дополнительного) или по профилю специально-
сти, но не в системе образования (на промыш-
ленных предприятиях города, в социальной сфе-
ре и др.). Примерно четверть студентов I и II кур-
сов (24,6 %) выбрали варианты профессиональ-
ного и личностного развития, связанные только 
с работой. Важно отметить, что среди опрошен-
ных есть такие, кто планирует оба варианта ра-
боты в зависимости от ситуации на рынке труда. 
Это факт свидетельствует о профессиональной 
мобильности студентов педагогического вуза.

Вариантов совмещения работы с учебой 
больше в зависимости от того, какую форму про-
должения образования выбирает студент: рабо-
та в системе образования или вне ее совмест-
но с обучением в магистратуре, или получением 
второго высшего образования, или обучением в 
магистратуре и получением второго высшего об-
разования. Кроме того, обучение в магистрату-
ре планируется студентами по полученной спе-
циальности или по другой специальности. Такие 
траектории образовательного и профессиональ-
ного развития выбрали 72,7 % студентов.

Остальные студенты (2,7 %) свои профессио-
нальные планы связывают только с обучением в 
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магистратуре или с получением второго высше-
го образования. Возможно, на начальном эта-
пе обучения в педагогическом вузе эти студен-
ты еще не определились с будущей работой 
либо продолжение образования рассматривает-
ся ими как «отсроченная профессионализация».

Качественный анализ результатов анкетно-
го опроса позволяет определить особенности об-
разовательных потребностей студентов в зависи-
мости от их профессиональных планов. Так, сту-
денты, планирующие работать в школе, чаще вы-
бирают программы переподготовки по направ-
лению Педагогическое образование, что дает им 
право работать по нескольким профилям. Те сту-
денты, которые получают естественнонаучное 
образование по профилям подготовки двойного 
бакалавриата «Биология» и «Химия», планируют 
получить дополнительное образование по про-
филю «География». Студенты, обучающиеся по 
направлению Психолого-педагогическое обра-
зование по профилю «Начальное образование», 
выбирают программу переподготовки «Дошколь-
ное образование», и наоборот. В планы студен-
тов профиля подготовки «Безопасность жизнеде-
ятельности» входит получение дополнительного 
образования по направлению Физкультурное об-
разование, и наоборот.

Особенность в проектировании ИОТ студен-
тов, не планирующих работать в системе образо-
вания, заключается в выборе таких программ, как 
«Управление персоналом», «Перевод в профес-
сиональной сфере», «Химическая технология», 
«Прикладная информатика», «Документоведение 
и документационное обеспечение управления».

Таким образом, на основе количественного и 
качественного анализа данных проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы.

1. Вариативность индивидуальных обра-
зовательных траекторий студентов первых кур-
сов педагогического вуза обусловлена их обра-
зовательными потребностями, профессиональ-
ными планами и психологической готовностью 
к проектированию ИОТ. Большая часть респон-
дентов планируют после окончания бакалаври-
ата устроиться на работу в системе образования 
или вне ее и продолжить обучение как по про-

филю специальности, так и по другим профи-
лям, проявляя профессиональную мобильность.

2. Студенты, считающие умение проекти-
ровать ИОТ важным для осознанного планиро-
вания будущего, в большей степени удовлетво-
рены достигнутыми результатами своей жизни, 
позволяющими положительно оценить уровень 
самореализации, ставить перед собой цели и 
управлять своими формами актив ности.
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ЧЕРНАЯ ПРОПАГАНДА 
В СОВРЕМЕННЫХ УКРАИНСКИХ СМИ 
КАК МАНИПУЛЯТИВНАЯ СТРАТЕГИЯ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)

OBSCENE PROPAGANDA IN MODERN 
UKRAINIAN MASS MEDIA AS A MANIPULATIVE STRATEGY 
(BASED ON THE MATERIAL OF MASS MEDIA DISCOURSE)

Н.В. Бизюков                 N.V. Bizyukov

Manipulation, obscene propaganda, mass media dis-
course, mass audience, manipulative action, false, 
falsity.
The article deals with obscene propaganda as a strat-
egy that deludes mass audience. The article summa-
rizes and describes some policy strokes of obscene 
propaganda, shows their functioning in mass media 
discourse, and specifies the main tendencies of ob-
scene propaganda used in modern Ukrainian mass 
media. Besides, the article sets up a problem of the 
complexity of the struggle with obscene propaganda.

Манипуляция, черная пропаганда, публицисти-
ческий дискурс, массовая аудитория, прием манипу-
ляции, ложь, ложность.
Статья посвящена явлению черной пропаганды как 
стратегии, вводящей в заблуждение массового полу-
чателя информации. Приводятся и описываются не-
которые тактические приемы черной пропаганды, 
показано их действие в публицистическом дискурсе; 
обозначены основные направления ее применения в 
современных украинских СМИ. Поставлена проблема 
сложности борьбы с черной пропагандой.

Р
оль языка в жизни человека и человечества 
трудно переоценить. Это – средство фор-
мирования и выражения индивидуально-

го и общественного сознания. Язык является так-
же орудием межличностной и массовой коммуни-
кации. В рамках последнего феномена выступает 
языковая манипуляция, которая, зачастую будучи 
сама по себе незаметной, позволяет одному участ-
нику речевого взаимодействия управлять поведе-
нием и мышлением другого. Для реализации та-
ких намерений манипулятор подбирает особые, 
коннотативно нагруженные средства языка.

Открытое (по доброй воле или насильственное) 
либо тайное (манипулятивное) управление любой 
структурой, которой является, к примеру, массовая 
аудитория, невозможно без использования:

– вербализации оппозиции «хорошо – плохо»;
– применения конкретных либо расплывча-

тых, существующих лишь в силу действия намеков 
и ассоциаций, эталонов «хорошего» и «плохого»;

– средств так называемой массовой коммуни-
кации.

Эти три необходимых условия существования 
государственного управления, распространения 
идеологии, избранной правящими кругами в каче-
стве доминирующей. Соответственно, манипуля-
ции сознанием аудитории проникают в народные 
массы и оказывают на них заданное сверху влия-
ние за счет пропаганды – явления, обусловливаю-
щего существование и функционирование полити-
ческого режима.

Пропаганда (от лат. рropaganda – подлежащее 
распространению) – «распространение полити-
ческих, философских, научных, художественных и 
других идей в обществе; в более узком смысле по-
литическая или идеологическая пропаганда с це-
лью формирования у масс определенного миро-
воззрения» [СЭС, 1982, с. 1081].

В рамках нашего исследования можно выде-
лить две главные функции пропаганды. Первая –
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создание системы духовно-воспитательной дея-
тельности по распространению, конкретизации 
и разъяснению объективных сведений; проведе-
ние политики просвещения массовой аудитории, 
ее идеологического воспитания и формирования 
направленного на общественное благо мышления 
и поведения. Вторая – манипулятивная, реализуе-
мая в интересах навязывания массовой аудитории 
заведомо ложных интерпретаций фактов либо 
трансляции сфальсифицированных сведений, по-
пуляризации вредоносных в конечном счете идей.

Очевидно, что в таком «грязном» деле, как по-
литика, провести четкую грань между позитивной 
и негативной пропагандой непросто, а без пол-
ноценной информации о политической ситуации 
внутри страны и за рубежом, без способности кри-
тически анализировать преподносимые сведения 
и логически мыслить – невозможно.

С.Г. Кара-Мурза выделяет три разновидности 
пропаганды как приема манипуляции сознани-
ем: белую, серую и черную. Вслед за ним, мы по-
нимаем под черной пропагандой констатацию за-
ведомо ложной информации [Кара-Мурза, 2008]. 
Очевидно, что сила воздействия и возможности 
применения данного приема манипуляции прак-
тически безграничны, потому что констатирова-
ние ложных фактов, во-первых, применимо везде,    
во-вторых, очень схоже с истинными фактами.

Мы считаем черную пропаганду наиболее 
опасным орудием манипуляции, так как она спо-
собна не только констатировать заведомо лож-
ную информацию, но и по определению дискре-
дитировать все то, что может таковым не являться, 
однако синтагматически или хотя бы ассоциатив-
но связана с содержанием сообщения. Например: 
«Мы должны понимать, что значит для каждо-
го из нас агрессия Российской Федерации во вро-
де бы далекой Сирии, и насколько эти шаги, аб-
солютно безответственные, приблизили нас к 
третьей мировой войне» [Порошенко о России 
в Сирии…, 2015]. Налицо явная ложь, поскольку 
данная «агрессия» – борьба не с государством, а 
с террористической организацией по официально-
му приглашению этого государства, то есть выска-
зывание не более чем клевета антироссийски на-
строенного государственного деятеля.

Очевидно, что констатация и трансляция лож-
ных сведений не происходит «просто так». Черная 
пропаганда – явление сложное, это целая страте-
гия, в структуре которой можно выделить ряд так-
тических приемов, результат взаимодействия ко-
торых составляет всю ее мощь. По данным наше-
го исследования, к таким приемам можно отнести 
следующие.

Метафоризацию, особенно индивидуально-
авторское творчество (которое способно фор-
мировать общеязыковой метафорический фонд 
и влиять на него): «В следующем году упадет 
бумажный занавес (здесь и далее – выделе-
но нами. – Н.Б.) между Украиной и Евросоюзом» 
[Новогоднее поздравление…, 2016]. Новогод-
нее «Я вспоминаю начало прошлого года. Мне 
кажется, что тогда у многих присутствова-
ли довольно-таки апокалиптические настро-
ения…». «Подытоживая прошедший год, я не 
могу не сказать о наконец твердо достигнутой 
энергетической независимости от Российской 
Федерации, которую мы воплотили в жизнь. Га-
зовая игла, на которой страна сидела десяти-
летиями, все годы существования Украины, ко-
торая казалась нашим пожизненным прокляти-
ем, наконец исчезла» [Речь Порошенко на пресс-
конференции, 2016].

Ложность последнего отрывка публицистиче-
ского дискурса (далее – ПД) налицо, если потре-
битель информации знает о непогашенных задол-
женностях Украины и о ее незаконном отъеме рос-
сийского природного газа. Тогда изначально жар-
гонное выражение «газовая игла», обрисовыва-
ющее якобы наркотически сильную зависимость 
Украины от российских природных ресурсов, теря-
ет свой метафорический потенциал и, хотя здесь 
сильно сгущены краски, является, однако, откро-
венной дисфемизацией, не соответствующей ис-
тинному положению дел.

Официозный язык, способный, превратив-
шись во фразы-штампы, создавать информа-
ционный шум или даже вызывать явное отторже-
ние получателей информации: «Год мы прожили, 
отвоевали и поборолись так, что наконец я могу 
утверждать, что мы полностью изменили по-
вестку дня страны» [Там же].

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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Данный отрывок ПД не просто содержит за-
ведомо ложные сведения о радикальном измене-
нии политического курса страны. Сравнение судь-
бы государства и его незавидного положения с 
каким-либо заседанием весьма проблематично, к 
тому же актуализируется потенциальная сема по-
вестки дня как жизни сегодняшним днем, что мо-
жет вполне правдоподобно характеризовать пред-
ставителей нынешней украинской власти. Очевид-
но, что в рассмотренном фрагменте ПД черная 
пропаганда комбинируется с белой.

Рассмотренные выше две черты черной про-
паганды на первый взгляд противоречат друг дру-
гу и даже взаимно минимизируют заранее прогно-
зировавшийся эффект, ведь политический язык во 
многом представляет собой активно используе-
мый бюрократией весьма ограниченный набор го-
товых фраз и формулировок, что при пользовании 
им неизбежно ограничивает возможности само-
стоятельного речевого творчества. Однако адре-
сант ПД в любом случае сознательно всегда вы-
бирает наилучшие, на его взгляд, средства языка 
с целью в максимальной степени влиять на полу-
чателя информации и манипулировать его мыш-
лением, а значит, и поведением.

Научная лексика, придающая автору ПД ав-
торитет в глазах несведущей массовой аудитории: 
«Антикоррупционная стратегия на текущий год 
предусматривает, наконец, выход Национально-
го антикоррупционного бюро на проектную мощ-
ность… это также еще одна лакмусовая бумаж-
ка нашего безвизового режима» [Там же].

Ложь, содержащаяся в представленном от-
рывке ПД, опровергается другим фрагментом ПД, 
автором которого П. Порошенко не является:

«В рейтинге индекса восприятия коррупции 
Украина занимает 142-е место из 175 возмож-
ных. Даже одесский губернатор Михаил Саакаш-
вили, которого трудно упрекнуть в нелояльно-
сти Порошенко, полемизируя с премьером Арсе-
нием Яценюком, напомнил: рейтинг восприятия 
коррупции среди бизнес-субъектов Украины в по-
следнее время увеличился до 80 %, а уровень те-
невой экономики в стране вырос с 32 до 48 % [По-
рошенко подставился в разговоре с немецким те-
леканалом, 2015].

«Наукообразие» речи автора ПД, по сути 
дела, есть псевдонаучность, играющая на руку ма-
нипулятору. Она очень затрудняет адекватное по-
нимание семантики ПД массовой аудиторией. По-
скольку «все политические процессы актуализиру-
ются в сознании общества с помощью политиче-
ского дискурса» [Рогозин, 2015, с. 136], то «впол-
не правомерным выглядит предположение: лю-
бая часть лексики, функционирующая в полити-
ческом дискурсе, нуждается в соразмерном на-
учном осмыслении, так как, будучи частью обще-
ственного сознания, она всегда отражает конкрет-
ные, в частности политические реалии» [Там же]. 
Однако, как показывает анализ ПД, семантическая 
структура таких псевдонаучных «химер» неясна 
[Бизюков, 2015, с. 184], так как актуализируемые 
контекстом семы могут не вписываться в смысло-
вую структуру высказывания. У высокообразован-
ных слоев населения это может вызвать когнитив-
ный диссонанс, у пассивных потребителей инфор-
мации – искажение мышления, а при подражании 
автору ПД – естественно, и речи.

Отсутствие конкретики, позволяющее вариа-
тивно толковать ПД:

«Объединение с Европой требует преодо-
ления коррупции. Все предпосылки для такой 
борьбы мы уже обеспечили. Открыли принци-
пиально новые и политически независимые ан-
тикоррупционные органы». В них по конкур-
су пришли люди с новыми ценностями. Приш-
ли, чтобы работать под пристальным наблю-
дением гражданского общества» [Новогоднее  
поздравление…, 2016]. 

Данный отрывок ПД сообщает информацию 
лишь в общих чертах, конкретные же сведения от-
сутствуют, что порождает возможность неодно-
значности понимания и интерпретации. С одной 
стороны, автор ПД успокаивает массового читате-
ля привлекательными заверениями, однако дан-
ных о том, как именно собираются бороться с кор-
рупцией и что для этого сделано, нет. Неясно, о ка-
ких органах идет речь, в чем их принципиальная 
новизна и независимость, какой именно конкурс 
надо пройти для работы в них. Есть серьезные 
основания усомниться, существует ли на Украине 
гражданское общество и будет ли население допу-
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щено к полноценному контролю за деятельностью 
антикоррупционных органов.

Прозрачной семантикой, казалось бы, обла-
дает и следующий отрывок ПД:

«И за то, что сегодняшний праздник стал 
возможным, поклонимся прежде славным укра-
инским воинам. Тем, кто сейчас не за теплым 
праздничным столом, а в холодном зимнем око-
пе. Кто не с бокалом в руке, а с автоматом наго-
тове» [Там же].

Данный ПД порождает ряд спорных момен-
тов. Во-первых, неясно, кто подразумевается под 
«славными украинскими воинами» – действую-
щая армия, активисты Правого сектора, внутрен-
ние войска. Во-вторых, идет ли именно для про-
правительственных сил окопная война. В-третьих, 
последними двумя предложениями могут быть 
охарактеризованы ополченцы, вероятность на-
хождения которых «в холодном окопе» и «с авто-
матом наготове» значительно выше, нежели воен-
ных украинской армии.

Анализируя публицистический дискурс укра-
инских СМИ, мы выделили множество направле-
ний применения черной пропаганды, наиболее 
значимыми из которых являются нижеследующие. 
В силу ограниченного объема статьи дадим лишь 
краткие комментарии.

Негативизация образа России в глазах массо-
вой аудитории: «Очевидно, что санкции против 
России должны оставаться, пока Россия и ее ма-
рионетки полностью не выполнят минские дого-
воренности, и пока Россия не уберется из Донбас-
са, не заберет свои войска, свое оружие, и пока не 
будет восстановлен контроль на границе» [По-
рошенко подставился в разговоре с немецким те-
леканалом, 2015].

Черная пропаганда проявляется в клевете на 
Россию, всегда выступающую за соблюдение мин-
ских соглашений, не втянутую в гражданскую вой-
ну на Украине, не имеющую «марионеток» и тем 
более не вводившую свои войска на территорию 
Донбасса. Однако негативное воздействие подоб-
ной клеветы на Россию не исчерпывается прямым 
ложным обвинением: манипулятивный потенци-
ал данного фрагмента ПД гораздо значительнее и 
вредоноснее. В речи П. Порошенко проскальзывает 

косвенное обвинение нашей страны в проведении 
пропаганды войны, которая есть «особо опасное 
государственное преступление, направленное про-
тив мира, мирного сосуществования и создающее 
угрозу внешней безопасности страны» [Там же].

Обозначение направлений и характеристи-
ка украинской внешней и внутренней политики: 
«Еще раз подчеркиваю нашу твердую привержен-
ность полному выполнению всеми участниками 
всех без исключения пунктов минских соглашений. 
Никакой ревизии минских соглашений мы не допу-
стим!»; «Достижение евроатлантических и ев-
ропейских стандартов является главным смыс-
лом нашей внутренней и внешней политики» 
[Речь Порошенко на пресс-конференции, 2016].

Утверждение «твердая приверженность вы-
полнения минских соглашений» является заве-
домо ложной информацией, поскольку именно 
украинские власти не соблюдают достигнутой до-
говоренности.

Сокрытие катастрофического положения 
Украины: «Благодаря наличию политической 
воли и современным технологиям общество на-
конец получило огромное количество возможно-
стей контролировать власть – от доступа к 
имущественным реестрам до антикоррупцион-
ной системы электронных государственных за-
купок» [Там же].

Данное утверждение П. Порошенко являет-
ся неистинным, поскольку общество современ-
ной Украины никаким образом не может контро-
лировать власть, применяющую множество спосо-
бов сохранения независимости от населения – от 
черной пропаганды на государственном уровне 
до физического устранения отдельных лиц (Олесь 
Бузина и др.).

Искажение (в сторону улучшения) отноше-
ний Украины со странами Запада: «Уже сейчас 
в Евросоюзе мы покупаем газ вдвое больше, чем 
получаем из Сибири… В публичной плоскости от 
Украины не требовали выполнения договорен-
ностей без прекращения огня. Это было заяв-
лено как официальная позиция Германии. А вот 
от Российской Федерации они потребовали не-
медленного влияния на террористов ЛНР и ДНР» 
[Там же].

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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Ложность утверждений данного ПД заключа-
ется в следующем: во-первых, Украина не закупа-
ет газ в заявленных масштабах; во-вторых, опол-
ченцы ЛНР и ДНР не являются террористами ни 
согласно их официальной позиции, ни согласно их 
действиям.

Искажение (в сторону ухудшения) отноше-
ний России с западным миром: «Несмотря на 
яростное сопротивление Кремля, с 1 января на-
чала в полном объеме действовать углубленная 
и всеобъемлющая зона свободной торговли с Ев-
ропейским союзом» [Там же].

Фрагмент ПД очерняет политику России, не 
препятствующей и не предпринимающей попыток 
помешать торговле Украины с ЕС.

Как мы видим, черная пропаганда – потен-
циально очень высокоэффективный прием веде-
ния информационной войны, совмещающий про-
стые, но действенные средства выставления объ-
екта пропаганды в невыгодном, неприглядном 
для него виде.

В заключение следует отметить, что даже не 
инспирированное официально противостояние 
черной пропаганде – процесс сложный, требую-
щий конкретики, правдивой информации и уме-
ния ее убедительно представить (белая пропа-
ганда). Едва ли является совершенно возможным 
свести на нет клевету и ложь, отвечая на обвине-
ния простыми утверждениями, без прочных дока-
зательств или ссылаясь на неясные источники дан-
ных (серая пропаганда) [Кара-Мурза, 2008].

По данным Eurostat и минфина Украины на 
2014 год, в стране самая низкая средняя зара-
ботная плата в Европе (178 евро при 671 евро 
в Польше и 2054 евро в Германии). По данным 
на начало этого года, данный показатель сни-
зился примерно до 160 евро. Гривна за год по-
дешевела более чем в три раза. Как отмеча-
ет в четверг агентство «Прайм», МВФ теперь 
ожидает падения ВВП Украины в этом году на 
11 % вместо прежних 9 %, Всемирный банк – на 
12 % вместо 7,5 %. Эксперты S&P прогнозиру-
ют, что реальный ВВП Украины упадет на 15 % 
по итогам 2015 года после сокращения на 6,8 % 
в прошлом году [Порошенко: Если Россия вернет 
Крым, 2014].

Как видно из приведенного отрывка уже рос-
сийского ПД, опровержения в прессе есть, имеются 
и источники информации, но ссылки на них весьма 
туманные. Хотя факты констатируются, четкой кон-
кретики, позволяющей быстро и надежно прове-
рить приводимые данные на истинность, нет. Ве-
роятно, во многом это объясняется некоторыми 
объективными факторами, не рассматриваемыми 
в данной статье в силу ограниченности ее объема.
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ДЕНЬГИ КАК ЦЕННОСТЬ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ 
РУССКИХ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ1

MONEY AS A VALUE IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 
OF THE RUSSIANS OF YENISEI SIBERIA

С.П. Васильева               S.P. Vasilyeva

Money, value, linguistic consciousness, Yenisei Siberia, 
associative dictionary, associative field, semantic ge-
stalt, frame. 
The system of values of modern man is included in 
the circle of scientific problems of various fields of 
knowledge, such as philosophy, psychology, cultu-
rology, pedagogy, literature studies, linguistics, psy-
cholinguistics etc. The scientific interest in the prob-
lem of values is explained by the role of the axiologi-
cal aspect in building a healthy society. Values are 
divided into spiritual and material. They determine 
the motivation of activity and goal setting of the in-
dividual and collective. The place and importance of 
money in society cannot be ignored. An attitude to 
money may be a litmus test in the education and or-
ganization of society. Based on a mass associative ex-
periment, the article makes an attempt to determine 
the structure of the associative field of Money in the 
regional linguistic consciousness of the Russians of 
Yenisei Siberia. The dynamics of the image of Money 
in comparison with the 90s of the XX century is based 
on the analysis of Russian associative dictionary and 
Electronic associative dictionary of Yenisei Siberia. 
There are changes observed at the level of frames of 
Wealth, Economy and Corruption.

Деньги, ценность, языковое сознание, Приенисейс-
кая Сибирь, ассоциативный словарь, ассоциатив-
ное поле, семантический гештальт, фрейм.
Система ценностей современного человека включе-
на в круг научных проблем различных сфер знания: 
философии, психологии, культурологии, педагогики, 
литературоведения, лингвистики, психолингвистики 
и т.д. Интерес науки к проблеме ценностей объясня-
ется той ролью, которую играет ценностный аспект в 
построении здорового общества. Ценности подраз-
деляются на духовные и материальные. Они опреде-
ляют мотивацию деятельности и целеполагание лич-
ности и коллектива. Место и значение денег в обще-
стве невозможно игнорировать. Отношение к день-
гам может оказаться лакмусовой бумажкой в вос-
питании и организации социума. В статье на осно-
ве массового ассоциативного эксперимента сделана 
попытка определить структуру ассоциативного поля 
Деньги в региональном языковом сознании русских 
Приенисейской Сибири. Динамика образа Денег в 
сравнении с 90-ми гг. XX в. проводится на основе ана-
лиза Русского ассоциативного словаря и Электрон-
ного ассоциативного словаря Приенисейской Си-
бири. Изменения наблюдаются на уровне фреймов                              
Богатство, Экономика, Коррупция. 

П
роблема ценностей в обществе является 
определяющей в оценке здоровья соци-
ума. Ценности определяют мотивацию, 

норму и цель поведения. Они реализуются в том 
числе на уровне сознания и языка [Васильева, 
2015, с. 214]. Трактовка понятия «ценности» в 
разных областях знания отражает их специфику. 
Так, Большой энциклопедический словарь дает 
многоаспектную дефиницию: «Ценность – поло-
жительная или отрицательная значимость объ-
ектов окружающего мира для человека, социаль-

ной группы, общества в целом, определяемая не 
их свойствами самими по себе, а их вовлеченно-
стью в сферу человеческой жизнедеятельности, 
интересов и потребностей, социальных отно-
шений; критерий и способы оценки этой значи-
мости, выраженные в нравственных принципах 
и нормах, идеалах, установках, целях. Различа-
ют материальные, общественно-политические 
и духовные ценности; положительные и отри-
цательные ценности» (Большой Энциклопеди-
ческий словарь, 2000). Философская энциклопе-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической    
деятельности, проект «Базовые ценности регионального языкового сознания русских Приенисейской Сибири» № 16-14-24003.
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дия определяет ценность как «отношение меж-
ду представлением субъекта о том, каким дол-
жен быть оцениваемый объект, и самим объек-
том. Если объект соответствует предъявляемым 
к нему требованиям (является таким, каким он 
должен быть), он считается хорошим, или пози-
тивно ценным» (Философская энциклопедия). 
Большая психологическая энциклопедия акцен-
тирует мотивационный аспект: «то, что для вас 
важно в определенном контексте. Ваши цен-
ности (критерии) – это то, что мотивирует вас 
в жизни. Все стратегии мотивации имеют ки-
нестетический компонент» (Краткий толковый 
психолого-психиатрический словарь / под ред. 
Igisheva, 2008) [Словари и энциклопедии].

Одна из главных материальных ценностей 
в современном обществе – деньги. В настоящее 
время тема ценностей все чаще актуализируется 
в трудах ученых-психолингвистов. Т.А. Полякова 
изучает ценности как составляющую православ-
ной культуры, С.П. Самойлова представляет язы-
ковой образ базовых ценностей россиян [Самой-
лова, 2012], а также описательную модель семан-
тического пространства отражения базовых цен-
ностей россиян, созданную на основе анализа 
обыденного индивидуального сознания по мето-
дике семантического дифференциала Ч. Осгуда.

С позиций психолингвистики Деньги рас-
сматривались О.И. Чирковой в статье «Межпо-
коленная специфика образов “независимость” и 
“деньги” в языковом сознании русских», в кото-
рой отмечается, что выдвинутая исследователя-
ми гипотеза о том, что ценности представителей 
разных поколений российского социума различ-
ны, была опровергнута, и это можно объяснить 
тем, что у представителей одной культуры (даже 
воспитанных в разное время, в разных полити-
ческих и идеологических условиях) одна «цен-
тральная зона» культуры, некий общий неосо-
знаваемый стержень, который является основой 
этничности [Чиркова, 2013, с. 162].

Давая содержательную характеристику об-
раза Деньги, исследователь Е.В. Палеева опира-
ется на работу Поповой, О.А. Стернина, в которой 
авторы выделяют в чувственном образе перцеп-
тивную и когнитивную составляющие. По данным 

исследователя, перцептивный образ концепта 
Деньги может быть представлен зрительными 
образами: зеленые 19, бумажные 10, крупные 
8, мелкие 5, разные 3, золотые 3, новые 2 и т.д. 
Когнитивный образ концепта Деньги основан на 
присвоении деньгам человеческих качеств: чест-
ные 2, всемогущие, влиятельные, коварные 1; 
психических качеств: сумасшедшие 8, смешные, 
непредсказуемые 1; физических качеств: боль-
шие 25, грязные 17, легкие 8, кровные 2, тяже-
лые, приятные, неприятные, живые 1. Интер-
претационное поле, по мнению автора, включа-
ет несколько зон. Энциклопедическая зона объе-
диняет когнитивные признаки концепта, сформи-
рованные посредством опыта, обучения, взаимо-
действия с денотатом концепта: неотъемлемая 
часть нашей жизни 5; то, что нужно всем; то, 
чего постоянно не хватает 4. Рягулятивная зона 
включает когнитивные признаки, предписыва-
ющие, что надо делать в сфере, «покрываемой» 
концептом: работа 5, труд 3, зарплата, вклад 1. 
В утилитарной зоне когнитивные признаки, выра-
жающие прагматическое отношение людей к де-
нотату концепта: новые возможности 5, власть, 
уверенность 3 и т.д. В результате субъективного 
шкалирования автором были получены интерес-
ные выводы о том, что концепт Деньги включа-
ет эмоционально-чувственный компонент, наи-
более актуальными в нем оказались шкалы ра-
достно – грустно, приятно – неприятно. В ре-
зультате анализа направленного ассоциативного 
эксперимента, в котором испытуемым предлага-
ли написать 5 глаголов, ассоциирующихся у них 
со словом «деньги», были выявлены несколько 
антонимических пар, наиболее многочисленная: 
зарабатывать 34 – тратить 38, что соответ-
ствует данным массовых ассоциативных экспери-
ментов, представленных в Русском ассоциатив-
ном словаре [РАС] и Электронном ассоциативном 
словаре Приенисейской Сибири [ЭАСПС].

Ю.Н. Караулов в статье «Показатели нацио-
нального менталитета в ассоциативно вербаль-
ной сети» [Караулов, 2000, с. 191], сравнивая 
ядро языкового сознания русских и испанцев, 
отмечает, что в ядерной структуре испанского 
концепт Деньги отсутствует. В русском созна-
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нии Деньги могут соотноситься с властью, мо-
гуществом.

Н.В. Уфимцева, анализируя ассоциативное 
поле (АП) Деньги в «Ассоциативном тезаурусе 
русского языка», как основные выделяет в рус-
ском языковом сознании следующие свойства: 
большие, бешеные, немалые, огромные. Кроме 
того, Деньги это, с одной стороны: зло, грязные, 
грязь, но без них никуда, мусор, но их не хвата-
ет; с другой – счастье, жизнь, власть и свобо-
да [Уфимцева, 2003, с. 149]. 

Основываясь на языковом материале ан-
глийского языка, Н.Э. Агаркова констатирова-
ла, что концепт Money имеет сложную струк-
туру, поскольку он состоит из множества ком-
понентов. В основе концепта находится базис-
ный элемент, т.е. исходная прототипическая мо-
дель – жизненная необходимость, и сближает-
ся по некоторым признакам с компонентом ис-
точник питания, поскольку оба являются сред-
ством поддержания жизненных сил человека. В 
центральной зоне концепта она выделяет такие 
компоненты, как сила, двигатель, средство со-
действия (поскольку деньги мыслятся как спец-
ифический двигатель общественных отноше-
ний), а также нечто значимое / ценное / до-
стойное / желаемое [Агаркова, 2001]. 

Таким образом, основными методами, с по-
мощью которых можно выявить семантическую 
составляющую слов-ценностей, исследователи 
считают метод семантического дифференциала, 
метод свободных дефиниций, свободный ассо-
циативный эксперимент, который использован в 
данной статье.

Цель данной статьи: выявить семантиче-
скую структуру ассоциативного поля Деньги в 
Электронном ассоциативном словаре Прие-
нисейской Сибири (ЭАСПС), а также динамику 
представлений о ценности Денег в 90-е гг. xx в. 
(РАС) и в 2013–2016 гг. xxI в. (ЭАСПС). Времен-
ной промежуток составляет около 20 лет. За это 
время социальная и политическая обстановка в 
России значительно изменилась. Полагаем, что 
наши наблюдения позволят судить, каким об-
разом изменилась, и изменилась ли, структура 
и семантика образа Денег в языковом сознании 

русских. Безусловно, при этом мы учитываем ре-
гиональную принадлежность испытуемых.

Для достижения поставленной цели необ-
ходимо сравнить количественный и качествен-
ный состав АП Деньги в обратных словарях РАС и 
ЭАСПС. С учетом различия в количественном со-
ставе данных словарей сопоставительный коли-
чественный анализ основывается на ранжирова-
нии по частоте и в переводе данных в проценты.

Обратные словари «от реакции к стимулу» 
дают следующее количество стимулов: в РАС – 
3 689 стимулов, вызвавших реакцию Деньги, в 
ЭАСПС – 659. Этот факт объясняется различиями 
в охвате территории и количестве русскоязычных 
испытуемых массового ассоциативного экспери-
мента [Васильев, Васильева, Тимченко, 2015, с. 5].

Обратимся к формально-грамматической 
характеристике состава ассоциативного поля 
Деньги (табл. 1).

Таблица 1
Формально-грамматический состав 

ассоциативного поля Деньги

Части речи РАС ЭАСПС
Имена существительные ~ 35,5 % ~ 53,4 %
Глаголы ~ 54,7 % ~ 37 %
Имена прилагательные ~ 2,4 % ~ 5,3 %
Другие ~ 7,4 % ~ 4,3 %

Как видно из табл. 1, более половины всех 
стимулов поля составляют: в РАС – глаголы, в 
ЭАСПС – имена существительные, глаголов в РАС 
более половины от всех стимулов, в ЭАСПС чуть 
больше трети. Глагол как часть речи обознача-
ет действие, передает динамику, имя существи-
тельное – предметность и статичность. Таким об-
разом, представление о Деньгах в языковом со-
знании русских конца xx в. отличается большим 
динамизмом и действием, связанным с ними, 
чем у сибиряков начала xxI в. Значимость это-
го факта подтверждается и на уровне ядерной 
зоны ассоциативного поля.

Сравним наиболее многочисленные чле-
ны ассоциативного поля Деньги. Для этого обра-
тимся к первой десятке по частоте, т.е. ядерной 
зоне ассоциативного поля Деньги (табл. 2).

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 161 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Таблица 2

Ядерная зона ассоциативного поля Деньги

№ РАС ЭАСПС
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

тратить 336
платить 142
считать 111
получать 109 / получить 64
заработать 69
рубль 65
иметь 58
отобрать 51
штраф 47
стоить 45

тратить 68
рубль 27
считать 25
богатство 20
достаток 19
платить 19
богач 18
коррупция 16
экономика 15
расходы 15

Из табл. 2 видно, что в ядерной зоне ассоци-
ативного поля Деньги в РАС и ЭАСПС совпадают 
4 слова: тратить, рубль, считать, платить. 
Расхождения наблюдаются в семантическом и 
формально-грамматическом признаках единиц 
языка: в ЭАСПС – это имена существительные: 
богатство, достаток, богач, коррупция, эко-
номика, расходы; в РАС – глаголы: получать, по-
лучить, иметь, отобрать, стоить – и суще-
ствительное – штраф. 

Вероятно, преобладание имен существи-
тельных в ассоциативном поле ЭАСПС мож-
но объяснить совпадением стимулов по 
формально-грамматическому признаку со сло-
вом «деньги». Среди стимулов, вызвавших реак-
цию Деньги в ЭАСПС, учитывая их частоту, насчи-
тывается 352 имени существительных. Рассмо-
трим ядерную зону предметной составляющей 
ассоциативного поля Деньги, то есть первую де-
сятку по частоте имен существительных (табл. 3).

Таблица 3

Ядерная зона предметной составляющей          
АП Деньги

№ РАС ЭАСПС
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

рубль 65
штраф 47 
копейка 44 
долг 38 
получка 28 
в банке 27 
карман 26 
прибыль 26
сумма 25 
залог 24

рубль 27
богатство 20 
достаток 19 
богач 18 
коррупция 16 
экономика 15 
расходы 15 
штраф 14 
карман 12 
время 11

В первой десятке среди имен существитель-
ных отмечаем 3 совпадения: рубль, штраф, 
карман, причем на первом месте слово рубль, 
которое по отношению к слову деньги являет-
ся гипонимом и обозначает денежную единицу 
в России. Слово штраф – денежное взыскание 
в наказание за что-н. [Ожегов, Шведова]. Сло-
во штраф со второго места в РАС переместил-
ся в ЭАСПС на восьмое. Слово карман (место для 
денег, а также метонимия – доход, отсюда – по 
карману) в РАС на 7-м месте, в ЭАСПС – на 9-м, 
то есть довольно близко. Слово копейка в РАС на 
3-м месте, в ЭАСПС – только на 16-м. Судя по все-
му, истина о том, что «копейка рубль бережет», 
уже не актуальна для сибиряков в 2013–2016 гг. 
В это время для сибиряков на 2, 3, 4-е места вы-
двигаются стимулы богатство, достаток, бо-
гач. Люди мыслят уже иными категориями. Если 
обратить внимание на 5-е место, то можно заме-
тить, что в 90-е гг. люди мечтали о получке, забо-
тились о долге, а в 2013–2016 гг. сибиряков при-
влекает богатство и беспокоит коррупция. 

Уже в 90-е гг. умами владеют такие эконо-
мические термины, как прибыль, залог. В ЭАСПС 
более спокойные понятия – экономика, расхо-
ды. На 10-м месте фиксируем слово время, кото-
рое транслирует расхожую американскую исти-
ну «время – деньги». Примечательно, что на 11-м 
месте в ЭАСПС слово бизнес (в РАС оно на 22-м 
месте), которое ассоциируется с другой расхожей 
американской истиной «бизнес, ничего лично-
го», то есть деньги превыше всего. Следователь-
но, можно заключить, что постепенно происхо-
дит внедрение «общечеловеческих» ценностей 
западной культуры в сознание россиян.

Для того чтобы представить более детально 
семантическую структуру предметной составля-
ющей АП Деньги, обратимся к методу семанти-
ческого гештальта [Васильев, Васильева, Тимчен-
ко, 2015, с. 43], который определяется исследо-
вателями как единица знаний о мире, соотноси-
мых со структурой реальности (Ю.Н. Караулов). 
Гештальт (нем. Gestalt – форма, образ, структу-
ра) – пространственно-наглядная форма воспри-
нимаемых предметов; в переносном смысле 
употребляется также по отношению к психиче-

С.П. ВАСИЛЬЕВА. ДЕНЬГИ КАК ЦЕННОСТЬ В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ РУССКИХ ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ



[ 162 ]

ским и культурно-историческим образованиям, 
части которых определяются целым [Философ-
ский энциклопедический словарь, 2010]. В пси-
холингвистике гештальты понимаются как ком-
плексные, целостные функциональные структу-
ры, упорядочивающие многообразие явлений в 
сознании и позволяющие проникнуть в глубин-
ные структуры сознания. Ассоциативный геш-
тальт обнаруживается в случаях, когда отдель-
ные ассоциации группируются на основании се-
мантической общности [Сергиева, 2006, с. 161]. 
Методика семантического гештальта разработа-
на в языкознании Ю.Н. Карауловым [Караулов, 
2000, с. 202]. 

Назовем выделенные структурные компо-
ненты гештальта фреймами (единицы, представ-
ляющие рссматриваемое целое). Вслед за Ю.Н. 
Карауловым, фреймы озаглавлены самым ча-
стотным членом и расположены в порядке убы-
вания частоты.

Обратимся к структуре семантического геш-
тальта Деньги ЭАСПС на основе анализа имен 
существительных как наиболее частотной груп-
пе стимулов, который представлен следующими 
фреймами.

1. Богатство: богатство 20, достаток 19, богач 
18, карман 12 , богатый 9, щедрость 7, роскошь 
5, практичность 2, стабильность 2, размер 1, за-
пас 1, трудолюбие 1 (97).

2. Экономика: экономика 15, бизнес 11, вре-
мя 11, нефть 9, счет 6, магазин 4, работа 4, това-
ры 3, золото 3, монополия 2, дело 2, проект 1, 
промышленность 1, экспорт 1, журнал 1, мине-
рал 1, сырьё 1, труд 1, спор 1 (78).

3. Расходы: расходы 15, штраф 14, студент 2, 
ночь 2, отпуск 1, балет 1, адвокат 1, дочь 1, жен-
щина 1, проститутка 1, медицина 1, девочка 1, 
свет 1 (42).

4. Рубль: рубль 27, копейка 8, капуста 7 (42).
5. Коррупция: коррупция 16, карьерист 5, ав-

томат 3, мафия 2, зло 2, беззаконие 1, обман 1, 
авторитет 1, скряга 1, другой 1, владелец 1, мо-
шенник 1, начальник 1 (36).

6. Власть: власть 7, бюрократия 5, слава 4, 
чиновники 3, тщеславие 3, успех 3, правитель-
ство 2, положение 1, политик 1, влияние 1 (30).

7. Задолженность: задолженность 10, долг 
9, бедность 2, дефицит 2, алкоголизм 1, злоба 1, 
зависть 1, помощь 1, нищий 1 (28).

На первом месте располагается фрейм Бо-
гатство, который тесно связан с понятиями бо-
гатство, достаток, щедрость, стабиль-
ность. Судя по всему, для сибиряков xxI в. 
фрейм Богатство и его составляющие становят-
ся одним из важнейших, так как включает поня-
тие стабильность.

 На втором месте фрейм Экономика, он 
включает в ядерную зону стимулы: экономика, 
бизнес, нефть, – составляющие основу совре-
менной российской экономики. В сознании со-
временного сибиряка появился фрейм, не от-
меченный в РАС, – Коррупция, занимающий не-
последнее место по значимости, с ядерной зо-
ной понятий: коррупция, карьерист, автомат, 
мафия, сближающийся с понятиями кримина-
ла. Фрейм Власть представлен ядерной зоной: 
власть, бюрократия, чиновники, тщеславие. 
Фреймы Расходы, Рубль и Задолженность мож-
но было бы объединить по семантической бли-
зости, но в реальности они различаются. Фрейм 
Расходы включает траты платёжеспособного че-
ловека: расходы, штраф, студент, ночь, – а 
фрейм Задолженность – расходы малообес-
печенных людей: задолженность, долг, бед-
ность. Фрейм Рубль включает название денеж-
ной единицы в России и метафорическое обо-
значение денег: капуста.

 Глаголы в ЭАСПС как стимул, вызвавший ре-
акцию Деньги, характеризуют возможные на-
правленные и ненаправленные действия с день-
гами, их 49, учитывая частоту – 243. Наиболее 
многочисленным является глагол тратить – 28 % 
от числа всех глаголов. Направленные (переход-
ные) глаголы отчетливо подразделяются на а) по-
зитивные действия с деньгами и б) негативные:

а) тратить 68, платить 19, брать 10, 
иметь 8, получить 7, найти 6, отдать 5, взять 
4, давать 4, требовать 4, есть 3, принести 3, 
грести 3, передать 3, передавать 3, дать 2, по-
просить 2, сдавать 2, снимать 1, начаться 1, 
хотеть 1, положить 1, прислать 1, снять 1, же-
лать 1, ставить 1, обещать 1, поднять 1, про-
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стить 1, возмещать 1, двигать 1; б) воровать 
15, отнять 11, отобрать 8, терять 4, кончить-
ся 2, бросать 1, тащить 1, потерять 1; 

в) ненаправленные (непереходные) глаголы 
обозначают действия и состояния, связанные с 
деньгами: нуждаться 8, работать 5, купить 4, 
стоить 4, бедствовать 3, покупать 2, помочь 
2, договориться 1, уметь 1, везти 1. 

 Изменились ли действия, связанные с день-
гами?

Таблица 4
Первые 10 глаголов в списке стимулов, 

вызвавших реакцию Деньги

№ РАС ЭАСПС
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

тратить 336 
платить 142 
считать 111 
получать 109 
заработать 69 
получить 64 
иметь 58 
отобрать 51 
стоить 45 
нуждаться 40

тратить 68 
платить 19
воровать 15
отнять 11 
брать 10 
иметь 8 
отобрать 8
нуждаться 8 
получить 7 
найти 6

На первом и втором местах в обоих словарях 
остаются первые два действия: тратить, пла-
тить. Однако в ассоциативной вербальной сети 
(АВС) сибиряков на третьем месте появляется гла-
гол воровать, который не входит в первую десят-
ку РАС. В РАС только на 31-м месте находится гла-
гол красть, на 33-м месте – воровать. 

 Глаголы получать / получить занимают в 
десятке РАС 4-е и 6-е места, а в десятке ЭАСПС – 
глагол получить отодвинулся на 9-е место. 

 Такой глагол, как заработать, в РАС стоит 
на 5-м месте, а в ЭАСПС его нет совсем, только на 
11-м месте находится глагол работать. 

 Таким образом, обнаруживается, что в язы-
ковом сознании сибиряка глагол воровать на-
много более значим, чем глагол работать.

 Стимулы-прилагательные РАС, вызвавшие 
реакцию Деньги составляют 2,4 % от числа всех 
стимулов. Их можно подразделить: на а) пози-
тивные; б) нейтральные; в) негативные:

а) дороже 9, дорогой 4, щедрый 2, богатый 
1, главный 1, денежный 1, популярный 1 поро-

дистый 1, радостный 1, свободный 1, стоящий 
1, частый 1, энергичный 1, больше 1, дельный 
1, существенный 1, единственный 1, необходи-
мый 1, нужнее 1, собственный 1 (32); б) мате-
риальный 32, экономный 10, экономический 2, 
коммерческий 1 (45); в) скупой 4, жадный 2, бед-
ная 1, бедный 1, буржуазный 1, лишний 1, небо-
гатый 1 (11). 

 По количеству разных стимулов, вызвавших 
реакцию Деньги, на первом месте группа пози-
тивных определений (20), но большинство из 
них единичны, поэтому общее количество сти-
мулов данной группы (32) меньше, чем в группе 
нейтральных (45). В группе нейтральных опре-
делений в основном слова терминологическо-
го характера. В группе (в) наименьшее количе-
ство стимулов, по семантике они представля-
ют собой характеристики человека по отноше-
нию к наличию / отсутствию денег (бедный, не-
богатый) и по желанию / нежеланию делиться 
с ближним (скупой, жадный), которые могут со-
ставить антонимические пары со словами груп-
пы (а): щедрый – скупой, богатый – бедный. В 
целом позитивные стимулы преобладают.

Стимулы-прилагательные ЭАСПС, вызвав-
шие реакцию Деньги, менее многочисленны: 
их, учитывая частоту, 35 (5,3 %), и характеризу-
ют они в данном случае носителя признака или 
ситуацию, в зависимости от наличия / отсутствия 
денег. Рассмотрим те же группы: а) позитивные; 
б) нейтральные; в) негативные: 

а) прекрасный 2, светлый 2, хороший 1(5); 
б) международный 4, экономный 3, простой 3, 
похожий 2, деловитый 2, другой 1, каждый 1, 
обычный 1, материальный 1, особый 1, весь 1, 
нужный 1 (21); в) мрачный 5, расчетливый 1, 
короткий 1, холодный 1, вдовый 1 (9). Наибо-
лее многочисленной является группа нейтраль-
ных определений (21), наименее многочис-
ленной – группа позитивных (5). Так же, как и в 
РАС, наиболее многочисленной оказалась груп-
па нейтральных. Наиболее яркие определения 
поля Деньги в РАС: дороже, дорогой, щедрый, 
в ЭАСПС – прекрасный, светлый, хороший. Им 
противопоставлены в РАС: скупой, жадный, в 
ЭАСПС – мрачный, расчетливый. Очевидно, 
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что основные определения-прилагательные, с 
одной стороны, хороший и щедрый, с другой –
скупой и расчетливый – остаются в ядерной 
зоне сознания русских. 

Выводы
1. В результате углубленного анализа по ме-

тодике семантического гештальта выявлено, что 
в языковом сознании сибиряков на первом ме-
сте оказался фрейм Богатство, который тесно 
связан с понятиями: достаток, щедрость, ста-
бильность. Вероятно, именно желание стабиль-
ности обусловливает такую устойчивую связь, 
как: Деньги – богатство. Фрейм Экономика от-
ражает тесную связь со словами бизнес, нефть, 
что в целом отражает представление об особен-
ностях современной экономики. Наряду с этим 
в сознании современного сибиряка появился 
фрейм Коррупция, занимающий непоследнее 
место по значимости, с ядерной зоной понятий: 
карьерист, автомат, мафия. Фрейм Власть со 
словами бюрократия, чиновники, тщеславие, 
демонстрирует сформировавшееся отношение 
к данным представителям власти.

2. Сравнивая содержание ядерной зоны ас-
социативного поля Деньги в РАС и ЭАСПС, мы об-
наружили, что в ядерной зоне ассоциативно-
го поля Деньги в РАС и ЭАСПС совпадают 4 сло-
ва: тратить, рубль, считать, платить. Рас-
хождения наблюдаются в семантическом и 
формально-грамматическом признаках еди-
ниц языка: в ЭАСПС – это имена существитель-
ные: богатство, достаток, богач, корруп-
ция, экономика, расходы; в РАС – глаголы: полу-
чать, получить, иметь, отобрать, стоить. 
 Изменения относительно основных представ-
лений о Деньгах связаны с предметными поня-
тиями богатство, богач, от которых сибиряки 
ведут отсчет своего благополучия и благососто-
яния. Судя по данным РАС, одним из важней-
ших источников дохода в 90-е гг. являлась по-
лучка, человека волновала мысль о долге, а в 
2013–2016 гг. сибиряков более всего привлека-
ет богатство и заботит коррупция. 

 Среди глаголов на первом и втором местах 
в обоих словарях остаются действия: тратить, 
платить. Однако в ядерной зоне действий в со-

знании сибиряков появляется глагол воровать, 
который не входит в первую десятку РАС, там 
он находится за пределами ядра. Существенно 
также, что такой глагол, как заработать, в РАС 
стоит на 5-м месте, а в ЭАСПС глагол работать 
только на 11-м месте. Таким образом, в языко-
вом сознании сибиряка глагол воровать намно-
го более значим, чем глагол работать.

Практически неизменными остаются опре-
деления-прилагательные в ядерной зоне созна-
ния русских, как в 90-е гг. прошлого века, так и 
в настоящее время определяющие Деньги, с 
одной стороны, как хороший и щедрый, с дру-
гой – скупой и расчетливый. 

 Таким образом, Деньги как ценность, наря-
ду с общими представлениями о них в 90-е гг. 
xx в., приобретают в языковом сознании рус-
ских Приенисейской Сибири xxI в. новые, не-
радужные, акценты: образ Денег связывается с 
богатством и коррупцией; такое действие, как 
работать, становится менее важным, чем во-
ровать. 
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ТЕКСТЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

PRECEDENT TExTS AS A WAY 
TO ExPRESS REGIONAL IDENTITY

В.Н. Еремкина        V.N. Eremkina

Identity, precedent texts, allusion, regionalism, 
personalia, realities, periphrasis, personification, 
loсalism, toponym.
This article describes such means of expression of 
regional identity as precedent texts. The material 
of the study is based on the texts of the Astrakhan 
print media, such as Fakt i Kompromat and Astra-
khanskie Vedmosti. The reference to this material 
allowed substantiating some provisions of the 
regional linguistics, in particular, concerning the 
function of the notion of the values of a group of 
people, living in the same territory, realized by 
specific linguistic units. 

Самоидентификация, прецедентные тексты, аллю-
зия, регионализм, персоналии, реалии, перифраза, пер-
сонификация, локализм, топоним.
В статье рассмотрены такие средства выражения ре-
гиональной самоидентификации, как прецедентные 
тексты. Материалом исследования послужили тек-
сты астраханских печатных СМИ: «Факт и компромат» 
и «Астраханские ведомости». Обращение к этому ма-
териалу позволило обосновать некоторые положения 
региональной лингвистики, в частности о выполне-
нии специфическими языковыми единицами функции 
представления ценностей и установок группы людей, 
проживающих на одной территории. 

Б
есспорным является тот факт, что язык, 
наряду с другими немаловажными веща-
ми, выступает одним из маркеров этнич-

ности. Именно с помощью языка человек иден-
тифицирует себя в качестве члена той или иной 
социальной (этнической) группы. И в то же вре-
мя язык позволяет идентифицировать другого 
как чужого, который не принадлежит к его соб-
ственной группе.

Многие авторы, в частности Л.Б. Шнейдер, 
называют современный период веком поис-
ка идентичности, последний говорит о том, что 
человек становится «вполне человеком» после 
осознания своей идентичности [Шнейдер, 2001, 
с. 14]. В работах современных ученых, наряду с 
понятием национальной идентичности, исполь-
зуется понятие региональной идентичности, ко-
торая, по мнению А.В. Микляевой, представля-
ет собой часть социальной идентичности лично-
сти [Микляева, 2008, с. 10]. Как показывают дан-
ные социологических исследований, «люди зна-
чительно чаще отмечают свою принадлежность 

к “малой” родине, чем к “большой”, то есть в 
определенном смысле идентифицируются ско-
рее с локальной, чем с социетальной общно-
стью» [Сиротинина, 2000, с. 199]. В процессе уст-
ного и письменного общения его участники пре-
жде всего руководствуются системой культур-
ных координат и фоновых знаний, которая опре-
делена спецификой его малой родины. К фо-
новым знаниям относятся, в частности, преце-
дентные тексты (прецедентизмы), которые как 
нельзя лучше отображают ценности и установки 
определенной группы людей. 

В результате анализа интересующих нас в 
рамках данного исследования языковых единиц 
было выделено несколько способов введения в 
основной текст прецедентных текстов, обраще-
ние к которым как к средству выражения регио-
нальной самоидентификации происходит в ре-
гиональных СМИ регулярно. Попробуем описать 
данные способы более подробно. 

1. Обращение к персоналиям: политикам и 
общественным деятелям. При этом астрахански-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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ми авторами отдается предпочтение конкретным 
личностям, чьи имена практически не сходят со 
страниц местных СМИ. Например: Сбылась меч-
та Шеина: он снова заседает в Госдуме России! 
(«Факт и компромат», 13 февраля 2016); …до сен-
тября, когда будут очередные выборы в рос-
сийский парламент, на которых Шеин запросто 
может «пролететь», яко фанера над фран-
цузской столицей («Факт и компромат», 4 июня 
2016). То, что на страницах газет употребляются 
модифицированные, но легко узнаваемые выра-
жения, не случайно: высказывания, помимо бук-
вального смысла, имеют второй план, который 
заставляет читателя обратиться к тем или иным 
воспоминаниям, ассоциациям. Текст приобре-
тает своего рода второе измерение, вливается в 
культуру, в данном случае региональную. 

Не менее часто упоминается астраханскими 
публицистами и гендиректор ОАО «Газпром до-
быча Астрахань»: «Великий кормчий» астрахан-
ских газовиков в самое ближайшее время по-
кидает занимаемую должность («Факт и ком-
промат», 3 июня 2016). Астраханским журнали-
стам нельзя отказать в изобретательности, Сер-
гей Михайленко каждый раз получает от них но-
вые прозвища: варяг, Неуловимый Джо, газо-
вый генерал. 

2. Указание на конкретные реалии, с кото-
рыми связаны общие представления об Астра-
хани и Астраханской области. 

Реализации региональной специфики, а 
следовательно, и самоидентификации способ-
ствуют прежде всего различные виды трансфор-
мации прецедентных текстов, например, при за-
мене «традиционного» компонента прецедент-
ного текста составляющей с астраханской тема-
тикой. Особенно интересным представляется 
прецедентный текст Какой же астраханец не 
мечтает поймать голыми руками стерлядку! 
(«Астраханские ведомости», 29 мая 2016), ко-
торый встречается в заметке, освещающей об-
щегородской фестиваль ухи. Основу изменен-
ной прецедентной единицы составляет фраза из 
хрестоматийного романа Н.В. Гоголя «Мертвые 
души»: «Какой же русский не любит быстрой 
езды!». Ни для кого не секрет, что Астраханская 

область издавна славилась своими рыбными бо-
гатствами, поэтому любой астраханец неравно-
душен к рыбной ловле. Посредством упомяну-
того прецедентного текста журналист проводит 
аналогию между пристрастиями русских людей 
вообще и астраханцев в частности. 

3. Использование прецедентных текстов в 
качестве перифраз для обозначения Астрахани 
и области.

Астраханская область известна в стране 
как овощная и арбузная столица (кстати, рыб-
ной столицей нас уже не называют) («Факт и 
компромат», 13 февраля 2016) – в данном при-
мере используется стилистическая фигура па-
рантеза (построенная на основе перифраз), ко-
торую характеризует внутреннее противоречие, 
поскольку, с одной стороны, она способствует 
разрушению барьера между автором и читате-
лем, создает ощущение взаимного доверия и 
понимания (автор также употребляет местоиме-
ние нас), порождает иллюзию перехода от под-
готовленной речи к неподготовленной, живой; с 
другой – как и любой стилистический прием, па-
рантеза вносит некоторый элемент нарочитости. 

Но никто, ни одно ведомство не занимает-
ся уборкой жидкой грязи, размазанной густым 
слоем по лицу Каспийской столицы! (Факт и ком-
промат, 4 июня 2016). Риторическое восклица-
ние, которое употребляется в данном примере 
наряду с прецедентным текстом, – прием, очень 
часто использующийся журналистами. Это своего 
рода показное выражение эмоций, оно изобра-
жается графически – восклицательным знаком, 
который является способом привлечь внимание 
читателя и побудить его разделить авторское из-
умление, восхищение, а в данном случае – не-
годование. Стоит упомянуть, что в приведенном 
выше примере используется также персонифика-
ция, что в совокупности с прецедентным текстом 
и риторическим восклицанием позволяет взгля-
нуть на город как на живой организм и согла-
ситься с неприятными выводами автора. И здесь 
вполне уместно мнение Н.В. Бизюкова о том, что 
языковые единицы публицистического дискурса 
выполняют скорее функцию влияния, нежели ин-
формирования [Бизюков, 2012, с. 223].
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4. Описание посредством прецедентных 
текстов событий, происходящих в области.

Астраханскими журналистами из номера в 
номер обсуждаются насущные проблемы, зна-
комые любому жителю города и области: эко-
номический кризис, повышение цен на бензин, 
ситуация на астраханских дорогах, бесчинство 
астраханских чиновников:

«Век живи, век удивляйся» – таким вот об-
разом я могу охарактеризовать явления, про-
исходящие на астраханских дорогах («Факт и 
компромат», 10 июня 2016); Однажды дом, в ко-
тором на самом углу располагался некогда ма-
газин «День и ночь», даже укутали в маскиро-
вочную сеть, чтобы его не было видно, с глаз 
долой от участников саммита прикаспийских 
государств [«Факт и компромат», 19 мая 2016]; 
Но не всё коту масленица, и архитекторы ми-
нимум раз в год дружно идут расхлёбывать 
свои густые щи, которыми они измазали всю 
Астрахань («Факт и компромат», 13 мая 2016). 
Приведенные примеры свидетельствуют о том, 
что вертикальный контекст в печати в основном 
составляют компоненты так называемой мас-
совой культуры. И это вполне естественно для 
данной сферы общения: пресса имеет ориента-
цию на массового адресата. Последнее, без со-
мнения, отражается на «качестве» аллюзий: они 
довольно незамысловаты, ведь для того чтобы 
разгадать «аллюзийный ребус», нужно понять 
смысл аллюзии и соотнести ее с источником, а 
данная задача не должна быть чересчур слож-
ной для массового читателя.

Несомненно, описанные с помощью пре-
цедентных текстов проблемы не являются чи-
сто астраханскими и обсуждаются столичны-
ми СМИ и масс-медиа других регионов. Однако 
астраханские авторы подходят к их описанию 
таким образом, чтобы вызвать резонанс у це-
левой аудитории, которой являются обычные 
астраханцы.

5. Употребление в качестве прецедентных 
текстов топонимов, использующихся преимуще-
ственно в прямом значении для указания на кон-
кретные районы города, которые являются узна-
ваемыми для всех жителей города и области. 

«…Базар – это наше все», – утверждает ав-
тор статьи «Астраханцев учат анархии», поэто-
му и неудивительно, что названия астраханских 
рынков не сходят со страниц астраханских га-
зет: Благими намерениями в Астрахани устла-
на дорога в ад. Самым лучшим примером это-
го смешного кошмара является уничтожен-
ный рынок Селенские Исады, который был за-
чищен и на месте которого поставили краси-
вый и мощный, надежный – на века – памят-
ник «астраханщине» («Факт и компромат», 8 
мая 2016). Приведенный пример примечате-
лен тем, что в нем используется аппликация – 
вкрапление в создаваемый текст общеизвест-
ного выражения (в данном случае – Благими 
намерениями вымощена дорога в ад). Аппли-
кация совмещает в себе два вида речевого по-
ведения – механическое, представляющее со-
бой воспроизводство готовых речевых штам-
пов, и творческое, которое не боится экспери-
ментировать с языком. Использование аппли-
кации позволяет достигнуть сразу нескольких 
целей: создается иллюзия живого общения, ав-
тор демонстрирует свое остроумие, оживляет-
ся «стершийся» от многократного употребле-
ния устойчивого выражения образ, текст укра-
шается еще одной фигурой. 

Среди топонимов особняком стоят так назы-
ваемые локализмы. Последние О.С. Ахманова 
понимает как «слова (или выражения), употре-
бление которых ограничено такой-то областью, 
таким-то городом и т.п. и которое неизвестно в 
литературном образце данного языка» [Ахмано-
ва, 2010, с. 222]. В качестве синонимов к обозна-
ченному термину современные лингвисты ис-
пользуют слова «энографизм» и «провинциа-
лизм». Приведем примеры локализмов: Зачем 
парк в «трёшнике», тем паче рядом стоит се-
рая глыба долгостроя («Факт и компромат», 19 
мая 2016); Сама свалка расположена на месте 
выведенной из строя так называемой «глу-
шилки» – радиотехнического комплекса, игра-
ющего роль прикрытия «вражеских голосов», 
наподобие «Голоса Америки», «Радио Свобода» 
(«Факт и компромат», 13 мая 2016). Такие слова, 
как трешник, глушилка, бабайка, ни о чем не ска-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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жут жителю другого города, однако астраханец 
непременно соотнесет их с соответствующим 
районом, поскольку именно такими наименова-
ниями он пользуется в повседневном общении.

Подведем некоторые итоги.
Во-первых, прецедентные тексты представ-

ляют собой самобытный материал, который как 
нельзя лучше подходит в качестве средства вы-
ражения региональной специфики, раскрытие 
которой, в свою очередь, необходимо для раз-
вития региональной лингвистики.

Во-вторых, прецедентные тексты могут вы-
ражать региональную специфику, включаясь в 
основной журналистский текст; причем существу-
ет несколько способов подобного включения.

В-третьих, журналисты, использующие пре-
цедентные тексты для отражения региональ-
ной действительности, одновременно достига-
ют двух целей: описывают интересующие их ау-
диторию ситуации и проблемы и вовлекают чи-
тателей в интеллектуальную игру.
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РЕАКТИВНЫЕ РЕПЛИКИ И ИМПЛИЦИТНЫЕ СМЫСЛЫ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

RESPONSIVE REMARKS AND IMPLIED SENSES 
IN POLITICAL INTERACTION 

В.И. Космодемьянская, А.Г. Гурочкина        V.K. Kosmodemianskaya, A.G. Gurochkina

Dialogue, political dialogue, responsive remark, 
communicative act, implicit senses, intentional 
semantic omissions, ellipsis, default, silence.
The article discusses the concept of dialogue, 
the types of responsive remarks as its compo-
nents, and the most frequent sources of forma-
tion of implicit senses in the English dialogical 
discourse. The authors, addressing to the study 
of responsive remarks and implicit senses meets 
modern trends, aimed at studying the discourse 
behavior of the subject, its harmonious / inhar-
monious social and informative interaction with 
other communication parties in a variety of situ-
ations of political communication.

Диалог, политический диалог, реактивная реплика, 
коммуникативный акт, имплицитные смыслы, интен-
циональные смысловые пропуски, эллипсис, умолчание, 
молчание.
В статье рассматриваются понятие «диалог», типы реак-
тивных реплик как его составляющих и наиболее частот-
ные источники формирования имплицитных смыслов в 
англоязычном диалогическом дискурсе. Обращение авто-
ров к исследованию реактивных реплик и имплицитных 
смыслов отвечает современной тенденции, направленной 
на изучение дискурсивного поведения субъекта, его гар-
моничного / негармоничного социального и информатив-
ного взаимодействия с другими участниками коммуника-
ции в разнообразных ситуациях политического общения.

Д
иалог и реплика как единица диалога. 
Диалог (англ. dialog[ue], от греч. dialogos 
«разговор, беседа»; букв. «через сло-

во»), будучи одной из форм существования язы-
ка в его речевой реализации, является предме-
том внимания многих исследователей [Культу-
ра русской речи, 2003, c. 537]. Феномен диало-
га помогает постичь коммуникативную сущность 
языка, поскольку в нем, по известному выраже-
нию Л.В. Щербы, язык обнаруживает свое под-
линное бытие.

Как способ вербального общения, широко 
поддерживаемый механизмами невербально-
го контакта, диалог характеризуется сиюминут-
ностью производства, оперативным отражени-
ем явлений и ситуаций объективного мира, ак-
тивностью общающихся и множественностью 
эмоциональных реакций [Чахоян, 1979]. 

Диалогическое взаимодействие протекает 
в определенном коммуникативно-прагматичес-
ком контексте, важными составляющими ко-

торого являются сообщение и его предмет, от-
правитель сообщения и его адресат, характер 
их взаимоотношений, их социальные статусы и 
роли, их личные цели и коммуникативные наме-
рения, их знание и отношение к принятым в кон-
кретном социуме конвенциям сотрудничества. 

Как социально-речевой акт диалог пред-
ставляет собой бисубъектную структуру, которая 
включает репликовые ходы меняющих друг дру-
га коммуникантов. 

Реплика – традиционная структурно-семан-
тическая единица диалога – определяется как 
отрезок диалога от момента начала речи перво-
го участника коммуникации до момента смены 
говорящего. Реплика, которая начинает диалог, 
то есть инициирующая реплика, или реплика-
стимул, задает его тему. Ответная реплика ста-
новится репликой-реакцией.

Реплики, как правило, связаны между со-
бой. Каждая из них становится до конца понятна 
только в единстве с другими репликами и с уче-
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том ситуации, в которой протекает общение. Од-
нако в ряде случаев, как отмечают исследовате-
ли, последующая реплика не имеет прямой свя-
зи с предшествующей, являясь самостоятельной 
единицей. К таким случаям относятся непрямые 
реагирующие реплики [Демьянков, 1991].

Цель коммуникативного анализа в данном 
случае заключается в выявлении когнитивных 
оснований и механизмов формирования импли-
цитных смыслов в процессе межличностного по-
литического взаимодействия. Материалом на-
блюдений стали фрагменты политических деба-
тов американских политиков, собранные в пери-
од с 15 марта по 25 мая 2016 года. 

Основные типы реплик-реакций в англоя-
зычных политических дискуссиях. К наиболее 
распространенным типам реактивных реплик 
относятся следующие:

– согласие (одобрение точки зрения собе-
седника):

Shelby: I will really support General Shinseki. 
He»s a great soldier. He,s a great leader. 

Wallace: Absolutely superb (URL: http://www.
realclearpolitics.com/).

Приведенный фрагмент диалога между се-
натором США Ричардом Шелби и модератором 
республиканских дебатов Крисом Уоллесом де-
монстрирует акт согласия Уоллеса с высказыва-
нием Шелби о Генерале Шинсеки как о велико-
лепном солдате и лидере. На инициирующую 
реплику Уоллеса, содержание которой – Шел-
би, Уоллес отвечает своим полным согласием, 
используя положительно окрашенное языковое 
выражение Absolutely superb.

Еще один пример того же типа реплики:
Wallace: We have to support this law <…>
Cruz: Chris, absolutely yes. It,s really important. 

And not only will I support it (URL:http://time.com/).
В ответной реплике Круз выражает согла-

сие – Absolutely yes и заинтересованность в под-
держания закона – It,s really important. При этом 
эффект заинтересованности усиливается по-
средством инверсии, к которой прибегает Круз: 
And not only will I support it;

– несогласие (неодобрение точки зрения 
собеседника): Megyn Kelly: You,ve called women 

you don,t like «fat pigs, dogs, slobs, and disgusting 
animals».

Trump: No, it wasn,t so (URL: http://time.com/).
Ведущий дебатов в рамках инициирующей 

реплики обвиняет Дональда Трампа в оскорбле-
нии женщин, на что Трамп отвечает репликой не-
согласия – No, it wasn,t so с двойным отрицанием;

– подхват (применение реплики противни-
ка для усиления собственной аргументации):

Kayleign Mcenany, Trump supporter: And I,m 
quite frankly ashamed that women would go out 
and presume this man guilty in the court of public 
opinion.

Tara Setmayer: But you,re not ashamed to fact 
that Donald Trump has called women fat pigs? 
You aren,t ashamed of the fact that Donald Trump 
can never apologize for anything? (URL: http://
transcripts.cnn.com/).

Данный диалог происходит между коммен-
татором Кейлин Маккенани, выступающей в за-
щиту Дональда Трампа, и политическим ком-
ментатором CNN Тарой Сетмайер. Кейлин в сво-
ей реплике, пытаясь реабилитировать Трампа, 
смягчить впечатление от его нелицеприятных 
высказываниий о женщинах, сожалеет (I,m quite 
frankly ashamed…), что у женщин может сформи-
роваться предвзятое мнение в отношении к До-
нальду Трампу, вплоть до общественного осуж-
дения. Тара Сетмайер искусно подхватывает 
часть реплики Кейлин (But you,re not ashamed…), 
используя ее дважды против самой Кейлин, ак-
центируя внимание на грубости кандидата в 
президенты;

– повтор (полное или частичное повторение 
инициирующей реплики):

Wallace: Respectfully, can we just forget about 
illegal immigration and talk <…>?

Kasich: Forget? About illegal imigration? Why are 
you getting off the subject? (URL: http://time.com/).

В дискуссии между модератором республи-
канских дебатов Крисом Уоллесом и действу-
ющим губернатором Огайо Джоном Кейсиком 
Крис пытается сменить тему: Can we just forget 
about illegal immigration? (А мы не можем от-
влечься от нелегальной иммиграции?). Не дав 
завершить Уоллесу высказывание, Кейсик пере-
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бивает его репликой-повтором – Forget? About 
illegal immigration?, демонстрируя недоволь-
ство, и более того, агрессивность;

– переключение: 
Wallace: Does that sound to you like the 

temperament of a man we should elect as 
president, and how will you answer the charge from 
Hillary Clinton, who was likely to be the Democratic 
nominee, that you are part of the war on women?

Trump: I,ve been challenged by so many people, 
and I don,t frankly have time for total political 
correctness. And to be honest with you, this country 
doesn»t have time either. This country is in big 
trouble. We don,t win anymore. We lose to China. 
We lose to Mexico both in trade and at the border. 
We lose to everybody. (URL: http://time.com/).

В диалоге выше модератор дебатов иници-
ирует вопрос о том, считает ли Трамп правиль-
ным, что на пост президента претендует чело-
век, которого все считают ярым антифемини-
стом. Дональд Трамп переключает разговор на 
другую тему, обращая внимание Криса на состо-
яние страны, на политические и экономические 
проблемы США: And to be honest <…> This country 
is in big trouble <…> We lose to China <…> to Mexico 
<…> to everybody.

Источники и механизмы формирования 
имплицытных смыслов. Совокупное значение 
любой коммуникативной единицы складыва-
ется, как известно, из когнитивного (денотатив-
ного) компонента, принадлежащего языковому 
знаку, и имплицитного смысла, формирующего-
ся в конкретной ситуации общения и не имею-
щего вербального выражения.

Cоотношение значения и смысла в процес-
се коммуникации рассматривалось многими от-
ечественными и зарубежными учеными, в том 
числе Г. Фреге, В. Гумбольдтом, М.М. Бахтиным, 
М.В. Никитиным, Н.А. Слюсаревой, В.А. Звегин-
цевым, Г.П. Мельниковым. 

М.В. Никитин, указывая на неразрывную 
связь данных понятий, определяет языковое 
значение как постоянную часть содержания зна-
ков, общую у говорящих в однородном языко-
вом коллективе и поэтому обеспечивающую по-
нимание в актах речевой коммуникации. Это от-

стоявшаяся, общественно признанная и закре-
пленная категория языка, в то время как смысл – 
категория личностная, субъективная, достояние 
индивида [Никитин, 1988]. Аналогичной точки 
зрения придерживается и А.В. Бондарко, отме-
чая, что значение той или иной единицы пред-
ставляет собой элемент языковой системы, тог-
да как конкретный смысл – это «явление речи, 
имеющей ситуативную обусловленность» [Бон-
дарко, 1978, с. 57].

Представители современной когнитивной 
лингвистики рассматривают значение как фено-
мен, возникающий на основе совместного опы-
та употребления знака в процессе речевой дея-
тельности, как некоторый ассоциативный потен-
циал, представляющий память индивида о пре-
дыдущих использованиях того или иного знака 
и сформировавшийся как структуральное зна-
ние определенного социума [Kravchenko, 2012]. 
Смысл, в отличие от значения, носит индивиду-
альный характер и не хранится в памяти, а каж-
дый раз создается коммуникантами в процес-
се общения. Он обусловлен уникальным опы-
том взаимодействия коммуниканта со средой, а 
также индивидуальной историей развития собе-
седников [Демьянков, 1991; Матурана, 1996; Ар-
хипов, 2008].

Смысл всегда связан с замыслом высказы-
вания, то есть соотношение значения и смысла 
в высказывании в первую очередь определяется 
интенцией говорящего.

При обработке содержания высказывания 
с имплицитным смыслом адресату, лишенному 
непосредственного доступа к процессу порож-
дения речи адресантом, необходимо обратить-
ся к процессу инференции – мыслительной опе-
рации, в результате которой он может выйти за 
пределы когнитивного (денотативного) значе-
ния языковых единиц, вербально выраженных 
в высказывании, и вывести дополнительные 
смыслы, которые и составляют его суть.

Одним из источников порождения импли-
цитных смыслов в акте коммуникации являются 
такие ее составляющие, как молчание, умолча-
ние и намеренные смысловые пропуски, пред-
ставляющие собой полноценные коммуникатив-
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ные акты, характеризующиеся высокой степе-
нью информативности и многозначности. 

Спектр передаваемых молчанием смыслов 
чрезвычайно широк. «Молчание экспрессивно 
окрашено, поскольку оно по определению не 
может являться исключительным источником 
передачи информации» [Лазутова, 2015, c. 195], 
то есть коммуникативный акт молчания может 
либо передавать определенное эмоциональное 
состояние коммуниканта в процессе диалоги-
ческого взаимодействия, либо передавать его 
отношение к репликам или действиям партнера 
по коммуникации. При этом каждый конкретный 
смысл выявляется в условиях конкретной ком-
муникативной ситуации и обусловлен нацио-
нальными, социально-культурными и религиоз-
ными конвенциями различных социумов.

Среди коммуникативных ситуаций, условия 
протекания которых допускают отсутствие от-
ветных реплик, можно выделить ситуации, ког-
да один из собеседников не желает соблюдать 
принцип кооперации в силу определенных по-
литических отношений между коммуниканта-
ми, различного социального статуса, различно-
го объема фоновых знаний, когда коммуникант 
желает скрыть кукую-то информацию, выразить 
протест и др.

Ниже представлен пример интервью между 
журналистом Крисом Мэтьюсом и Дональдом 
Трампом, в котором журналист пытается узнать 
мнение политика о возможности приобретения 
Японией ядерного оружия.

Matthews: It,s been a U.S. policy for decades to 
prevent Japan from getting nuclear weapon.

Trump: That,s may be policy, but can I be honest 
with you? Maybe it,s going to have to be time to 
change because so many – ehmmm … so many …
well, actually … you have Pakistan has it, China has 
it. You have so many other countries … and …

Matthews: So, some proliferation is OK?
Trump: … Well …
Matthews: So, you are saying you don,t want 

more nuclear weapons in the world but you,re OK 
with Japan and South Korea? 

Trump: Well … (URL: http://transcripts.              
cnn.com/).

В своей инициирующей реплике Мэтьюс от-
мечает, что США уже в течение нескольких де-
сятилетий стремится предотвратить приобрете-
ние Японией ядерного оружия. Дональд Трамп с 
многократными заминками и паузами отвечает, 
что, возможно, пришло время перемен, что дру-
гие страны, в частности Пакистан и Китай, уже 
имеют ядерное оружие. 

В данном случае частые паузы, обрыв фра-
зы на союзе, использование междометий Well 
указывает на то, что у Трампа нет желания сооб-
щать свое мнение на такую политически «щекот-
ливую» тему. В ином случае у журналиста или у 
аудитории могут возникнуть «ненужные» вопро-
сы, которые могут испортить его имидж накануне 
выборов. То есть в молчании заложен определен-
ный имплицитный смысл: исходя из этических и 
политических соображений, Дональд Трамп не 
хочет прямо высказать свое положительное от-
ношение по поводу возможности приобретения 
Японией и Южной Кореей ядерного оружия. В 
продолжение диалога на последующий провока-
ционный вопрос журналиста, выступает ли Трамп 
«за» распространение ядерного оружия (So, some 
proliferation is OK?), он повторно предпочитает 
молчание конкретному ответу. 

Умолчание как коммуникативный акт реали-
зуется в ситуации намеренного опущения говоря-
щим полнозначных языковых единиц высказыва-
ния. Индикаторами умолчания выступают:

– на грамматическом уровне – союз, пред-
лог, определенный / неопределенный артикли;

– на просодическом – интонации незавер-
шенности;

– на графическом – тире или многоточие в 
качестве финальных компонентов высказывания, 
которые имплицируют синтаксическую и содер-
жательную неполноту языковой единицы и гото-
вят реципиента к усилию по декодировке невы-
сказанного. 

Обрыв говорящим речевой цепи обуслов-
лен глобальной интенцией адресанта – мак-
симально воздействовать на адресата посред-
ством реализации своих частных интенций: ска-
зать так, чтобы приукрасить нечто, ввести в за-
блуждение, обмануть, предвосхитить возмож-
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ные возражения, заинтересовать, создать адре-
сату условия для сотворчества, не обидеть и др.

Wallace: Well, I want to ask you about … a little 
bit about the nature of your conversations with 
Pakistani officials, including the president. Have 
you made it clear to Pakistan that failure to act 
and to act in like this will affect U.S. relations with 
Pakistan, including the possibility of the millions of 
dollars we give them in military aid.

Rice: I have made very clear. It can be a matter 
for our relationship…

Wallace: When you say matter for our 
relationship …

Rice: Well, you see, And I made very clear to the 
Pakistanis that we are a friend of Pakistan. We,re 
an ally of Pakistan … But when something like this 
happens …well … (URL: http://time.com/).

Данный фрагмент диалога между модерато-
ром Крисом Уоллесом и бывшим госсекретарем 
США Кондолизой Райс демонстрирует очеред-
ной акт умолчания. В своей инициирующей ре-
плике Уоллес спрашивает у Райс, насколько точно 
она дала понять Пакистану, что его действия мо-
гут привести к серьезным последствиям, значи-
тельно ухудшив отношения с США. Райс в ответ-
ных репликах не дает прямого ответа на вопрос. 

В первой реплике Кондолиза Райс пытает-
ся сгладить ситуацию, отвечая общей фразой 
It can be a matter for our relationship… (Это мо-
жет стать темой / причиной обсуждения на-
ших дальнейших отношений…). Крис Уоллес не 
желает закрывать данную тему и задает уточня-
ющий вопрос, используя тактику повтора фраг-
мента высказывания: When you say matter for 
our relationship… (Когда Вы говорите «темой 
дальнейших отношений …).

Высказывание Криса является также неза-
конченным, на что указывает такой графический 
маркер, как многоточие в конце предложения, и 
не оставляет Райс шанса уйти от ответа. Однако в 
ответной реплике Кондолиза Райс во второй раз 
прибегает к тактике умолчания, пытаясь и далее 
сглаживать возможные «острые углы» в разгово-
ре. And I made very clear to the Pakistanis that we 
are a friend of Pakistan. We,re an ally of Pakistan … 
But when something like this happens … well … Райс 

отвечает, что в общем-то США дали понять Па-
кистану, что они друзья и союзники друг другу, 
Но когда происходит что-то подобного рода… 
Многоточие дает возможность домыслить фра-
зу Кондолизы: [Но когда происходит что-то 
подобного рода, США приходится прибегать 
к определенным мерам и ответным действи-
ям…] Райс умалчивает истинную информацию о 
том, как действительно могут в дальнейшем сло-
житься отношения между двумя странами (But 
when something like this happens…). 

Феномен умолчания обладает высокой ча-
стотностью употребления в дискурсе, интегри-
рует в себе богатый опыт межличностного вза-
имодействия, способов и средств речевого воз-
действия.

Намеренные смысловые пропуски пред-
ставляют собой отсутствие релевантных сужде-
ний у адресанта и обусловлены его прагматичес-
кой установкой. Это приводит к содержательно-
му несоответствию контактно расположенных 
языковых единиц (высказываний) в диалоги-
ческом дискурсе, в то время как синтаксически 
такие высказывания не рассматриваются как не-
полные [Миролюбова, 1986, c. 3]. Кроме того, в 
отличие от умолчания, намеренные смысловые 
пропуски лишены каких-либо показателей на 
формально-графическом уровне и выявляются 
только на смысловой основе.

Phil Mattingly, CNN correspondent: What were 
your impression on that meeting? Did you get positive 
feelings about your conversation with Trump?

Ryan: We really don,t know each other. First I 
thought he was a very good personality. But … well, 
that was our first meeting (URL: http://transcripts.
cnn.com/).

Диалог между корреспондентом CNN Филом 
Мэттингли и американским политиком Полом 
Райаном демонстрирует прием смыслового про-
пуска одним из участников диалога, когда комму-
никант намеренно изымает из эксплицитного со-
держания реплики сегмент информации, реле-
вантный для понимания сообщения в целом. На 
вопрос Меттингли о том, какое впечатление сло-
жилось у Райана по поводу его встречи с Дональ-
дом Трампом, получил ли он приятные эмоции от 

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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общения с Трампом (What were your impression 
on that meeting? Did you get positive feelings about 
your conversation with Trump?), Райан дал завуа-
лированный ответ. Истинный смысл ответа мо-
жет быть восполнен лишь посредством умоза-
ключений реципиента с опорой на вербальный 
контекст и коммуникативную ситуацию в целом. 
В приведенном фрагменте выведенная имплика-
тура представлена следующим образом: На са-
мом деле мы не знаем друг друга. Поначалу мне 
показалось, что он приятный человек, но… [по-
общавшись с ним, я понял, что на самом деле 
представляет из себя этот человек].

Процесс интерпретации имплицитных 
смыслов осуществляется в современной науке с 
позиций различных исследовательских концеп-
ций и подходов, среди которых наиболее адек-
ватным, как представляется, является холисти-
ческий подход, постулируемый современной 
когнитивно-коммуникативной парадигмой и ее 
биокогнитивным направлением. Согласно дан-
ному подходу в ходе интерпретации того или 
иного смысла необходимо учитывать весь ком-
плекс составляющих процесса коммуникации: 
коммуникантов, их социальный статус, гендер-
ные и возрастные особенности, их речевое / не-
речевое поведение, межличностные отноше-
ния, тезаурус, фоновые знания, микросреду, в 
которой происходит процесс взаимодействия, а 
также макросреду, которая включает установки, 
ценности, обычаи, традиции соответствующего 
социума определенной эпохи. 

В рамках данного подхода вывод того или 
иного смысла происходит в результате воспоми-
нания того, какой смысл возникал раньше при 
актуализации определенных сигналов в анало-
гичной ситуации, то есть определенный смысл 
возникает в результате догадки, процесса «са-
мосоздания», или «аутопоэза». Живой орга-
низм, как отмечают биокогнитологи, «натрени-
рован» на запоминание опыта коммуникации 
в прошлом и создание аналогичного смысла 
[Steffensen, 2011, c. 196; Kravchenko, 2012, c. 137],
а «опыт как сложный и многогранный фено-
мен, лежащий в основе познания <…> представ-
ляет собой арсенал продуктивных накоплений 

во всех сферах человеческой жизнедеятельно-
сти, где неотделимы предметный мир культуры 
и приемы пользования им. При этом опыт явля-
ется не отражением деятельности в субъектив-
ном познании, а именно свертыванием ее в де-
ятельностную способность субъекта» [Иванов, 
1977, c. 243]. 

Рассмотренный материал показал, что реак-
тивные реплики, будучи полноценными комму-
никативными единицами, выполняют следую-
щие коммуникативно-прагматические функции.

1. Регулятивную, связанную со стремлением 
субъекта речи максимально воздействовать на 
реципиента с целью побудить его к тому или ино-
му речевому / неречевому действию, с одной сто-
роны, а с другой – стимулировать умственную де-
ятельность адресата с целью побудить его к деко-
дированию имплицитного смысла. 

2. Когнитивную, выражающуюся в том, что, 
восполняя отсутствующие сегменты информа-
ции, адресат не только использует эксплицит-
ную информацию и свои феноменологические и 
структуральные знания, но и генерирует новое, 
выводное знание, пополняющее его информа-
ционный тезаурус. 

3. Оценочную, назначение которой – выра-
зить отношение к собеседнику, дать оценку его 
действиям, словам. 

4. Дезинформирующую, когда отсутствие 
определенных сегментов в дискурсе дает воз-
можность адресанту обмануть адресата, не сол-
гав при этом словесно. 

5. Функцию ускорения коммуникативного 
динамизма, способствующую быстрому перехо-
ду от одной темы к другой. 

6. Социативную, демонстрирующую стрем-
ление к сотрудничеству.

7. Дисконтактивную, ведущую к разры-
ву установившихся связей, к психологическому 
дискомфорту.

8. Ролемаркирующую, отражающую со-
циальные роли коммуникантов в иерархической 
структуре социума. 

9. Социокультурную, обусловленную со-
циально-культурными нормами и этническими 
традициями того или иного сообщества и др.

В.И. КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ, А.Г. ГУРОЧКИНА. РЕАКТИВНЫЕ РЕПЛИКИ И ИМПЛИЦИТНЫЕ СМЫСЛЫ 
В ПОЛИТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
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В силу частотности, высокой коммуника-
тивной информативности и многофункцио-
нальности реактивные реплики играют значи-
тельную роль в различных типах диалогическо-
го дискурса, в том числе в публичном политиче-
ском диалоге.
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ПАРАДИГМА ЦВЕТООБОЗНАЧЕНИЙ 
С КОМПОНЕНТОМ «ЗЕЛЕНЫЙ» 
В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

COLOR NAMING PARADIGM WITH THE COMPONENT 
OF GREEN IN MODERN RUSSIAN MASS MEDIA TExTS

Ф.М. Эльджеркиева             F.M. Еldzherkieva

Color terms, paradigm, color naming, binary, 
unipolar, multipolar, mass media.
The article deals with the study of color nam-
ing paradigmatic peculiarities with the com-
ponent of green, which are used in modern 
Russian mass media. The study results show 
that the color naming paradigm with the 
component of green is expanded mostly by 
unipolar and multipolar ranges, the semantics 
of which has not been included into modern 
definition dictionaries yet.

Цветообозначение, парадигма, цветонаименование, би-
нарный, однополярный, мультиполярный, средства мас-
совой информации.
Статья посвящена изучению парадигматических особен-
ностей цветообозначений с компонентом «зеленый», ко-
торые используются в современных российских СМИ. Ре-
зультаты исследования показали, что парадигма цвето-
обозначений с компонентом «зеленый» расширяется пре-
имущественно за счет однополярных и мультиполярных 
рядов, семантика которых еще не нашла отражение в со-
временных толковых словарях.

С
овременные средства массовой инфор-
мации (здесь и далее – СМИ) стали од-
ним из средств восприятия мира и отра-

жают наиболее явные тенденции в специфике 
употребления цветообозначений. В СМИ фикси-
руются цвета и их цветовая символика, которая 
показывает результат культурного опыта челове-
ка в условиях процессов глобализации. Стано-
вясь компонентом культуры и фиксатором цве-
товой символики [Садыкова, 2013], цветообоз-
начения в СМИ приобретают разнообразную си-
стему смыслов и подвергаются пристальному 
изучению в научных сферах.

Изучение цветообозначений в СМИ основы-
вается на теории психологического воздействия 
цвета (например: работы F. Birren, П.В. Яньшина, 
Б.А. Базымы), на взаимозависимости количества 
цветообозначений и уровня культурной стадии 
общества (P. Kay, E. Rosch, B. Berlin, M. Dowman, 
У. Чейф, T. Belpaeme, L. Steels, А. Вежбицкая, C.K. 
McDaniel, B. Saunders), на изучении проблем 

этимологии цветообозначений (А.П. Василевич, 
И.В. Садыкова, Н.Б. Бахилина, Т.И. Колесникова). 
Кроме того, исследование цветообозначений 
происходит в рамках сопоставительного подхо-
да (В.А. Москович, А.Н. Майзина, Н.Ф. Пелевина, 
С.В. Иваненко), с позиции лингвокультурологии 
(Т.Ю. Светличная, О.В. Праченко, В.Г. Кульпина, 
С.В. Мичугина, Л.А. Голубь, С.Г. Тер-Минасова), 
когнитивистики (R. MacLaury, Е.В. Люкина,
Е.В. Рахилина, М.Е. Прохорова, Н.С. Братчикова), 
психолингвистики (А.И. Белов, А.П. Василевич, 
Р.М. Фрумкина, Е.Н. Колодкина).

В целом исследования в области цветообоз-
начений СМИ до сих пор остаются актуальными, 
поскольку это позволяет выявлять взаимоотно-
шения языка и сознания, мышления и речи, ко-
торые пока остаются не до конца исследованы. 
Кроме того, актуальность данной статьи связа-
на с отсутствием комплексных объяснительных 
концепций, позволяющих приблизиться к осо-
знанию того, каким образом язык трансформи-
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рует человеческий опыт, представленный в его 
сознании, и оптимизирует общение, обеспечи-
вая бесконфликтную коммуникацию. В связи с 
этим вопрос об особенностях цветообозначений 
русского языка в СМИ представляет интерес для 
проведения исследований.

Обозначенная актуальность и проблем-
ность изучения определили объект статьи – цве-
тообозначения с компонентом «зеленый», кото-
рый традиционно выделяется в качестве основ-
ного из цветов. Предметом статьи стали пара-
дигматические особенности цветонаименова-
ний. Языковым материалом послужили русские 
цветообозначения, отобранные из следующих 
интернет-ресурсов СМИ: издание «РИА Ново-
сти», ЗАО «Газета.Ру», «Лента.Ру», еженедель-
ник «Аргументы и Факты», «Ведомости», ФГБУ 
«Редакция «Российской газеты», «Газета Изве-
стия», «Коммерсантъ», «Московский Комсомо-
лец», «Новая газета», «Комсомольская правда», 
«Независимая газета». 

Анализ парадигматических особенностей 
цветообозначений на примере классификаций 
А.П. Василевича, Р.М. Фрумкиной, Б. Берлина, 
П. Кея и многих других показал, что именно се-
мантика и сопутствующие ассоциации опре-
деляют позиционирование цветообозначе-
ний в парадигматической системе [Василевич 
и др., 2002; Фрумкина, 1984; Berlin, Kay, 1969]. 
В данном случае семантика выступает крите-
рием классификации и выражением смысла в 
противопоставлении с другим, например, од-
нотипная семантика (синонимическая), по-
лярная семантика (антонимическая). Ассоциа-
ция как следующий критерий в парадигмати-
ческой системе выделяется на основании сход-
ства или возможного подобия. В целом семан-
тика и возникающие ассоциации позволяют 
дифференцировать субкатегории цветообозна-
чений и выявлять сети их парадигматических 
связей. Сеть связей цветообозначений на осно-
ве выявленных критериев, как правило, пред-
ставлена антонимической, синонимической, 
омонимической, паронимической, гиперо-
гипонимической парадигмой и семантическим 
полем организации лексических единиц. 

Парадигма цветообозначений структурна и 
организована иерархично. Представляется воз-
можным, создать трехуровневую систему, со-
стоящую из бинарного (полярное разбиение от-
клонений от исходного нейтрального варианта), 
однополярного (наличие общего для всех цвето-
обозначений признака), мультиполярного уров-
ней (объединение одновременно ассоциатив-
ной и семантической связями).

Бинарный парадигматический ряд в отно-
шении цветообозначений основан на различи-
тельных признаках тех или иных лексических 
единиц, которые противопоставлены друг дру-
гу по принципу наличия или отсутствия призна-
ка, например, зеленый противопоставлен чер-
ному. Наличие или отсутствие признака порож-
дает определенный контраст противополож-
ных качеств в лексике цветообозначений. По-
добный контраст достаточно распространен в 
любой сфере науки. Бинарные ряды существу-
ют повсюду: в природе, в мышлении, в точных 
и гуманитарных науках [Петина, 2014, с. 82;         
Боева, 2001, с. 128].

Однополярный парадигматический ряд ха-
рактеризуется несложно организованной цепью 
цветообозначений, несущих проявление в себе 
одного семантического или ассоциативного при-
знака, например, подобный ряд может быть вы-
строен на основе синонимии. Однополярный 
парадигматический ряд может быть реализо-
ван сильными и слабыми однополярными отно-
шениями лексических единиц и речевых реали-
заций. По мнению О.Е. Хоменко, изучение и па-
спортизация контекстных употреблений однопо-
лярного парадигматического ряда способствует 
получению достоверной информации о семан-
тической наполненности изучаемых лексем, а 
также выявлению степени семантической бли-
зости выявленных цветообозначений [Хоменко, 
2003, с. 32–33].

На примере случаев использования в СМИ 
цветообозначений с компонентом «зеленый» в 
однополярном парадигматическом ряду мож-
но убедиться в факте интенсивного пополне-
ния российских информационных средств лек-
сикой «цветового спектра» в необычном толко-
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вании. В современном русском языке компо-
нент «зеленый» является одним из высокоча-
стотных за счет использования различных трак-
товок и значений. Однако в толковых словарях 
не содержится весь спектр толкований данного 
элемента. Так, в Толковом словаре русского язы-
ка спектр компонента «зеленый» содержит не 
только обозначение цвета солнечного спектра, 
но и наименование растительности или связан-
ное с насаждением / приготовлением растений. 
Кроме того, лексема применяется для описа-
ния незрелого, неспелого, неопытного, а также 
в значении существительного «зеленые», кото-
рое служило для обозначения крестьянских от-
рядов во время войны 1919 года [Толковый сло-
варь русского языка, стб. 1091–1092]. 

Анализ однополярного парадигматическо-
го ряда цветообозначений с компонентом «зе-
леный» показал, что он распространяется за счет 
значений (экологически) чистый, безопасный в 
эксплуатации по отношению к природе, стиму-
лирующий развитие экологически чистого про-
изводства. В качестве примеров возможно при-
вести следующие: «зеленая космонавтика», 
«зеленое топливо», «зеленая экономика», «зе-
леная энергетика», «зеленые облигации (бума-
ги)», «зеленый объект», «зеленый тариф», «зе-
леная химия». Например: Успешное возвраще-
ние первой ступени Falcon 9 на Землю – «это … 
шаг … к чистой и «зеленой» космонавтике (Не-
зависимая газета. 23.12.2015); Как эксперты, 
мы прослеживаем позитивные тенденции по-
следних лет и движение отечественных ком-
паний в сторону «зеленой экономики» («Изве-
стия», 11.12.2015); Китай начнет выпуск «зеле-
ных облигаций» для стимулирования «зеленой 
энергетики» (Газета. 23.12.2015).

В представленных примерах парадигма цве-
тообозначений представлена однополярными 
значениями, тесно связанными друг с другой 
общим семантическим вектором – наличием 
общего признака «чистый», «не вредящий при-
роде». Общий признак распространяется за счет 
синонимической основы, в которой цветообоз-
начения «зеленая космонавтика», «зеленое то-
пливо», «зеленая экономика», «зеленая энерге-

тика» характеризуются сильными однополярны-
ми отношениями, а «зеленые облигации (бума-
ги)», «зеленый объект», «зеленый тариф» – сла-
быми отношениями. 

На этапе построения мультиполярного пара-
дигматического ряда цветообозначений с компо-
нентом «зеленый» выделяются и классифициру-
ются наиболее общие признаки, которые отлича-
ют нейтральное (ядерное) наименование цвета 
от других его разновидностей. С этой целью ис-
пользуется дихотомическое подразделение рече-
вой продукции Ю.М. Скребнева на экспликацион-
ную и импликационную [Скребнев, 1961; Скреб-
нев, Сиротина, 1985]. По мнению ученого, экс-
пликация («объяснение», разъяснение) и импли-
кация («подразумевание») покрывают круг воз-
можных семантических и ассоциативных вариан-
тов цветообозначений. Так, примером парадиг-
мы экспликативных цветообозначений следует 
назвать «ярко-зеленых», «темно-зеленых», «зе-
леную границу», «зеленый патруль», «зеленый 
щит», «зеленую стоянку». 

Особенность «ярко- или темно-зеленых» 
проявляется в оттенке цвета, она поясняет ха-
рактер агрессии в отношении ведения меро-
приятий по обеспечению экологической полити-
ки. «Темно-зеленые», или экофашисты, требуют 
сокращать население Земли, а «ярко-зеленые» 
ищут путь гармоничного развития общества в 
единстве с природой. Например: В России пока 
доминируют «темно-зеленые» с радикальны-
ми требованиями (Лента. 14.12.2015).

Цветообозначение «зеленая граница» по-
казывает характер отношений на границе с дру-
гими государствами, например: Проект преду-
сматривает упорядочивание «зеленой грани-
цы» Латвии с Россией, протяженность кото-
рой составляет 270 км, и устройство 12-ме-
тровой пограничной полосы (Коммерсант. 
25.12.2015).

Цветообозначение «зеленый патруль» опи-
сывает деятельность одноименной экологиче-
ской организации, например: Эксперты «Зе-
леного патруля» предприняли попытку выя-
вить экологически неблагополучные районы                 
(Коммерсант. 23.12.2015).
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Цветообозначение «зеленый щит» обозна-
чает комплекс мероприятий по сохранению био-
разнообразия в регионах, в которых нанесен су-
щественный вред окружающей среде, напри-
мер: А компания «Татнефть» … реализовала 
проект «Зеленый щит Нижнекамска», высадив 
… молодой лес (Известия. 11.12.2015).

Цветообозначение «зеленая стоянка» го-
ворит международным судам и их командам о 
возможности зайти в порт, например: На это 
накладывается отсутствие оборудованных 
«зеленых стоянок», высокая степень изно-
шенности судов, а также большие затраты 
на их техническое переоборудование и рекон-
струкцию, добавляют в Ростуризме (Газета. 
25.12.2015).

Парадигма импликативного цветообозначе-
ния в мультиполярном ряду может быть пред-
ставлена «зеленым проектом», «зеленой не-
делей», «зеленым углом», например: Проекты 
(реновация хрущевок) разделили на три груп-
пы: зеленые, желтые и красные. В зеленых ра-
бота уже идет (Ведомости. 06.12.2015); Одна 
из главных зарубежных выставок, в которых 
регулярно участвует Россия, – «Зеленая неде-
ля» в Берлине (Известия. 07.12.2015); Карточка 
с «зеленым углом» (специальный маркер на до-
кументе. – Ф.К.) говорит об оперативном инте-
ресе… есть основания подозревать в причаст-
ности к преступлениям (Известия. 11.12.2015).

Примером мультиполярного парадигмати-
ческого ряда цветообозначений с компонен-
том «зеленый» импликативного характера слу-
жит появившееся выражение «зеленая степень 
напряженности обстановки», которое выражает 
спокойствие, отсутствие волнений среди граж-
данского населения, например: Федеральная 
служба охраны мониторит ситуацию в реги-
онах России на предмет возможных вспышек 
недовольства, сообщает Bloomberg. В зависи-
мости от степени напряженности обстанов-
ка оценивается по цветной шкале, где есть зе-
леный, желтый и красный цвет (Ведомости. 
10.12.2015).

Выделение экспликативных и импликатив-
ных вариантов мультиполярного парадигмати-

ческого ряда цветообозначений с компонентом 
«зеленый» в представленных выше примерах 
основывается на изменениях структуры и функ-
циональных характеристик ядерного инвариан-
та (центрального цветообозначения) в целом 
или его отдельных элементов (возможных вари-
антов и вариаций). Это позволяет рассматривать 
парадигму цветообозначений, выделяя основ-
ные варианты и конструкции с особым семанти-
ческим или ассоциативным наполнением, а так-
же в случаях, когда происходит переосмысление 
исходного значения (например, зеленый в зна-
чении «спокойный»).

В целом на основе проведенного исследо-
вания парадигмы цветообозначений с компо-
нентом «зеленый» представляется возможным 
сделать следующие выводы: 1) парадигма пред-
ставляет иерархическую систему, в основе кото-
рой находятся бинарные, однополярные и муль-
типолярные ряды; 2) частотность и востребован-
ность значений цветонаименований с компо-
нентом «зеленый» в современных СМИ встреча-
ется на однополярном и мультиполярном уров-
нях; 3) достаточно часто цветообозначение «зе-
леный» переосмысливается, переходя в актив-
ный словарь СМИ и находит применение в таких 
нетипичных сочетаниях, как «зеленый тариф», 
«зеленая облигация» или «зеленый угол». Сле-
довательно, можно утверждать, что парадигма 
цветообозначений с компонентом «зеленый» 
активно развивается в современном русском 
языке и обогащается за счет полярных рядов.
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ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДТЕКСТА 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. АСТАФЬЕВА)1

THE CHANGE IN THE CONCEPTUAL IMPLIED SENSE 
OF A LITERARY TExT (BASED ON THE WORKS OF V.P. ASTAFIEV)

Л.Г. Самотик               L.G. Samotik

Implied sense, conceptual implied sense, situation-
al (culturological) implied sense, literary text, the 
author,s change in the conceptual implied sense, new 
edition.
The article is dedicated to the author,s change in the 
implied sense of the works of V. P. Astafiev. It discusses 
the change in the conceptual implied sense that is suc-
cessful or unsuccessful from the writer,s point of view, 
as well as the author,s failed conceptual change in the 
implied sense, and an unconscious change in the im-
plied sense. There are some conclusions about the spe-
cificity of the writer,s attitude to the text in the article.

Подтекст, концептуальный подтекст, ситуатив-
ный (культурологический) подтекст, художест-
венный текст, авторское изменение концеп-
туального подтекста, новая редакция.
Статья посвящена авторскому изменению подтек-
ста произведений В.П. Астафьева. Рассматриваются: 
удачное, с точки зрения писателя, изменение кон-
цептуального подтекста, неудачное изменение под-
текста, несостоявшееся авторское концептуальное 
изменение подтекста и неосознанное изменение 
подтекста. Делаются выводы о специфике отноше-
ния писателя к тексту.

П
одтекст – одно из самых востребованных 
и неопределенных лингвистических поня-
тий. Подтекст изначально, уже по внутрен-

ней форме термина – явление текстовое. В связи с 
развитием лингвистики текста во вторую половину 
60- и 70-е годы подтекст разрабатывается сначала 
в зарубежном языкознании [Николаева, 1978, с. 5].
Но считается, что в русской культуре внимание к 
подтексту связано с системой К.С. Станиславского, 
которая предписывала определение подтекста в 
каждой реплике сценического диалога. Это тради-
ция переносится на поэтический язык, где отдель-
но трактуется каждая стихотворная строфа. Клас-
сической уже считается статья Г.И. Сильман «Под-
текст как лингвистическое явление» [Сильман, 
1969]. Затем интерес к подтексту проявляется в ис-
следованиях, посвященных тексту, наиболее попу-
лярны сегодня работы И.Р. Гальперина [Гальперин, 
1981], Е.С. Кубряковой [Кубрякова, 1987], В.А. Куха-
ренко [Кухаренко, 1988]. 

Подтекст привлекает пристальное внимание 
со стороны ученых с конца 90-х годов и по настоя-
щее время. Интерес к этому явлению все растет. В 
основном – это наблюдения на материале отдель-
ных художественных текстов: А.И. Иваницкого по 
поэме А.С. Пушкина «Медный всадник», 1993; А.Б. 
Муратова на материале пьесы А.П. Чехова «Дядя 
Ваня», 2001; О.Б. Заславского на текстах Вл. Высоц-
когго, 2002 и т.д.; выполненные на материале ино-
странных языков: И.В. Иванковой на фоне немец-
кого языка, 2007; Е.В. Ермаковой на материале со-
временной английской прозы, 1996; М.П. Козьма 
на материале произведений английских и амери-
канских писателей, 2009 и т.д.; посвященные от-
дельным аспектам подтекста: Л.А. Исаевой «Линг-
вистический анализ художественного текста: про-
блемы интерпретации скрытых смыслов», 2008; но-
вые подходы отражены в исследовании Н.В. Пуш-
каревой «Языковое выражение подтекстовых 
смыслов в прозаическом тексте (проза xIx–xx вв.)»,

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической   
деятельности, проект «Феномен творчества В.П. Астафьева как регионально-национальное самосознание эпохи» № 16-14-24006.
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Л.Г. САМОТИК. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. АСТАФЬЕВА)

[Пушкарева, 2013]; М.А. Южанниковой «Феномен 
двусмысленности как основание стилистических 
приемов в современном русском языке» (каждая 
из трех глав начинается словом подтекст [Южан-
никова, 2016 ]) и т.д. 

Многими авторами отмечаются смежные с 
подтекстом понятия: не вы ра жен ный смысл, при-
ращение значения (смысла), имплицитность, 
пресуппозиция, импликация, им пли цит но вы ра-
жен ное зна че ние, им пли цит ное со дер жа ние или 
смысл, коннотация, ассоциативные связи слов, 
двусмысленность, переносное значение слова, 
аллюзия, аллегория, ирония, умолчание, апозио-
пезис, эзопов язык, метафора, дистантный по-
втор, анафора, эпифора, анадиплозис, хиазм 
и т.д. С одной стороны, делаются попытки отгра-
ничить эти понятия от подтекста, с другой – они 
рассматриваются как приемы его создания (на-
пример, О.Н. Емельяновой [Емельянова, 2005, 
с. 232–233], что вызывает сомнение, т.к. это поня-
тия (за исключением тропов и фигур) не плана вы-
ражения, а плана содержания. Как нам представ-
ляется, все эти стилистические категории и прие-
мы и составляют понятие подтекст.

В теории подтекста можно выделить несколь-
ко направлений: формалистическое, которое рас-
сматривает подтекст как рассредоточенный по-
втор (Т.А. Сильман и др.); прагматическое, ори-
ентированное на категорию интенциональности, 
коммуникативную функцию текста (В.А. Кухаренко 
и др.); самое распространенное – семантическое. 
Наша работа выполнена в рамках последнего на-
правления.

Многие отмечают трудность определения по-
нятия подтекст, что вызывает необходимость в 
каждом случае обращения к нему давать само-
стоятельное толкование. Мы не будем нарушать 
традицию. Подтекст – 1) не выс ка зан ный пря мо 
сло ва ми в тек сте, но вы те ка ющий из вербально-
го контекста его смысл; 2) сло вес но не вы ра жен-
ный, под ра зу ме ва емый смысл выс ка зы ва ния, тек-
ста в целом, определяемый ситуативным (культу-
рологическим) контекстом, известным адресан-
ту и адресату (пресуппозиция); 3) истинное содер-
жание каких-либо внетекстовых ситуаций, подо-
плека. Мы обращаемся только к подтексту, связан-

ному с вербальным или ситуативным контекстом. 
Подтекст реализует как не выраженные, так и ча-
стично вербально выраженные дополнительные, 
скрытые смыслы текста. Подтекст – смысловая ка-
тегория, она сопряжена с такими понятиями, как 
семантика, содержание, значение, смысл, инфор-
мация. Мы условно не разграничиваем значение, 
смысл подтекста. 

Исследования разнообразных аспектов под-
текста показывают, что не рассматривалось его из-
менение. Это и составит предмет данной работы. 
Объектом выступают тексты В.П. Астафьева. Мате-
риалом послужили повести В.П. Астафьева «Пастух 
и пастушка», «Где-то гремит война», роман «Тают 
снега», комментарии писателя к этим произведе-
ниям, статья «Подводя итоги». Ранее нами рассма-
тривались разные стороны художественной значи-
мости и языка произведений писателя [Самотик, 
Шароглазова, 2013; Самотик, 2012; и др.]. 

Таким образом, задача статьи – показать ав-
торскую индивидуальность писателя через при-
зму концептуальных подтекстов его произведений. 
Концептуальный подтекст может быть авторским и 
читательским (в том числе режиссерским). Нас ин-
тересует авторский. Концептуальный подтекст мы 
сближаем с содержательно-концептуальной ин-
формацией И.Р. Гальперина [Гальперин, 1981, с. 41].

В.П. Астафьев, как многие писатели, готовя 
произведение к новой публикации, его просма-
тривал и правил. Иногда кардинально, в этом слу-
чае он мог изменить заголовок. Так, нам извест-
ны рассказы «Жив! » и «Васюткино озеро», «Граж-
данский человек» и «Сибиряк». «Рассказ “Жил на 
свете Толька”… послужил как бы прологом к пове-
сти “Кража”, не изменилось даже имя главного ге-
роя» [Астафьев, 1997, т.1, с. 605]. «Я забрал из жур-
нала гранки, пора ботал над короткими рассказа-
ми и напечатал их в журнале “Урал”, а наиболее 
трудный материал рассказа “Бyролом” превратил-
ся после большой и серьезной работы в рассказ 
“Восьмой побег”, который я напечатал в журнале 
«Наш современник» № 8 за 1965 год, и с тех пор 
этот рассказ я включаю во все свои издания» и т.д. 
[Астафьев, 1997, т.1, с. 606]. Однако такая перера-
ботка обычно не касалась идеи произведения, ав-
торской концепции. 
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Удачная, с точки зрения автора, новая редак-
ция произведения. Удачную новую редакцию Вик-
тор Петрович видел в «Пастухе и пастушке». Вари-
антов ее у автора было несколько. «Работал (над 
каким уже не помню) вариантом повести, когда 
меня опять же загадочным изгибом судьбы занес-
ло в Серпуховский институт генетики» [Астафьев, 
1997, т. 3, с. 454]. Обычно критиками рассматри-
ваются первый текст – и условно «канонический», 
помещенный в его 15-томное собрание сочине-
ний («Канонический текст – подлинно авторский 
текст в его последней редакции, общепринятый 
для всех изданий этого произведения» [СТСРЯ]). 
Это два текста, где значительно изменена автор-
ская концепция войны. «Дополняя, переписывая 
повесть, я всякий раз удалял быто вую упрощен-
ность, от индивидуально-явных судеб и мыслей 
ухо дил все далее и далее к общечеловеческим» 
[Астафьев, 1997, т. 3, с. 454]. Произведение пре-
вратилось из повести о любви на ВОВ в яркий па-
цифический текст против войны вообще, всякой 
войны. Изменения касаются прежде всего обра-
за героини. «Не знаю, осознанно ли, скорее все-
го нет, я начал работать над повестью и в первую 
голову над судьбой героини методом исключе-
ния, и чем больше я убирал с нее литературные 
лох мотья, тем загадочнее и красивее она получа-
лась и довела меня до того, что и сам я влюбился в 
свою Люсю, а затем и в повесть» [Астафьев, 1997, 
т. 3, с. 455]. В начальных вариантах была пропи-
сана жизнь Люси в оккупации. В комментариях 
автор вспоминает о том, что в черновиках геро-
иня «имела точную биографию, даже мужа име-
ла и любовника, немецкого генерала» [Астафьев, 
1997, т. 3, с. 453]. Но в дальнейшем в тексте ничего 
этого нет. Ее образ очищается от первоначального 
литературного прототипа – Манон Леско (извест-
но, что под впечатлением этого романа была за-
думана В.П. Астафьевым повесть) и как бы парит 
над действительностью. Но в ней остается тайна. 
Одна из глав книги В.А Зубкова так и называется: 
«Осталась тайной… (любовь и женщина в повести 
«Пастух и пастушка»)» [Зубков, 2011]. В поздние 
редакции включены вставки-воспоминания лей-
тенанта, которые рисуют истоки отношения героя 
к происходящему на фронте. Борис вспоминает и 

посещение театра (пастораль), и сцену охоты, ког-
да парень гаечным ключом добивает раненую 
утку и т.д. В повести есть фрагменты, описываю-
щие то, чего «не было и быть не могло» [Астафьев, 
1997, т. 3, с. 137]. Это последняя встреча Костяева 
и Люси, сцена мнимых похорон Бориса в сопро-
вождении санитарки Арины. Картина настоящих, 
когда его мертвого забыли в брошенном вагоне, 
еще усиленная страшным обобщением: «Началь-
ник полустанка догадался, в чем дело, – не пер-
вый раз <…> на ходу выбрасывали из поездов за-
ключенных, эвакуированных, воров, картежни-
ков, детей, женщин, больных стариков – все в той 
же надежде, что советские люди проявят созна-
тельность, подберут трупы» [Астафьев, 1997, т. 3, 
с. 139] – создает ужасающий лик войны. К таким 
же нереальным эпизодам можно отнести и жен-
щину из введения (читатель думает, возможно, 
Люсю), нашедшую могилу своего солдата. Добав-
лены и скорбные глаза Богоматери в минуту смер-
ти героя и т.д. В «Зрячем посохе» В.П. Астафьев от-
мечает: «Мне кажется, в “Пастухе и пастушке” я 
преодолел сам себя, традицию, самим себе соз-
данную… Преодолевая свою традицию в “Пастухе 
и пастушке”, я в то же время возвращался к каким-
то очень дорогим традициям отечественной ли-
тературы, в частности, к толстовской традиции» 
[Астафьев, 1997, т. 8, с. 290].

Тайна смерти Бориса частично остается тай-
ной. «Спектр суждений о результате этого стол-
кновения (любви и войны. – Л.С.) весьма широк. 
От “любовь, сталкиваясь со смертью, одерживает 
победу, животворящее начало торжествует” (В.В. 
Гура), “любовь все-таки побеждает войну, побеж-
дает смерть” (А.П. Ланщиков) до “любовь не смог-
ла преодолеть смерть”» (Л.Г. Якименко). (Эти раз-
ночтения относятся к первой редакции повести. – 
Л.С.) [Савицкая, 2012, с. 67]. Вторая редакция про-
изведения говорит о другом. «Я после войны лет 
пять или семь не реагировал на смерть, закапы-
вал людей, как поленья. <…> Жизнь дала мне мно-
го “смертного” материала, начиная от детского 
потрясения – смерти матери. <…> Привычен! Ка-
кая проклятая сила, чья страшная воля прививает 
человеку такие вот “привычки”?! Так вот и мой Бо-
рис Костяев не влез в эту привычку, не вынес стра-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Литературоведение
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сти этакой, а критики все долдонят и долдонят: 
“Умер от любви”! Простое, общедоступное, удоб-
ное, а главное “безвредное” объяснение – за него 
“ничего не будет” – какой примитивизм!» [Аста-
фьев, 1997, т. 8, c. 242]. Смерть главного героя про-
исходит не от любви, не от раны, а от бесчеловеч-
ности войны. Костяев не захотел, не смог прими-
риться с тем, что увидел. 

Неудачная, с точки зрения автора, новая ре-
дакция. В 50-е годы В.П. Астафьев задумыва-
ет написать роман. «Мне и замыслом мучиться 
не надо было – только что вышло первое, самое 
историческое постановление ЦК и Совета Минис-
тров о налаживании дел в нашем сельском хозяй-
стве» [Астафьев, 1997, т. 1, с. 26]. Посмотрев во-
круг, писатель увидел, как создаются т.н. произ-
водственные романы без хорошего знания пред-
мета. «Словом, литературная безалаберность, 
безграмотность и дер зкая безответственность 
подвигли меня к созданию более полно весного, 
нежели рассказ, широкого полотна, тем более 
что за толстые книги у нас всегда получали тол-
стые деньги и, чего там греха таить, надеялся и 
я тоже с помощью актуально-злободнев ного ро-
мана поправить свои материальные дела» [Аста-
фьев, 1997, т.1, с. 26–27]. Роман был напечатан в 
Пермском книжном издательстве в 1958 г. «Че-
рез несколько лет мне было предложено Перм-
ским издательством повторить издание романа 
“Тают снега”. Я почистил текст, что-то в нем по-
правил» [Астафьев, 1997, т. 1, с. 29]. Новое изда-
ние вышло в уже в 1962 году. По поводу этой кни-
ги автор резко рефлектирует: «От сельского хо-
зяйства я был далек, деревню оставил еще в дет-
стве, в газете “вел” лес и транспорт, но картошку 
в поле са дил, в деревнях бывал» [Астафьев, 1997, 
т. 1, с. 26]. Эта цитата может вызвать сомнения: а 
считал ли В.П. Астафьев себя «деревенщиком»? 
Нигде сам он так себя не называет (хотя говорит 
о плеяде писателей – выходцев из села), одна-
ко отнесение его к этому направлению устоялось 
в нашей филологии. Признаками произведений 
этого направления является не только и не столь-
ко тема: жизнь русской деревни. Причем в упро-
щенном понимании – это утверждение, что люди 
на селе лучше, чем в городе. Есть тексты, соот-

ветствующие этому подходу. Так, дети умираю-
щей Анны в «Последнем сроке» В.Г. Распутина 
расположены в пространстве между родной де-
ревней и городом. И очевидно, что чем ближе к 
городу, тем люди хуже (в Сибири ходит поговор-
ка: «Чем дальше в тайгу, тем лучше люди»). Но 
тем же В.Г. Распутиным написана повесть «День-
ги для Марии», вызвавшая бурное обсуждение. 
И там плохими людьми показывают себя жители 
деревни, не захотевшие поддержать в трудную 
минуту попавшую в беду по их же вине женщи-
ну. Конфликт многих произведений В.П. Астафье-
ва между героем-маргиналом, ищущим убежи-
ща в тайге, и значительной частью деревенского 
населения. По мнению А.Ю. Большаковой, «кри-
зис национальной самоидентичности во многом 
и вызвал к жизни “деревенскую” прозу и поэ-
зию второй половины xx века <…> Деревенская 
проза рассматривается как явление крестьянско-
го менталитета <…>, которое сформировалось на 
основе художественно-эстетического осмысле-
ния русского национального характера в его кре-
стьянских основах и обладает единой образной 
структурой, идейно-эстетической “программой 
воздействия” (термин Л.В. Чернец, В.Е. Хализе-
ва)» [Большакова, 2002, с. 4]. 

По поводу новой редакции романа писатель 
сообщает следующее: «Когда мне предложили 
издать книгу в третий раз, уже в Москве, – кате-
горически отказался, понимая, что мне уже про-
ще написать новую книгу, нежели «довести до 
ума» это прежде времени рожденное дитя. С го-
дами мне даже удалось подзабыть о прозаиче-
ском грехе творческой молодости, я вежливень-
ко обходил упоминание романа в библиографии 
своей, в разных анкетах и бумагах, но лучший-то 
в мире, советский-то читатель нет-нет да и напом-
нит о моем творении» [Астафьев, 1997, т. 1, с. 30]. 

Не созданная новая редакция. Уже упоминав-
шийся рассказ «Васюткино озеро», который вклю-
чен в школьную программу, повествует о мальчи-
ке, заблудившемся в тайге и сумевшем там про-
жить четыре дня и самостоятельно выйти к Ени-
сею, где его подобрали речники. 

Автор вспоминает: «Летом я заблудился в за-
полярной тайге между станками Карасино и По-

Л.Г. САМОТИК. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. АСТАФЬЕВА)
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лоем. Весной (1992 г. – Л.С.) я пролетал на верто-
лете над теми местами, где блуждал, и убедился, 
что мои прежние утвер ждения, будто я вел себя в 
тайге умело и стойко, потому и спасся, – самона-
деянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спа-
стись, да еще будучи мальчишкой, – невозможно, 
только Господь Бог может тут спасти, что он, Мило-
сердный, не раз и делал в моей жизни» [Астафьев, 
1997, т. 1, с. 21]. Рассказ полон веры в жизнь, в без-
граничные способности человека, в его возмож-
ность противостоять природе в борьбе за выжива-
ние (что все еще актуально в Сибири). 

Неосознанная автором новая редакция. В 
1997 году в Ачинске (педколледжем совмест-
но с КГУ) проводилась конференция, посвящен-
ная творчеству В.П. Астафьева. Мы со студента-
ми педколледжа готовили доклады о поэтических 
антропонимах в текстах писателя. Среди других 
произведений была и повесть «Где-то гремит во-
йна». При этом было обнаружено, что в издании 
московском 1985 года героя зовут Тимофей Ша-
мов [Астафьев, 1985], а в издании 1993 в Иркутске 
[Астафьев, 1993] – это Тимофей Храмов. Но дело 
не просто в имени: это разные люди, а в результа-
те – другой авторский подтекст. Сам Тимофей не 
является действующим лицом повести, но на этом 
образе строится сюжет. Тетка Августа получила по-
хоронку. Мужчин в семье практически нет – вой-
на, и она зовет юношу, почти подростка, к себе в 
Овсянку на Новый год для поддержки. Потом вы-
ясняется, что Тимофей жив: он подделал похорон-
ку, задумав уйти от жены. Тра гедия превращается 
в фарс. Скоро он погибает на лесозаготовках. Это в 
обоих вариантах. Но вопрос уже в другом: виноват 
ли в разбитой жизни Августы и всей семьи только 
человек или эта страшная война? 

Кем был Тимофей Шамов? О нем написа-
но мало. Был он «простым шофером». Семья его 
«была тиха, ува жительна и работяща». Сам Ти-
мофей «выделялся мягкостью характера, застен-
чивостью, скромностью». Финал повести разли-
чен. О предательстве Шамова Августа узнала бы-
стро – при шло письмо от его сестры, уже к встре-
че Нового года: «…тетка, треснуто и безоружно 
рас смеявшись, сообщила: “А муженька-то я зря 
оплакивала. Жив-здоров товарищ Петров”. На-

шел себе помоложе, покраше…» [Астафьев, 1985, 
с. 422]. Августа смирилась с предательством Тимо-
фея, она не негодует на него, а понима ет, что он 
просто «слабый характером». Ну все равно – жи-
вой лучше, чем мертвый. Велика глубина русско-
го женского сердца… И отношение автора к Тимо-
фею не так непримиримо: «Рок – не рок, судьба ли 
то, иль не судьба, а может и простое совпадение –
Шамов все-таки погиб…» [Астафьев, 1985, с. 422].

Тимофей Шамов показан не таким уж и него-
дяем, это просто слабый, бесхарактерный чело-
век, который, попав в экстремальные обстоятель-
ства, не выдерживает и ломается: «Но я-то знаю 
теперь, что война не только возвышала людей, 
она и развращала тех, кто послабее характером» 
[Астафьев, 1985, с. 422).

Тимофей Храмов – также из тихой, уважитель-
ной семьи, но автор подчеркивает, что Храмовы –
не коренные жители деревни (челдоны), а «пе-
реселилась на Слизневский участок». Он не 
«просто шофер»: Тимофей «лучший шофер-
лесовывозчик», для которого лесоучасток ку-
пил добротную избу и пересе лил его туда с се-
мьей. В войну «Тимофей Храмов работал шо-
фером у какого-то большого генерала и разбол-
тался от сытой жизни». О предательстве Тимо-
фея Храмова Августа узнает позже: «И еще спу-
стя время Авгу ста расскажет о том, что мужа ее, 
Тимофея, не убили на войне, без вести он не про-
пал. Он подделал похоронную, спрятался от се-
мьи, предал ее» [Астафьев, 1993, с. 74]. И при-
говор автора звучит жестче. Храмов оказался че-
ловеком невысоких принципов, который в кон-
це концов «предает» свою семью. Как он это сде-
лал, проявив недюжинную смекалку? Он «надру-
гался над похорон кой, самым святым докумен-
том, да еще в начале войны, большую сообрази-
ловку надо иметь». В конце повести автор выно-
сит суровый приговор: «Никакая подлость даром 
не проходит <…> Если не живых, то хотя бы мерт-
вых подлецов настигало возмездие». Тимофей 
погиб – «упал лесопогрузочный кран и раздавил 
его» [Астафьев, 1993, с. 74]. Таков Тимо фей Хра-
мов в этой повести Астафьева. Теперь становит-
ся понятна и разница в фамилиях: Храмов – Ша-
мов. Разница несуще ственная, но можно вслу-
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шаться, как сказывается это небольшое измене-
ние в произноше нии на нашем восприятии.

Финал последней редакции близок к идее по-
вести «Пастух и пастушка». Война страшна не толь-
ко гибелью на фронте, она корежит жизни и судь-
бы людей, даже если просто «где-то гремит». 

Когда доклад был прочитан, Виктор Петрович 
удивился. Он не думал, что изменил текст, считал, 
что прошла просто стилистическая правка. 

Таким образом, мы видим, как значима новая 
авторская редакция художественного текста, зача-
стую она несет смену идеи, концепции произведе-
ния. В.П. Астафьев в своем творчестве идет от сю-
жета, прочно связанного со временем и местом 
действия, к обобщению, обращению к общечело-
веческим истинам. Личностная его оценочность 
событий становится все более жесткой, неприми-
римой к темным сторонам нашей жизни и прояв-
лениям человеческой натуры.

Подтекст занимает много места в общении, 
чем выше уровень вербаль ной культуры, тем боль-
шее значение отводится подтексту. «Дикари про-
сто говорят, а мы все время что-то хотим сказать» 
[Пешковский, 1924, с. 116]. Итак, подтекст – это гло-
бальная лингвистическая категория, наиболее пол-
но реализующаяся в художественной литературе. 

Библиографический список
1. Астафьев В.П. Последний по клон. М.: Моло-

дая гвардия, 1985.
2. Астафьев В.П. Проза войны: в 2 т. Иркутск: Ли-

тера, 1993. Т. 1. 270 с. 
3. Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. 

Красноярск: Офсет, 1997. Т. 1. 608 с.
4. Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. 

Красноярск: Офсет, 1997. Т. 3. 464 с.
5. Астафьев В.П. Собрание сочинений: в 15 т. 

Красноярск: Офсет, 1997. Т. 8. 352 с. 
6. Большакова А.Ю. Феномен деревенской про-

зы (вторая половина xx века): автореф. дис. … 
д-ра филол. наук. М., 2002. 50 с. 

7. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистиче-
ского исследования. М.: Наука, 1981. 139 с.

8. Емельянова О.Н. Подтекст // Энциклопеди-
ческий словарь-справочник. Выразительные 
средства русского языка и речевые ошибки и 

недочеты / под ред. А.П. Сковородникова. М.: 
Флинта: Наука, 2005. 480 с.

9. Зубков В.А. Наедине с Виктором Астафьевым. 
Пермь: Издатель И. Максарова, 2011. 150 с. 

10. Кубрякова Е.С. Текст проблемы понимания и 
интерпретации // Семантика целого текста. 
М.: Наука, 1987. С. 90–94.

11. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М.: Про-
свещение, 1988. 190 с.

12. Николаева Т.Н. Лингвистика текста. Современ-
ное состояние и перспективы // Новое в за-
рубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1978.           
Вып. VIII: Лингвистика текста. С. 5–39.

13. Пешковский А.М. Объективная и нормативная 
точка зрения на язык // Русский язык в школе: 
Труды постоянной комиссии преподавателей 
русского языка и литературы: сб. ст. / под ред.
проф. Д.Н. Ушакова. Второе изд. М.; Пг.; Госиз-
дат, 1924. Вып. 1. С. 113–116.

14. Пушкарева Н.В. Языковое выражение подтек-
стовых смыслов в прозаическом тексте (на ма-
териале русской прозы ХIХ–ХХI вв.): автореф. 
дис. … д-ра филол. наук. СПб., 2013. 31 с.

15. Савицкая Т.В. Романтика и реальность в пове-
сти В. Астафьева «Пастух и пастушка» // Фи-
лологические науки в России и за рубежом: 
материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-
Петербург, февраль 2012 г.). СПб.: Реноме, 
2012. С. 67–69.

16. Самотик Л.Г. Диалектизмы в создании образа 
речевой среды // Вестник КГПУ им. В.П. Аста-
фьева. 2012. № 3. С. 274–278.

17. Самотик Л.Г., Шароглазова Ю.В. Лингворегион: 
межъязыковые контакты и образ речевой сре-
ды в художественном тексте // Вестник КГПУ 
им. В.П. Астафьева. 2013. № 3. С. 192–198.

18. Сильман Т.И. Подтекст как лингвистическое 
явление // Филологические науки. 1969. № 1. 
С. 80–84.

19. Современный толковый словарь русского язы-
ка / гл. ред. С.А. Кузнецов. М.: Ридежз дайд-
жест, 2004. 959 с. (СТСРЯ). 

20. Южанникова М.А. Феномен двусмыслен-
ности как основание стилистических приемов 
в современном русском языке: автореф. дис. …

 канд. филол. наук. Красноярск, 2016. 20 с.

Л.Г. САМОТИК. ИЗМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДТЕКСТА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА
(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В.П. АСТАФЬЕВА)



[ 188 ]

САТИРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЕГЕРОИЗАЦИИ 
В РОМАНЕ В.П. АСТАФЬЕВА «ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ»

THE SATIRICAL DEVICES OF DEGLORIFICATION 
IN THE NOVEL THE DAMNED AND THE DEAD BY V.P. ASTAFIEV

К.В. Соломенцева       K.V. Solomentseva

Author, author,s bias, deglorification, deformation, 
duality, satire, satirical devices, theme-motive.
This article discusses the satirical devices, which 
allow the author to deglorify, in other words, to 
deprive the words, actions and behavior of senior 
executives, political workers, and the army in gen-
eral of the social significance. It also analyzes the 
deformation of such concepts as heroism, courage, 
wisdom, that becomes the basis for the emergence 
of the theme-motive of false patriotism in the nov-
el. This theme-motive is one of the ways to express 
the author,s bias, which acquires the character of a 
direct satirical commination.

Автор, авторская тенденциозность, дегероизация, 
деформация, двойственность, сатира, сатирические 
приемы, тема-мотив. 
В статье рассматриваются сатирические приемы, кото-
рые позволяют автору дегероизировать, то есть лишить 
общественной значимости слова, действия и поступки 
руководящего состава, политработников, армии в це-
лом. Анализируется деформация таких понятий, как «ге-
роизм», «доблесть», «мудрость», что становится основой 
для возникновения в романе темы-мотива лжепатрио-
тизма. Данная тема-мотив является одним из способов 
выражения авторской тенденциозности, которая приоб-
ретает характер прямого сатирического обличения.

Р
оман «Прокляты и убиты» печатал-
ся в журнале «Новый мир»: первая кни-
га «Чертова яма» – в 1992 году, вторая 

«Плацдарм» – в 1994 году. После выхода вто-
рой книги появляются работы, анализирующие 
уникальность художественного произведения в 
целом. Исследователями замечено появление 
нового стиля писателя, в котором превалирует 
«публицистичность, острая критика социальной 
действительности, обилие сатирических оце-
нок» [Петишев, Куракина]. Также отмечается, что 
Астафьев «обрушивает весь свой гнев, сарказм, 
иронию на политработников, стремящихся улуч-
шить мораль в армии» [Вахитова, 1995, с. 126],
«судит – жестко и категорично – тех, в чьих ру-
ках сосредоточена власть, от чьей воли зависит 
судьба народа и отдельного человека, тех, кто 
принимает решения, и тех, кто их не обсуждает» 
[Архангельская, 2000, с. 41]. 

В данной статье мы рассмотрим сатиричес-
кие приемы, используемые автором для дегеро-
изации образов политработников и руководи-

телей, представленных в романе «невероятны-
ми дуболомами, вколачивающими в головы сол-
дат простые прописные истины, патриотические 
догмы» [Вахитова, 1995, с.127]. 

Тотальное отрицание власти в романе, крити-
ческое к ней отношение автора-повествователя 
выражается с помощью темы-мотива лжепат-
риотизма. На всем протяжении книги автор де-
вальвирует значение таких слов, как доблесть, 
героизм, мудрость, применимых как характе-
ристика к действиям руководящего состава или 
тем, кто к ним приближен. Это «слова-щиты», за 
которыми скрыто пустозвонство начальников и 
руководителей.

«Наши доблестные (здесь и далее курсив 
наш. – К.С.) войска, перемалывая превосходящие 
силы противника, ведут упорные кровопролит-
ные бои на всех фронтах» [Астафьев, 2010, с. 23] –
именно так начинается речь человека, на пле-
чи которого легло идейное воспитание молодых 
солдат, капитана Мельникова. Непоколебимая 
вера политработника в эту правду выражается 
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К.В. СОЛОМЕНЦЕВА. САТИРИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДЕГЕРОИЗАЦИИ В РОМАНЕ В.П. АСТАФЬЕВА «ПРОКЛЯТЫ И УБИТЫ»

здесь в прямом понимании слова «доблесть». В 
словаре В. Даля оно трактуется как высшее ду-
шевное мужество, стойкость, благородство; вы-
сокое свойство души, высшая добродетель, ве-
ликодушие, саможертва. Мельников искренне 
верит, что армия проявляет ее на полях сраже-
ния, тогда как для автора-повествователя дела 
обстоят иначе «<…> удивляться только остава-
лось – как это немцы умудрились достичь Волги, 
когда по всем статьям должно быть все наобо-
рот и доблестная Красная Армия должна топтать 
вражеские поля» [Астафьев, 2010, с. 23].

Автор в этом случае занимает позицию 
«ложно» непонимающего (фраза «как это нем-
цы умудрились достичь Волги»), затем переда-
ет свое ложное возмущение, выраженное с по-
мощью коротких побудительных предложений: 
«Недоразумение, да и только! Обман зрения. 
Напасть. Бьем врага отчаянно! Трудимся герои-
чески! Живем патриотически! <…> Едины мы и 
непобедимы!» [Астафьев, 2010, с. 23]. Но, не-
смотря на такие побуждающие к действию фра-
зы, враг все равно прошел полстраны, и это ста-
новится вновь неожиданным: «И вот на тебе –

враг на Волге, под Москвой, под Ленинградом» 
[Там же]. Армия уже не кажется доблестной, так 
как она позволила врагу дойти до Волги, значит, 
ни о какой доблести в сражениях говорить не 
стоит. Смех, возникающий при прочтении этой 
ситуации, сатирический, основная задача кото-
рого «обнаруживать несоответствия между ви-
димостью и сущностью, формой и содержани-
ем» [Полонский], тем самым раскрывая истин-
ное положение вещей и выставляя наружу прав-
ду, которую стараются «упаковать» в красивые 
слова; смех становится обличением слепой и 
беспочвенной веры политработника в могуще-
ство армии. 

Но смех уступает место трагичности, когда 
мы понимаем последствия этой доблести. Так, 
например, не проявила армия доблести ни под 
Харьковом, где доблестные войска, «начав ре-
тиво наступать», еще ретивей драпали, «сминая 
все на своем пути, прежде всего свои же штабы» 
[Астафьев, 2010, с. 319], ни на плацдарме во вре-
мя переправы, в результате которой «по грубым 

подсчетам, потеряли тысяч двадцать убитыми, 
утонувшими, ранеными» [Там же, с. 442].

Таким образом, для всезнающего автора-
повествователя является необходимым перео-
смысление применения понятия доблести по от-
ношению к просчетам русской армии, чтобы по-
казать повсеместный обман, царящий на войне. 

Значение слова «героический» так же, как 
и смысл слова «доблестный», сознательно де-
формируется автором-повествователем в кон-
тексте, чтобы вытолкнуть на поверхность ту прав-
ду, о которой не принято было говорить. Так, 
мы знаем, что «героическая гвардейская брига-
да до основания почти была выбита на Курской 
дуге <…> дело кончилось тем, что, не стрельнув 
ни разу, расчеты частью погибли, частью рассе-
ялись» [Астафьев, 2010, с. 462]. Сатира возника-
ет из-за несоответствия положительной характе-
ристики, заключенной в смысле слова «героиче-
ский», и контекста, который развенчивает значе-
ние этого слова за счет передаваемой негерои-
ческой ситуации. 

С ироническим подтекстом автор употре-
бляет прилагательное мудрый, когда описыва-
ет опустение российской деревни как результа-
та действия «мудрых руководителей», которые 
«заскребали остатки мужичков по Руси, пере-
ложив их непосильные обязанности на жен-
щин, стариков и детей» [Там же, с. 293]. А «му-
дрое тыловое начальство» во время войны су-
етилось, собирало какие-то подписи и агитиро-
вало пойти за реку и умереть за Родину. «Му-
дрое» начальство стало причиной того, что в 
армии процветало повальное воровство, как 
на фронте, так и в тылу: «так на протяжении 
всей войны мудрое тыловое начальство вы-
нуждало людей тащить, жульничать, ловчить» 
[Там же, с. 377].

Категоричную позицию автора по отноше-
нию к руководящему составу можно объяснить 
тем, что он для него является злом, с которым 
сталкивается солдат: «В его (астафьевской) трак-
товке во время Великой Отечественной войны 
народ противостоит не только иноземному за-
хватчику, но и враждебной власти [Разувалова, 
2013, с. 196].
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В романе «Прокляты и убиты», наряду с из-
менением значений слов «мудрость, героизм, 
доблесть», меняется и представление о пат-
риотизме: «Изо всех спекуляций самая доступ-
ная и оттого самая распространенная – спекуля-
ция патриотизмом» [Астафьев, 2010, с. 588] – та-
кую истину мы находим в рассуждениях майо-
ра Зарубина. Так в произведении возникает мо-
тив лжепатриотизма, связанный только с нена-
вистными для автора военными руководителя-
ми, политработниками, начальниками, для кото-
рых патриотизм становится лишь внешней фор-
мой проявления, разменной монетой. 

Именно поэтому автор намеренно заостря-
ет внимание на внешнем виде начальников, де-
лая их описание предельно субъективным, тем 
самым создавая условность образа. Когда сол-
даты уходили на фронт, перед ними с речью вы-
ступил один из начальников, одетый «во все по-
ходное, боевое, хотя ни в каких походах он не 
бывал и ходить, тем более ездить, не собирался, 
однако всем своим видом, полевой амуницией 
показывал, что сердцем и телом, распирающим 
форменную одежду, он там, в сражающихся ря-
дах, да что в рядах, он, как на плакатах, – впе-
реди их, с обнаженной саблей в одной руке и 
со знаменем в другой» [Астафьев, 2010, с. 305]. 
Описанная картина не лишена авторского сар-
казма, который рождается на сочетании несоче-
таемого: во время гражданской войны каждый 
боец был воодушевлен, наполнен духом пат-
риотизма, он мчался на коне к светлому будуще-
му, а здесь, в романе, у начальников лишь серд-
це и тело, распирающее форменную одежду, так 
как они находятся на безопасном расстоянии от 
военных действий, прячутся за спины солдат. 

Такое положение дел становится причи-
ной негодования простых солдат: они видят, что 
многие начальники отсиживаются в тихом ме-
стечке, укрывают родных, вместо которых идут 
служить негодные к армии, видят, что многие 
«наели брюхо», тогда как он, солдат, постоянно 
был голоден. Эта несправедливость выражается 
автором во фразе «<…>так оно и должно быть: 
одним морды в тылу наедать, другим умирать в 
боевых окопах» [Астафьев, 2010, с. 305].

В созданной автором художественной        
реальности, в которой начальники в массе сво-
ей никогда не воевали, но считают, что имеют 
право поучать солдат, в стране, где допускает-
ся такой расклад дел, стирается патриотический 
смысл некоторых фраз. «Не посрамить чести со-
ветского воина», «До последней капли крови», 
«За нами Родина», «Товарищ Сталин надеется» 
для автора и для солдат – привычный «пусто-
брех». По строению, синтаксису, патриотическо-
му пафосу перечисленные фразы напоминают 
конкретные лозунги с плакатов военного време-
ни: «Боец, оказавшийся в окружении, борись до 
последней капли крови», а фраза «Победа будет 
за нами», взятая из заключительной части речи 
Сталина, посвященной годовщине Октябрь-
ской революции, перекликается с фразой «За 
нами Родина». Сокращая и изменяя конкретно-
исторические слоганы, автор работает на созда-
ние своей картины мира, своей войны.

Давая отрицательную установку читателю 
на восприятие образов некоторых командиров, 
и их действий, автор-повествователь тем не ме-
нее в противовес им наделяет положительны-
ми качествами народ. Так, от командира отде-
ления казахов Талгата «древней лютостью, мо-
гуществом, может, и мудростью веяло», стар-
шина Шпатор учит новобранцев народной му-
дрости, «знай службу, плюй в ружье, да не мочи 
дуло», а мудрый старый вояка Фенифатьев про-
являет смекалку в доставлении боеприпасов по-
сле переправы. Пусть их поступкам на первый 
взгляд автор уделяет незначительное внима-
ние, но на фоне отрицательных фигур комсоста-
ва они выглядят наилучшим образом. О героиз-
ме и доблести ответственных командиров (Зару-
бин, Понайотов, Бескапустин) автор прямо не го-
ворит, но их жертвенность и самоотдача, их за-
бота о солдатах, их обдуманные решения явля-
ются главными доказательствами наличия и ге-
роизма, и доблести, и мудрости. 

Таким образом, автор, используя сатириче-
ские приемы (сарказм, злую иронию, контраст) 
и деформируя значения слов с положительной 
семантикой, заявляет о своем полном неприя-
тии идеологической платформы правящей пар-
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тии, дегероизирует ее представителей, обличая 
ложь и трусость тех, чьи слова расходятся с де-
лом, но вместе с этим прославляет подвиг сол-
дат и командиров, что молча и самоотверженно 
выполняют свой воинский долг.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

THE THEORETICAL ANALYSIS OF THE PROBLEM 
OF EMOTIONAL SPHERE

,
S INFLUENCE 

ON THE INDIVIDUAL
,
S PROFESSIONAL ACTIVITY

М.О. Акимова         M.O. Akimova

Professional activity, emotional sphere, emotions, 
feelings, psychical processes, emotional respons-
es, theories, needs, individual, self-actualization.
The study of the emotional sphere of an individual 
is currently one of the most topical issues within 
psychological science. This is based on the fact 
that emotional processes contribute to establish-
ing the connection between the perception of the 
course of events and the actual activity on the one 
hand and the response of internal organic process-
es to external events on the other hand. Emotions 
play an important role in human life and have a 
significant influence on their professional activity. 
It should be noted that despite a great number of 
scientific works written by both foreign and Rus-
sian researchers, devoted to the the study of hu-
man emotional sphere, there is still a visible lack of 
research in psychology on the subject matter of in-
terconnection between the individual,s emotional 
sphere and professional activity. Therefore, it can 
be stated that there is no consistent and thorough 
approach to managing the process of the formation 
of the emotional sphere of a future expert. 

Профессиональная деятельность, эмоциональная сфе-
ра, эмоции, чувства, психические процессы, эмоцио-
нальные реакции, теории, потребности, личность, са-
моактуализация.
Изучение эмоциональной сферы личности в настоящее 
время является одной из актуальных проблем психологи-
ческой науки. Это обусловлено тем, что благодаря эмоцио-
нальным процессам устанавливается связь между восп-
риятием хода событий и осуществляемой деятельностью, 
с одной стороны, и реагированием внутренних органиче-
ских процессов на внешние события – с другой. Эмоции 
играют важную роль в жизни человека и существенным 
образом влияют на его профессиональную деятельность.
Необходимо отметить, что, несмотря на наличие мно-
жества научных трудов как зарубежных, так и отече-
ственных ученых, посвященных изучению эмоциональ-
ной сферы человека, до сих пор в психологии ощущается 
недостаток исследований, в которых предметом изуче-
ния являлась взаимосвязь эмоциональной сферы и про-
фессиональной деятельности личности. Таким образом, 
можно констатировать отсутствие последовательного и 
тщательного подхода управления процессом формиро-
вания эмоциональной сферы будущего профессионала.

И
звестно, что любая деятельность человека, 
в том числе и профессиональная, сопрово-
ждается эмоциональными реакциями. В 

данном контексте Е.И. Рогов отмечал, что профес-
сиональная деятельность является значимой для 
личности сферой интересов, так как в этой дея-
тельности проявляются все возможности личности 
[Фальковская, 2008, с. 119]. Кроме того, уровень 
значимости для человека профессиональной дея-
тельности находит проявление именно в эмоцио-
нальных реакциях и переживаниях, которые свя-

заны с анализом личностью своих действий, по-
ступков, поведения, мотивации и самой деятель-
ности. Многочисленные авторы, исследовавшие 
роль эмоций в профессиональной сфере, отмеча-
ют эффективность положительно-эмоциональных 
переживаний в достижении успехов. Также учены-
ми отмечается то, что эмоции и чувства являются 
побудителями познавательного интереса, что по-
вышает умственную работу человека и положи-
тельно сказывается на его профессиональном, 
личностном росте, самоактуализации.
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М.О. АКИМОВА. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛИЧНОСТИ

В разные периоды жизненного пути человек 
реализует свои способности в определенной про-
фессиональной деятельности. Степень его успеш-
ности взаимосвязана с эмоциональной составля-
ющей его личности. Эмоции дают возможность 
человеку не только оформить личностное отно-
шение к осуществляемой деятельности, окружа-
ющей его действительности, но и сформировать 
отношение к самому себе. Здесь следует обра-
титься к идеям Я. Рейковского, который подчер-
кивал, что эмоциональный процесс возникает в 
качестве реакции человека на жизненно значи-
мые воздействия и вызывает (в зависимости от 
своих особенностей и силы) различные измене-
ния в протекании других психических процессов 
и в деятельности личности в целом. Именно поэ-
тому особенности эмоциональной сферы челове-
ка обязательно находят проявление в его профес-
сиональной деятельности. А для того чтобы по-
нять, каким образом эмоциональная сфера субъ-
екта связана с его профессиональной деятельно-
стью, нам необходимо рассмотреть природу эмо-
ций и проанализировать идеи ученых относи-
тельно данной проблемы.

Природа эмоций всегда привлекала внимание 
ученых разнообразием проявлений и оказанием 
влияния на социальные аспекты жизнедеятельно-
сти человека. Существуют различные точки зрения 
ученых на проявление эмоций в человеческой при-
роде, оформленные в соответствующие теории. 
Так, И.Ф. Гербарт и В. Вундт развили интеллектуали-
стическую теорию и утверждали, что органические 
проявления эмоций есть следствие психических 
явлений [Гурьев, 2014, с. 125]. Ч. Дарвин показал 
эмоции как ответ организма на внешнюю ситуа-
цию [Шмырева, 2006, с. 129]. У. Джеймс и Г.Н. Лан-
ге описывали эмоции как следствие определен-
ных физиологических реакций организма [Чижова, 
2014, с. 166]. У. Кеннон утверждал, что эмоции воз-
никают вследствие специфической реакции цен-
тральной нервной системы, и в частности тала-
муса [Федосина, 2011б, с. 34]. Его последователь 
П. Бард, показал, что эмоциональные реакции возни-
кают при активизации гипоталамуса и центральных 
частей лимбической системы [Гурьев, 2014, с. 126].
В приведенных теориях эмоции рассматривают-

ся в трех аспектах: как следствие психических яв-
лений, физиологических реакций организма, реак-
ции центральной нервной системы. 

В нашем исследовании при рассмотрении 
природы эмоций особое внимание уделяется пси-
хическим механизмам мышления, и с этой целью 
остановимся на когнитивных теориях эмоций. Так, 
например, в когнитивной концепции Р. Лазаруса 
центральное место занимает идея познаватель-
ной детерминации эмоций. Автор считает, что ког-
нитивное опосредование является необходимым 
условием проявления эмоций человека. В теории 
когнитивного диссонанса Л. Фестингера и инфор-
мационной теории эмоций П.В. Симонова особый 
акцент делается на взаимосвязи эмоций и профес-
сиональной деятельности и их взаимовлиянии. По 
мнению Л. Фестингера, любая, в том числе и про-
фессиональная, деятельность человека обуслов-
лена совершением определенных действий и по-
ступков, которые способствуют возникновению 
эмоций. С точки зрения последователей этой тео-
рии, совершаемые в ходе выполнения профессио-
нальной деятельности поступки и действия будут 
вызывать у человека определенные эмоции, ко-
торые могут нести как положительные (при отсут-
ствии препятствий на пути реализации плана дей-
ствий), так и отрицательные (в случаях несовпаде-
ния ожидаемого и конечного результата) эмоции. 
Таким образом, возникающий диссонанс меж-
ду ожидаемыми и реальными результатами про-
фессиональной деятельности в качестве ответной 
реакции вызывает определенные эмоции, напря-
мую связанные с эффективностью когнитивной  
деятельности, перспективностью дальнейших 
планов и личностной активностью, направленной 
на их реализацию. 

Исходя из теории П.В. Симонова, эмоции, воз-
никающие при наличии потребности, являются от-
ражением качественных и количественных харак-
теристик актуализированных потребностей в соот-
ветствующих центрах мозга при выполнении про-
фессиональной деятельности [Гурьев, 2014, с. 126].
В рамках нашего исследования мы рассматрива-
ем влияние эмоциональной сферы на професси-
ональную деятельность, с одной стороны, и отра-
жение качественных и количественных характери-
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стик при выполнении профессиональной деятель-
ности – с другой. Действия и поступки, совершае-
мые в ходе выполнения профессиональной дея-
тельности, ведут к возникновению эмоций, и на-
оборот, актуализированные потребности побуж-
дают различные эмоции в профессиональной де-
ятельности.

Профессиональное становление личности 
представляет собой довольно сложный процесс 
взаимодействия интеллектуального и эмоцио-
нального развития. Таким образом, мы полага-
ем, что связь познавательных процессов с эмоция-
ми определяет успешность личности в профессио-
нальной деятельности при определенных услови-
ях, поскольку профессиональное мышление явля-
ется важной стороной процесса профессионализа-
ции человека и предпосылкой его успешности.

Необходимо отметить, что личность обладает 
минимум двумя автономными системами психи-
ческого отражения окружающей действительно-
сти, одной из которых является когнитивная сфера, 
позволяющая рационально познавать мир, а дру-
гая – эмоциональная, ориентирующая человека в 
мире посредством выборочного эмоционального 
отношения к объектам деятельности (в том числе 
и профессиональной), которая позволяет ему удо-
влетворять свои потребности. Отсюда следует, что 
эмоциональная сфера человека позволяет лично-
сти реализовывать целостное отношение к окру-
жающей действительности и обеспечивает соот-
ветствие ее поведения потребностям.

Общие положения современной концеп-
ции эмоций высветлены в работах В.К. Вилюнаса, 
Л.С. Выготского, Б.И. Додонова, А.Н. Леонтьева, 
С.Л. Рубинштейна, П.М. Якобсона и других [Вы-
ходцева, 2004, с. 115]. В исследованиях этих уче-
ных рассматриваются основные свойства эмо-
ций как специфических явлений психики челове-
ка, анализируются возрастные особенности эмо-
циональной сферы личности, индивидуальные 
и типичные проявления эмоций и другие. Также 
они пришли к выводу, что существует динамиче-
ская смысловая система, представляющая собой 
единство аффективных и интеллектуальных пси-
хических процессов. На установление связи меж-
ду познавательными процессами и эмоциями, 

выполняющими оценивающую и побуждающую 
функции, акцентировал внимание В.К. Вилюнас, 
тем самым заявляя проблематику мотивации как 
причины различных форм поведения [Федосина, 
2011а, с. 61]. Таким образом, мы можем говорить 
о признании отечественной психологией факта 
существования связи между эмоциональными и 
когнитивными процессами.

Что касается изучения природы эмоций и их 
проявления в различных сферах человеческой 
жизни, в том числе в профессиональной, то в со-
временной психологии данная проблема рассма-
тривалась довольно широко. В связи с этим воз-
никло много теорий: когнитивно-физиологическая 
(С. Шехтер), теория дифференциальных эмоций 
(К. Изард), мотивационно-перцептивная (Р. Липер) 
и другие [Коврижкина, 2014, с. 240]. Следует отме-
тить, что основания этих теорий в рассмотрении 
эмоций имеют отличительные особенности. 

В контексте нашего исследования интересна 
идея С.Л. Рубинштейна, полагающего, что приро-
да и функции эмоций определяются процессом 
деятельности человека, направленной на удовлет-
ворение своих потребностей, и течением органи-
ческих процессов, от которых зависит жизнь ор-
ганизма в целом. Придерживаясь точки зрения     
С.Л. Рубинштейна, мы определяем эмоции как от-
ражение мозгом деятельности человека на основе 
направленности его личности на удовлетворение 
своих потребностей.

Согласно концепции С.Л. Рубинштейна, осо-
бенности эмоциональной сферы личности и ее 
эмоциональные состояния оказывают существен-
ное влияние на все сферы жизни человека, осо-
бенно значимое влияние эмоциональная сфе-
ра оказывает на профессиональную деятельность 
человека. Действительно, в процессе выполне-
ния человеком профессиональной деятельности у 
него в зависимости от успеха или неудачи возни-
кают либо позитивные, либо негативные эмоцио-
нальные реакции, которые определяются соотно-
шением между целью и результатом деятельно-
сти. Кроме того, эмоции выполняют особую роль 
в процессе формирования осознанной индиви-
дом цели своей профессиональной деятельности, 
а эмоциональное отражение действительности 
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ориентирует его в отношениях с окружающим ми-
ром. Именно эмоциональная сфера личности при-
нимает активное участие в определении челове-
ком целей своей деятельности и предполагаемых 
ее результатов.

Здесь следует также обратиться к исследова-
ниям современных зарубежных ученых М. Зидне-
ра, Дж. Мэттьюза и Р.Д. Робертса, которые отмеча-
ли наличие связи эмоциональной сферы челове-
ка (точнее, эмоционального интеллекта) с успеш-
ностью и продуктивностью профессиональной де-
ятельности, объясняя это наличием ее влияния на 
способность личности соответствовать требовани-
ям и успешно преодолевать давление окружаю-
щих. Авторами подчеркивается, что эмоциональ-
но умные люди более успешны в межличностных 
контактах с трудовым коллективом. Это в результа-
те обеспечивает создание благоприятных условий 
для их профессиональной деятельности и повы-
шает уровень удовлетворенности своей профес-
сией, должностью и работой в целом.

Научная новизна заявленного исследования 
заключается в обобщении и систематизации тру-
дов отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти эмоциональной сферы личности. На основе те-
оретического анализа структурировано понима-
ние возникновения и влияния эмоциональных ре-
акций применительно к профессиональной дея-
тельности. Теоретическая значимость работы за-
ключается в систематизации и обобщении науч-
ных знаний в области философии и психологии по 
проблеме развития чувств и эмоций, а также в по-
иске ответа на вопрос о роли эмоциональной сфе-
ры в профессиональной деятельности человека.

В рамках нашего исследования необходимо 
еще раз подчеркнуть, что профессиональная де-
ятельность и эмоции личности являются взаимно 
детерминированными явлениями. Это обусловли-
вается следующим: с одной стороны, профессио-
нальная деятельность человека обеспечивает его 
субъективное благополучие, самооценку, мате-
риальную стабильность, социальный статус и яв-
ляется главным источником как позитивных, так и 
негативных эмоций, а с другой – эмоции представ-
ляют собой важные детерминанты поведения и 
профессиональных достижений личности, оказы-

вая влияние на продуктивность деятельности, бла-
гополучие человека, социально-психологический 
климат трудового коллектива и т.п. Исходя из это-
го, можно сделать вывод о том, что эмоциональная 
сфера личности оказывает существенное влияние 
на когнитивные и мотивационные процессы про-
фессиональной деятельности человека, что, в свою 
очередь, находит отражение в ее эффективности.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА МОТИВЫ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ 
УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ 

THE INFLUENCE OF INTEGRATION OF COMPULSORY 
AND ADDITIONAL EDUCATION ON THE MOTIVES 
OF THE CHOICE OF PROFESSION BY SENIOR STUDENTS

А.К. Белоусова                 A.K. Belousova

Integration, motives, motivation, professional self-
determination, vocational guidance, additional          
education.
The article shows the possibility to form internal indi-
vidually and socially important motives of the choice 
of profession in the process of integration of compul-
sory and additional education. It also considers the 
conditions of formation of senior students, internal 
motives of the choice of profession. Besides, it deter-
mines the influence of the process of integration of 
compulsory and additional education on the motives 
of the choice of profession by senior students.

Интеграция, мотивы, мотивация, профессиональ-
ное самоопределение, профессиональное ориенти-
рование, дополнительное образование.
В статье показана возможность формирования вну-
тренних индивидуально и социально значимых моти-
вов выбора профессии в процессе интеграции основ-
ного и дополнительного образования. Рассмотрены 
условия формирования у школьников внутренних 
мотивов выбора профессии. Определено влияние 
процесса интеграции основного и дополнительного 
образования на мотивы выбора профессии учащими-
ся старших классов. 

Д
емократические перемены в современ-
ной России обусловили трансформацию 
рынка труда, повлекшую за собой резкую 

переориентацию с одних ведущих областей про-
фессиональной деятельности на другие. Ради-
кальная смена профессиональных приоритетов 
приводит к дезориентации личности в простран-
стве рынка труда. В особенно трудном положении 
оказываются выпускники школ, которым предсто-
ит выбрать путь продолжения своего образования 
и, соответственно, будущую профессию. 

Сложившаяся ситуация требует от личности 
выработки амбивалентных свойств характера: с 
одной стороны, необходимо быстро адаптиро-
ваться к новой обстановке, проявлять социаль-
ную устойчивость, с другой же – важны «стерж-
невые» качества, которые являются основой для 
формирования готовности к осознанному выбо-
ру профессии [Микаэлян, 2014, с. 3].

Согласно современной концепции, провоз-
гласившей «образование через всю жизнь», 
проблема профессионального самоопределе-
ния личности не теряет значимости для челове-
ка в любом возрасте, хотя становится крайне ак-
туальной именно в подростковый период, когда 
осуществляется становление личности, заклады-
ваются основы отношений к различным видам 
труда и определяется избирательность к различ-
ным группам профессий. В данный период не-
обходимо оказать помощь молодым людям не 
только в выборе профессии, которая будет отве-
чать склонностям, физическим и интеллектуаль-
ным возможностям личности, но и осознании 
себя в профессии, востребованной рынком тру-
да [Ренёва, 2012, с. 126].

Прежде всего, эти проблемы ассоциируют-
ся с тем, что именно данный возрастной период 
является решающим в будущем профессиональ-
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ном самоопределении учащихся старшей шко-
лы и, как следствие, успехом их дальнейшей со-
циализации. 

В последние годы эти проблемы разраба-
тываются в трудах Н.С. Пряжникова, Е.А. Климо-
ва, Д.И. Фельдштейна, Л.А. Йовайша, Е.И. Голо-
ваха, С.Н. Чистяковой, В.Д. Симоненко, Н.В. Ма-
тяш, О.П. Очкина.

Актуальность данной проблемы заключает-
ся и в том, что при выборе профессии зачастую 
не учитывается весь комплекс психологических 
феноменов, который определяет успешность 
обучения и научения, формирование устойчи-
вой профессиональной направленности каждой 
отдельной личности учащегося.

Наиболее важными характеристиками стар-
шего подросткового и юношеского возраста яв-
ляются устремленность в будущее, личностное 
самоопределение, развитый уровень самосо-
знания. Эти характеристики и определяют спе-
цифику мотивационно-потребностной сферы 
старшеклассника, направленность его интере-
сов, особенности саморегуляции. Главными же 
структурными составляющими профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников яв-
ляются мотивация, способности, самосознание, 
свойства темперамента и межличностные отно-
шения [Борисова, 1995].

Введение ФГОС школьного образования 
рассматривается как установка на успешность 
профессионального самоопределения выпуск-
ника. Главный принцип ФГОС общего обра-
зования – принцип вариативности образова-
ния, предполагающий создание «личных про-
странств» на основе выбора или, как утвержда-
ют М.Н. Абрамова, И.В. Вербицкая, Т.С. Чикова, 
личного профессионального плана. Инновации 
стандартов могут быть обеспечены только в 
процессе интеграции общего, дополнительно-
го и профессионального образования, соедине-
ния обязательного (стандарта) и желательного 
(социального заказа). 

Интеграция основного и дополнительного 
образования становится важным условием пе-
рехода на новый образовательный стандарт. 
По большому счету, основное и дополнитель-

ное образование изначально не должны су-
ществовать друг без друга, ибо по отдельности 
они односторонни и неполноценны. В науке 
дополнительное образование рассматривает-
ся как ценностная составляющая образования 
современного человека и как зона его ближай-
шего развития. С принятием ФГОС роль допол-
нительного образования обучающихся суще-
ственно возрастает [Горюнова, Дорохманова, 
2015, с. 2]. 

Научная новизна исследования заключается 
в том, что в нем теоретически обоснована и экс-
периментально проверена эффективность вли-
яния процесса интеграции основного и допол-
нительного образования на формирование вну-
тренних индивидуально и социально значимых 
мотивов выбора профессии учащимися старших 
классов.

Следует полагать, что модернизационные 
процессы, происходящие в современном оте-
чественном образовании, требуют новых под-
ходов к созданию целостной системы профес-
сионального самоопределения обучающихся, 
основанной на организации пространства, спо-
собствующего выявлению, развитию и исполь-
зованию способностей личности, ее активно-
сти, раскрытию ее жизненной ориентации и 
мотивационной сферы [Там же]. 

По мнению В.С. Мерлина, потребность в 
самоопределении в первую очередь зависит 
от того, какой «мотивационный комплекс» яв-
ляется ведущим в личности. В период ранней 
юности важнейшие отношения (к труду, людям, 
себе и другим) уже в значительной мере сфор-
мированы. В структуре личности, как отмеча-
ет автор, различные свойства объединяются в 
симптомокомплексы, которые могут быть раз-
личны по своему ведущему значению. Поэто-
му содержание процесса самоопределения 
тоже различно. В одних случаях доминируют 
идейные мотивы (максимальная польза обще-
ству), в других – стремление к самоутвержде-
нию, максимальной реализации своих возмож-
ностей; к материальному благополучию, сохра-
нению привычного образа жизни, удобств и т.д. 
[Боргояков, 2001, с. 75]. 
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Понятием «мотивация» в психолого-педаго-
гической науке обозначается процесс, в резуль-
тате которого определенная деятельность при-
обретает для индивида известный личностный 
смысл, создает устойчивость его интереса к ней 
и превращает внешне заданные цели его дея-
тельности во внутренние потребности личности 
[Халимова, Голован, 2014, с. 142].

Потребности и мотивы являются основой 
активности индивида, делают его поведение це-
ленаправленным и устойчивым. Понятие «мо-
тивация» включает всю совокупность различ-
ных побуждений: мотивов, потребностей, ин-
тересов, стремлений, целей, влечений, мотива-
ционных установок, идеалов и т.п., что, в наибо-
лее широком смысле, подразумевает детерми-
нацию (причины) поведения вообще. 

Как ведущий фактор регуляции активности 
личности, ее поведения и деятельности моти-
вация представляет исключительный интерес 
для педагога и родителей. По существу, нель-
зя наладить какое бы то ни было эффективное 
педагогическое взаимодействие с ребенком, 
подростком или молодым человеком без уче-
та особенностей его мотивации [Бордовская, 
Реан, 2014, с. 231].

В рамках данной статьи представляется наи-
более значимым в обобщенном виде опреде-
лить пути формирования у учащихся школ вну-
тренних индивидуально и социально значимых 
мотивов в процессе интеграции основного и до-
полнительного образования. 

Для реализации данной цели на базе му-
ниципального бюджетного учреждения «Центр 
психолого-педагогической медицинской и со-
циальной помощи» в отделе профессиональ-
ного самоопределения школьников в контексте 
интеграции основного и дополнительного обра-
зования с учащимися школ города Абакана на 
протяжении пяти лет реализуются программы 
дополнительного образования профориента-
ционной, общеинтеллектуальной направленно-
сти «Проffгид» (2011–2016) и программа внеу-
рочной деятельности «Калейдоскоп профессий» 
(2011–2014). Отдел ПСШ, занимающийся орга-
низацией процесса профессионального само-

определения школьников в Абакане, обладает 
весомым потенциалом формирования у школь-
ников индивидуально и социально значимых 
мотивов выбора профессии в процессе взаимо-
действия со среднеобразовательными школа-
ми города в контексте интеграции основного об-
щего и дополнительного образования. Данное     
взаимодействие может стать одним из ведущих 
направлений формирования образовательного 
пространства с необходимыми условиями для 
самореализации и самоопределения учащихся. 

Для проведения психологического тестиро-
вания в рамках исследования было привлече-
но четыре девятых класса школ города Абакана, 
два экспериментальных класса, учащиеся кото-
рых осваивают профориентационные програм-
мы на протяжении пяти лет (МБОУ «СОШ № 24», 
9а и 9в), два контрольных класса, не включен-
ные в процесс интеграции основного и допол-
нительного образования (МБОУ «СОШ № 7», 9а, 
МБОУ «СОШ № 30», 9а).

Для исследования были выбраны следу-
ющие методики. «Методика изучения мотива-
ции профессиональной деятельности» К. Зам-
фир, позволяющая определить мотивационный 
комплекс личности, представляющий собой тип 
соотношения между собой трех видов мотива-
ции: внутренней, внешней положительной и 
внешней отрицательной. Внутренняя мотивация 
возникает, как полагает автор, из потребностей 
самого человека, поэтому на ее основе он тру-
дится с удовольствием, без какого-либо внеш-
него давления. Внешняя мотивация содержит 
те мотивы, которые находятся за пределами са-
мого работника и труда как такового: заработок, 
боязнь осуждения, стремление к престижу и т.д.

Методика «Мотивы выбора профессии»   
Р.В. Овчаровой позволяет определить ведущий 
тип мотивации при выборе профессии и выя-
вить преобладающий вид мотивации (внутрен-
ние индивидуально значимые мотивы, внутрен-
ние социально значимые мотивы, внешние по-
ложительные мотивы и внешние отрицательные 
мотивы). При выборе профессии человек может 
руководствоваться следующими мотивами: об-
щественной значимостью профессии, прести-
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жем, заработком, возможностью продвижения 
по службе и т.д. Методика позволяет опреде-
лить, почему выбирается та или иная профессия, 
и предвидеть, насколько успешно оптант будет 
ею овладевать, насколько серьезно, увлечен-
но будет работать, насколько устойчивым будет 
интерес к избранной деятельности. Все мотивы 
можно разделить на внутренние и внешние. 

Для формирования внутренних индиви-
дуально и социально значимых мотивов выбо-
ра профессии у учащихся экспериментальных 
классов в процессе реализации программы до-
полнительного образования «Проffгид» весь ди-
дактический процесс направлен: на развитие са-
мосознания, формирование системы ценност-
ных ориентаций, моделирование своего буду-
щего, построение эталонов в виде идеального 
образа профессионала; погружение в мир раз-
личных профессий с целью активизации их мыс-
лительной деятельности, использование в рабо-
те таких методов работы, как: объяснительно-
иллюстративные (рассказ, беседа, публичная 
лекция, профессорский час), имитационно-
ролевые (интеллектуальные игры, игры-квесты, 
деловые игры), мастер-классы (компьютерные, 
декоративно-прикладные, технические), ком-
муникативные (презентации, виртуальные экс-
курсии, аудиовизуальные экскурсии), профес-
сиональные мини-пробы; обеспечение обра-
зовательного пространства, которое в будущем 
поможет учащимся основной школы в соответ-
ствии с собственными замыслами проектиро-
вать индивидуальные образовательные траек-
тории, а затем реализовывать их; формирова-
ние позиции учащегося как субъекта собствен-
ной деятельности.

На основании полученных результатов (по 
методике К. Замфир) определяется мотива-
ционный комплекс личности, представляющий 
тип соотношения между собой трех видов мо-
тивации: внутренней мотивации (ВМ), внеш-
ней положительной мотивации (ВПМ) и внеш-
ней отрицательной мотивации (ВОМ). К наилуч-
шим, оптимальным мотивационным комплек-
сам следует относить следующие два типа со-
четания: «ВМ>ВПМ>ВОМ» и «ВМ>ВПМ=ВОМ». 

Наихудшим мотивационным комплексом яв-
ляется тип «ВМ<ВПМ<ВОМ». Анализ результа-
тов показал, что в экспериментальных классах 
по сравнению с контрольными классами коли-
чество учащихся с мотивационным комплексом 
«ВМ>ВПМ>ВОМ» больше на 2,7 %, с мотива-
ционным комплексом «ВМ>ВПМ=ВОМ» больше 
на 8,8 %, с комплексом «ВМ<ВПМ>ВОМ» меньше 
на 11,5 %, с комплексом, где «ВМ<ВПМ<ВОМ», 
меньше на 3 % (рис. 1).

Рис. 1. Диаграмма оценки преобладания 
типов мотивационных комплексов 

по методике К. Замфир

Анализ результатов влияния интеграции на 
мотивы выбора профессии у учащихся старших 
классов (по методике Р.В. Овчаровой) показал, 
что в экспериментальных классах «внутренние 
индивидуально значимые мотивы» выше на 4 %,
«внутренние социально значимые мотивы» 
выше на 5 %, «внешние положительные моти-
вы» выше на 1 %, «внешние отрицательные мо-
тивы» ниже на 3 % (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма оценки ведущего типа 
мотивации по методике Р.В. Овчаровой 

В ходе исследования было определено, что 
условиями формирования у школьников вну-
тренних индивидуально и социально значимых 
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мотивов выбора профессии являются: вовле-
чение их во внеурочную деятельность, включа-
ющую поэтапную комплексную профориента-
ционную работу с целью формирования устой-
чивых профессиональных интересов; оказание 
поэтапной психолого-педагогической и инфор-
мационной поддержки учащихся в осознании 
и формировании личностных профессиональ-
ных интересов, склонностей, способностей; рас-
ширение и углубление представлений о различ-
ных современных профессиях и сферах профес-
сиональной деятельности; способствование 
осознанию подростками собственных жизнен-
ных целей и ценностей.

Повышению внутренней мотивации у уча-
щихся экспериментальных классов способство-
вали также принципы активизации и развития 
профессионального самоопределения школьни-
ков, используемые в процессе реализации про-
грамм дополнительного образования в контек-
сте интеграции, такие как: принцип системно-
сти, предполагающий связь профориентацион-
ной работы с жизнью, трудом, практикой, пред-
усматривающий оказание помощи школьнику в 
выборе его будущей профессии в органичном 
единстве с потребностями социума в квалифи-
цированных кадрах; принцип взаимосвязи шко-
лы, семьи, высших и средних учебных заведе-
ний, предприятий и организаций города в про-
фориентации учащихся. 

Исследование показало, что многие старше-
классники из контрольных классов не задумы-
ваются над задачами профессионального вы-
бора, не могут осознанно сформулировать для 
себя будущие цели, связанные с профессиональ-
ной самореализацией, с учетом индивидуально-
личностного потенциала, что влечет формирова-
ние у них внешних отрицательных мотивов вы-
бора будущей профессии.

Полученные результаты дали основание 
считать, что дополнительное образование детей 
является необходимым компонентом общего 
образования, образует с ним взаимодополняю-
щее единство, основой для возникновения кото-
рого является конкретный ребенок. Реализация 
интеграции основного и дополнительного обра-

зования влияет на формирование у школьников 
внутренних мотивов, а также в большей степе-
ни положительных внешних мотиваций при вы-
боре профессии и в меньшей – внешних отрица-
тельных. Интеграция также отражается на фор-
мировании готовности обучающихся к осознан-
ному профессиональному самоопределению и 
выбору своей будущей профессии, развитии и 
других индивидуальных, социальных и комму-
никативных качеств, способствующих осознан-
ному выбору будущей профессии. 
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О НЕКОТОРЫХ СТРУКТУРНЫХ 
И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЖАНРА ПОКАЯНИЯ

ON SEVERAL STRUCTURAL AND LExICAL-SEMANTIC 
PECULIARITIES OF THE GENRE OF PENANCE

С.В. Карманова              S.V. Karmanova

Genres of speech, penance, discourse, lexical-semantic 
peculiarities, structure, composition, Speech Studies, 
Genre Studies.
The article considers the religious sacrament of pen-
ance in its historical development. From the linguistic 
point of view penance is characterized as a speech 
genre, which has pronounced specificity. On the basis 
of the existing samples the article presents the analy-
sis of composite and lexical-semantic peculiarities of 
this type of texts, and also the factors of the address-
ee and the addresser.

Жанры речи, покаяние, дискурс, ликсико-
семантические особенности, структура, компо-
зиция, речеведение, генристика.
Религиозное таинство покаяния рассматрено в    
статье в его историческом развитии. С лингвисти-
ческих позиций покаяние характеризуется как ре-
чевой жанр, имеющий ярко выраженную специ-
фику. На основе существующих образцов проведен 
анализ композиционных и лексико-семантических 
особенностей этого вида текстов, а также факторов 
адресата и адресанта. 

В последние годы возрос интерес гуманитар-
ных практик к религиозным жанрам, цен-
тральным из которых является исповедь.

В христианском понимании исповедь соот-
носится с покаянием, в различных же источни-
ках регулярны смешение или взаимная подмена 
этих понятий. Философ Михаил Уваров обратил 
внимание на то, что во многих русских церков-
ных энциклопедиях и словарях отсутствует сло-
во «исповедь», но обязательно есть слово «по-
каяние». Этот факт говорит об отношении к по-
следнему как к понятию более широкому и зна-
чительному: «В христианской традиции идея ис-
поведи находится в <…> “подчиненном” поло-
жении по отношению к таинству покаяния. <…> 
Слово исповеди – как проявленный внутренний 
духовный опыт – может осуществляться в мол-
чании. Каяться в молчании нельзя: покаяние – 
это вербальный акт раскаяния, по сути своей пу-
бличного, произнесенного покаянного слова» 
[Уваров, 1998, с. 21].

Определение «покаяния» достаточно мно-
гоаспектно, поскольку оно приобретало полноту 

смысла по мере того, как углублялось и расши-
рялось понятие греха. 

Первоначально, в ветхозаветные време-
на, покаяние воспринималось как религиозно-
мистический обряд, во время которого верую-
щие должны были выполнять определенные об-
рядовые действия: постились, раздирали одеж-
ды, ложились на землю, совершали жертвопри-
ношение и т.д. [Камчатнов, 2006, с. 157]. Еврей-
ское слово «тшува» (ивр. הבושת), переводимое 
на русский язык как «покаяние», происходит от 
глагола «шув» («возвращаться»), обозначая воз-
вращение, перемену пути, поворот назад. Гре-
ческое слово «metanoia» дословно переводится 
как «покаяние» и означает «перемену ума, из-
менение сознания», переход от лжи к истине, 
от греха к Богу, то есть переход к новому этапу 
жизни. В латинском языке при переводе Святого 
Писания использовался термин poenitentia – от 
poena («наказание, кара»), то есть идея покая-
ния понималась в латинском языке как расплата 
за грехи. Покаяться, кроме того, значит уплатить 
штраф в виде епитимьи. Этимологический сло-
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варь М. Фасмера также указывает на связь слов 
«покаяние» и «цена»: «Связано чередовани-
ем гласных с цена́, родственно <…> авест. kāу –
«оплатить, каяться» [Фасмер, 1986, с. 216]. 

Близость восприятия и понимания таинства 
покаяния, существование его практически в не-
изменном виде на протяжении нескольких ты-
сячелетий позволяют говорить о существовании 
дискурса покаяния. Под дискурсом покаяния 
здесь понимается целостное речевое образова-
ние, характеризующееся взаимодействием двух 
коммуникантов (адресат и адресант) в виде диа-
лога / монолога, целью которого чаще всего яв-
ляется добровольное искреннее признание в со-
вершенных ошибках и просьба о прощении. Та-
ким образом, возникновение в сознании гово-
рящего и воспроизведение жанрового конструк-
та покаяния связано, прежде всего, с негатив-
ной оценкой говорящим собственных действий, 
в соотношении с общепринятыми / личными 
представлениями о базовых нормах поведения. 

В сознании говорящего, носителя опреде-
ленной ментальности, существуют прочные 
представления об общих признаках жанров, ха-
рактеризующихся устойчивостью, нормативно-
стью и типичностью [Бахтин, 1986]. Мы можем 
говорить о существовании покаяния как жан-
ра речи, знание которого является своего рода 
маркером, определяющим принадлежность к 
религиозному сообществу. Если человек не вла-
деет жанровыми нормами и правилами совер-
шения обряда покаяния, он не может считаться 
частью мирского сообщества, сформированного 
вокруг храма (подробнее об этом см: [Кармано-
ва, 2014]).

В этой статье внимание сосредоточено 
лишь на трех структурных и языковых компо-
нентах жанра покаяния: композиции, адресан-
те и адресате, а также лексико-семантическом 
оформлении. 

Композиция. Покаяние – относительно сво-
бодный жанр, эталонным образцом которо-
го следует считать чин общей исповеди – риту-
ал, при котором священнослужитель называет 
все грехи, а присутствующие повторяют за ним и 
признают за собой названные грехи. 

Композиция, стиль и содержание определя-
ются волей говорящего. Это своего рода поток 
сознания, мыслей, которые беспокоят человека, 
а он испытывает необходимость в их вербализа-
ции и адресной направленности. Следует выде-
лить три звена, которые являются обязательны-
ми при исполнении жанра:

– на этапе самоосуждения в совершен-
ных грехах, их перечисления происходит оцен-
ка индивидом своего поведения как греховного; 
маркером этого является глагол согрешил. Да-
лее следует перечисление событий, связанных с 
какими-либо событиями в жизни говорящего; 

– смиренное обращение к Богу с просьбой о 
прощении;

– искренняя благодарность Богу за возмож-
ность вернуться на путь истинный. 

Адресант и адресат. В классической рели-
гиозной системе покаяния есть два непосред-
ственных участника: кающийся, т.е. просящий 
прощение, и священнослужитель, т.е. способ-
ный простить. При этом адресант и адресат нахо-
дятся в неравноправных отношениях с главным, 
однако нематериализованным адресатом –
Богом. Священнослужитель исполняет роль 
медиума, посредника между Богом и паствой 
либо отдельным кающимся. Адресат исполня-
ет роль судьи (в текстах – Судия, Творец, Спа-
ситель), приговор которого заранее известен 
адресанту – прощение и помилование: «Верую, 
что придешь Ты судить живых и мертвых, и тог-
да каждому будет определено место…». В дис-
курсе покаяния обязательна интенция восхва-
ления Господа и принижения собственного «я», 
взаимосвязанная с ролевым составом участни-
ков: Бог – совершенное создание, я – низшее и 
греховное существо.

В целом отмечается общая согласованность 
участников при определении целей коммуника-
ции (получить прощение – простить), основных 
понятий («ложь», «грех», «вина», «зло»), нега-
тивной оценки предыдущих («греховных») дей-
ствий говорящего. 

Лексико-семантический уровень. Полные 
метафорической образности тексты покаянной 
тематики обнаруживают богатство поэтических 
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сравнений и сопоставлений – зооморфные мо-
тивы («О, безумный человече, доколе углеба-
еши, яко пчела, собирающи богатство твое?» 
[Канон покаянный, 2011, с. 5]), мотивы болез-
ни, мрака и тьмы («В нощи житие мое преидох 
присно, тьма бо бысть, и глубока мне мгла…» 
[Там же]).

Кроме того, в процессе анализа выявлены 
следующие лексические и синтаксические осо-
бенности соответствующих текстов.

Слова-маркеры: согрешить («Трепещут все 
члены тела моего, ибо всеми я согрешил», «Ис-
поведаюся Тебе Христе Царю: согреших, согре-
ших») и грех («Кто творит подобное мне? Ибо 
как свинья лежит в грязи, так и я в грехе валя-
юсь», «вся елика суть естества хотением испол-
ни, греха кроме») [Канон покаянный, 2011, с. 4].

Лексика с отрицательной коннотацией: 
«Безумный, окаянный человек, в лености вре-
мя губишь; подумай о жизни твоей», «увы мне, 
великому грешнику, делами и мыслями осквер-
нившемуся, ни одной слезы не имею из-за же-
стокосердия моего» [Там же, с. 5].

Перформативы: покаяться «душа моя, по-
кайся в злых делах твоих», «обратися, покайся, 
открый сокровенная» [Там же, с. 4].

Императивы: «вспомни, душа моя, вечную 
жизнь», «помилуй меня, Христе Боже, недостой-
ного», «моли ныне Христа о рабех» [Там же, с. 7].

Вопросительные конструкции: «О, безу-
мный человек, долго ли будешь увязать, соби-
рая, как пчела, богатство твое?», «…душа моя 
грешная, этого ли возжелала ты?», «откуду нач-
ну плакати окаяннаго моего жития деяний?» 
[Там же].

Отрицательные конструкции: «не уповай, 
душа моя, на телесное здоровье», «не надейся, 
душа моя, на тленное богатство», «приближает-
ся, душе, конец, приближается, и не радиши, не 
готовишися» [Канон покаянный 2011, с. 6].

Риторические восклицания: «о, горе мне, 
грешному!», «горе тебе внегда будеши судити-
ся!» [Там же, с. 5].

Обращения: «Богородица Дева, от видимо-
го и невидимого зла сохрани меня», «милосер-
дый Господи, помилуй меня, грешного», «Град 

Твой сохраняй, Богородительнице Пречистая» 
[Там же, с. 4].

Ряды однородных членов: «вспомни, душа 
моя, вечную жизнь, Царство Небесное, ожида-
ющее святых, и тьму вне Царства и гнев Божий, 
ожидающий злых, и воззови», «да избавим-
ся вси гнева и скорби, и тления, и прегрешений 
безмерных» [Там же].

Итак, этапы интеракции дискурса покаяния 
характеризуются последовательной закономер-
ной реализацией конкретных действий партне-
ров коммуникации и отбором определенных язы-
ковых средств. Покаяние – это внутренний диалог 
человека с самим собой или с Богом. Главная ре-
чевая характеристика этого жанра – искренность, 
главная интенция – осознанное откровение, мо-
тивируемое размышлениями о своих действиях, 
желании открыто признаться в своих поступках 
другому при наличии нададресата (Бога) [Бахтин, 
1986, с. 325] и найти понимание и прощение.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ

PSYCHOLOGICAL CONTENT OF TOURIST ACTIVITY

А.В. Литвин           A.V. Litvin

Tourist activity, valence, self-determination, 
needs, emotions, subjective vitality, place, 
place,s attributes.
This article is a theoretical one. It discusses the 
theoretically selected psychological aspects of 
tourist activity. In terms of socio-economic geog-
raphy, tourist activity is a temporary movement 
of people from the place of their residence to 
another place. The article makes an attempt to 
formulate a psychological definition of tourist 
activity, which will reflect exactly its psychologi-
cal content, namely what motivates people to 
tourist activity, and what accompanies it.

Туристическая активность, валентность, самодетер-
минация, потребности, эмоции, субъективная виталь-
ность, место, атрибуты места. 
Статья носит статус теоретической. В ней обсуждают-
ся теоретически выделенные психологические аспек-
ты туристической активности. С точки зрения социально-
экономической географии туристическая активность по-
нимается как временное перемещение людей с места по-
стоянного проживания в другое место. Делается попыт-
ка сформулировать психологическое определение тури-
стической активности, которое будет отражать именно ее 
психологическое содержание: то, что побуждает людей к 
туристической активности, и то, что ей сопутствует. 

В
опросом туристической активно-
сти людей занимается, прежде всего, 
социально-экономическое направление 

географии. Хорошо известны мотивы и цели ту-
ристических поездок (в этой связи выделяют 
различные виды туризма: спортивный, познава-
тельный, дачный, религиозный, лечебный и т.д. 
[Полянский, 2005]). С точки зрения психологии 
нас интересует: какова психологическая «начин-
ка» понятия туризма и с каких точек зрения мы 
можем ее рассматривать?

Ответ на этот вопрос позволит нам подой-
ти к объяснению территориальных перемеще-
ний людей, а также создать научную базу для 
обеспечения благополучия человека при совер-
шении туров. Поэтому цель настоящей статьи 
мы видим в формулировании психологического 
определения туристической активности. 

Определим, что такое туризм (как синоним 
туристической активности) с точки зрения гео-
графии. Отмечаются следующие критерии ту-
ризма [Кусков и др., 2005]: перемещение лю-
дей из постоянного места жительства; времен-
ность нахождения вне постоянного места жи-

тельства; отсутствие оплаты труда в месте вре-
менного пребывания. На основе этих признаков 
мы в первом приближении можем сказать, что 
туризм – это временное перемещение людей с 
места постоянного проживания в другое место 
в свое свободное время в целях, не связанных с 
оплатой их трудовой деятельности.

Туристическая активность, понимаемая 
только как территориальное перемещение, 
есть явление чисто физического, материального 
мира. Мы же ищем психологическое содержа-
ние данной активности. 

Для объяснения перемещений людей мы 
используем понятие «место». Это целостный 
в сознании человека участок земной поверх-
ности, с которым у человека есть устойчивые 
отношения. Отношения человека с различны-
ми местами могут быть описаны как имеющие 
(согласно традиции В.Н. Мясищева) когнитив-
ный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты. Когнитивный компонент представляет 
собой набор атрибутов места (влажный-сухой, 
близкий-далекий и т.д.). Эти атрибуты отра-
жают значимые для человека характеристи-

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 205 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ки места [Литвин, Дёмин, 2014]. Эмоциональ-
ный, или, правильнее сказать, эмоционально-
мотивационный компонент заключает в себе, 
на наш взгляд, привлекательность, ценность 
места для человека, которая возникает в свя-
зи с атрибутами места. Поведенческий компо-
нент заключается в собственно перемещении 
или готовности к перемещению человека в кон-
кретное место или из места. 

Приступаем к поиску и описанию психологи-
ческого содержания туристической активности. 
Туристическая активность – феномен доволь-
но сложный, поэтому мы рассмотрим несколько 
аспектов этой активности.

Первый аспект. «Валентность»

Используя понятие валентность, введенное 
К. Левином, как некую привлекательность, мож-
но построить такую модель туристической ак-
тивности.

Человек находится в месте 1 (например, 
дома). Это место наделено человеком некото-
рыми атрибутами, имеет определенную валент-
ность. Имеется место 2 (например, туристиче-
ский объект), также наделенное атрибутами (на-
пример, красивый, далекий). В какой-то момент 
валентность места 2 становится положительной, 
а валентность места 1 – отрицательной. Человек 
перемещается или испытывает желание пере-
меститься из места 1 в место 2. 

Соотнесем используемые в данном аспекте 
туристической активности понятия с компонен-
тами отношений с местами. Атрибуты являются 
когнитивной составляющей, валентность – эмо-
циональной. Перемещение есть поведенческий 
компонент – изменение географических коор-
динат местонахождения (широта и долгота).

Таким образом, туристическая активность –
это перемещения человека из одного места в 
другое, вследствие изменения привлекательно-
сти этих мест. 

Второй аспект. «Самодетерминация»

Люди отправляются в туры только благодаря 
наличию свободного времени. Психологически 
свободное время представляет собой то, чем че-

ловек может распоряжаться исходя из личных 
интересов и потребностей, здесь человек свобо-
ден как нигде более [Чистилин, 2004]. Деятель-
ность человека в таких условиях самодетерми-
нирована. 

Понятие самодетерминации детально осве-
щается в работах Д.А. Леонтьева. Он дает следу-
ющие дефиниции самодетерминации: а) само-
детерминация как свободная саморегулируемая 
активность зрелой личности; б) самодетермина-
ция как осуществление деятельности в относи-
тельной свободе от заданных условий этой де-
ятельности, как внешних, так и внутренних, под 
которыми понимаются биологические, в частно-
сти телесные, предпосылки, а также потребно-
сти, характер и другие устойчивые психологиче-
ские структуры [Леонтьев, 2002].

Описывая механизмы самодетерминации, 
Д.А. Леонтьев указывает, что происходит прео-
доление личностью заданных обстоятельств. Са-
мым главным «заданным обстоятельством», на 
наш взгляд, является нахождение человека в ме-
сте 1, а не в желаемом месте 2. Человек преодо-
левает это обстоятельство, отправляясь в путь. 

По мнению А.В. Брушлинского, противосто-
яние обстоятельствам есть высший уровень ак-
тивности. Самодетерминированная активность 
является функцией глобальной интенции лич-
ности – расширять свое бытие. Расширение есть 
развитие личности.

Человек в процессе расширения границ 
своего бытия преодолевает заданное им же са-
мим обстоятельство в виде противоречия меж-
ду нахождением в месте 1 и желаемым нахож-
дением в месте 2. Возникновение и разреше-
ние противоречий – признак развития. Раз-
витие личности сопряжено с экспансией Я на 
внешнюю по отношению к человеку среду, ко-
торой личность овладевает [Ожигова, 2009]. 
Этот процесс мы можем наблюдать в туристи-
ческой активности: отправляясь в тур, человек 
тем самым расширяет географические границы 
своего бытия. Места, где он побывал, обретают 
для него новые смыслы и становятся продол-
жением и частью его личности. Практическое 
овладение пространством также является фак-
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тором речевого и когнитивного развития лич-
ности [Брюховских, 2015].

Туристическая активность есть субъектность 
в организации своего бытия. Бывшее внутрилич-
ностным становится объективизированным: на-
меченные планы путешествия становятся объ-
ективизированными перемещениями в физиче-
ском мире.

Таким образом, туристическая активность – 
это самодетерминированное перемещение лю-
дей, направленное на расширение границ сво-
его бытия.

Третий аспект. «Преодоление трудностей»

Туризм предполагает нахождение человека 
вне своего дома. Диада дом / не-дом, дом / до-
рога являются вариантом диады безопасность / 
опасность [Коробейникова, Пыхтина, 2010]. Ана-
лизируя популярные статьи, где сами туристы пи-
шут о туризме (Очень честно…), (Почему мы…), 
можно найти следующие высказывания, характе-
ризующие процессы, протекающие в период по-
ездки. «Иногда все складывается просто ужасно». 
«…потом вдруг устаешь». «В путешествии бывают 
грустные дни». «…путешествия могут раскрыть 
оборотную сторону человека, обнажить его скры-
тые пороки». «А это страшно». «Это прежде всего 
работа». «Рюкзак кошмарно тяжелый». «…в лесу –
бывает жутковато». Это все говорит о том, что в 
пути наряду с приятными моментами могут воз-
никать опасные явления, требующие какого-либо 
вмешательства, преодоления. Деятельность че-
ловека в процессе туристической активности яв-
ляется самодетерминированным преодолением 
некоторых трудностей.

Таким образом, туристическая активность – 
это активность по преодолению трудностей, свя-
занных с перемещением. 

Объединим содержание второго и третье-
го аспектов в «самодетерминированное преодо-
ление трудностей, направленное на расширение 
границ своего бытия». Преодолевается всегда то, 
что влияет на человека и воспринято им. Напри-
мер, это расстояние, мыслимое как путь: необ-
ходимо достать деньги на билеты, сами билеты, 
благополучно прибыть в желаемое место и т.д.

Четвертый аспект.
«Уникальные возможности»

Виленски и другие авторы предлагают 
взгляд на досуг (т.е. на то, чем занят человек в 
свободное время) как на то, что противопостав-
лено работе [Wilensky, 1960]. Досуг дает то, что 
не может дать работа и, соответственно, другие 
сферы жизнедеятельности. 

Драйвер с коллегами предлагает целый 
список потребностей, которые могут быть удо-
влетворены именно в досуговой деятельности, 
среди которых потребности в самовыражении, 
власти, товарищеских отношениях и др. [Driver 
et al., 1990].

С этой точки зрения туристическая актив-
ность дает человеку то, что не может дать любая 
другая активность: некие уникальные возмож-
ности для удовлетворения потребностей. Таким 
образом, туристическая активность – это актив-
ность по удовлетворению потребностей, кото-
рые нельзя или весьма трудно удовлетворить в 
иных видах активности. 

Пятый аспект. «Эмоции»

Выскажем вполне логичное и очевидное 
предположение, что в процессе туристической 
активности люди испытывают эмоции. В этой 
связи обратимся к концепции эмоционально-
го насыщения, предложенной Б.И. Додоновым. 
Эмоции могут выступать в качестве самостоя-
тельных мотивов: действия людей направле-
ны на то, чтобы испытать ту или иную эмоцию          
[Додонов, 1978]. Конкретные эмоции возникают 
в конкретных ситуациях, на чем и основана клас-
сификация эмоций Б.И. Додонова.

Б.И. Додонов выделяет следующие типы 
эмоций:

Альтруистические эмоции. Эти пережива-
ния возникают на основе потреб ности в содей-
ствии, помощи, покровительст ве другим лю-
дям. Могут присутствовать в волонтерском ту-
ризме (как и в любом другом). Коммуникатив-
ные эмоции. Эмоции, возникающие на осно-
ве потребности в общении. Могут присутство-
вать в любом виде туризма, при котором об-
щение с другими людьми просто неизбежно. 
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Глорические эмоции, связанные с по требностью 
в самоутверждении. Также могут присутство-
вать в любом виде туризма, особенно в спор-
тивном. Праксические эмоции, вызываемые 
дея тельностью, изменением ее в ходе рабо ты, 
успешностью или неуспешностью ее, трудно-
стями ее осуществления и заверше ния. Присут-
ствуют в любом виде, могут проявляться при от-
ношении к туризму как к особой деятельности, 
требующей подготовку, планирование и т.д. 
Пугнические эмоции, происходящие от потреб-
ности в преодоле нии опасности. Могут присут-
ствовать в спортивном, экстремальном виде ту-
ризма. Романтические эмоции, возникающие 
в связи с необыкновенным, таинственным. Мо-
гут присутствовать в познавательном туризме. 
Гностические эмоции, возникающие при на-
хождении в новом, неизвестном, из ряда вон 
выходящем знакомого, привычного, понятного. 
Эстетические эмоции, возникающие при вос-
приятии приро ды или музыки, стихов. Могут 
присутствовать в любом виде туризма. Гедони-
стические эмоции, связанные с удовлетворе-
нием потребности в телесном и душевном ком-
форте. Могут присутствовать в оздоровитель-
ном туризме. Акизитивные эмоции, возникают 
в связи с интересом к накоп лению, «коллекцио-
нированию» вещей, выхо дящему за пределы 
практической нужды в них. Могут присутство-
вать в потребительском туризме.

В книге «Эмоция как ценность» Б.И. Додо-
нов констатирует наличие природной потреб-
ности в эмоциональном насыщении у людей. 
Следовательно, людям необходимо находиться 
в различных ситуациях, соответствующих этим 
эмоциям. Эта потребность может быть удовлет-
ворена в туристической активности. Атрибуты 
мест могут выступать как знания о возможно-
стях прочувствования каких-либо эмоций. 

Таким образом, туристическая активность – 
это активность по удовлетворению потребности 
испытывать эмоции в различных местах.

Шестой аспект. «Витальность»

Описанные выше эмоции соотносятся с 
ощущением себя источником активности, что 

является одним из показателей субъективной 
витальности – осознанным переживанием чело-
веком наполненности энергией и жизнью, кото-
рая является важным ресурсом личности [Алек-
сандрова, 2014]. 

Обращаясь к концепции Б.И. Додонова, 
можно увидеть, что субъективная витальность 
как эмоциональное состояние может служить 
самостоятельным мотивом действий человека. 
Эмоции, возникающие в связи со стремлением 
к самоуважению и самоутверждению, потреб-
ностью активной и энергичной деятельности, 
потребностью в эмоциональной вовлеченности, 
способностью испытывать удовольствие от дея-
тельности, потребностью в поиске нового и ин-
тересного и т.д. описывают эмоциональное со-
стояние, похожее по содержанию на то, что ис-
следователи вкладывают в понятие субъектив-
ной витальности [Там же].

Преодоление трудностей сложно предста-
вить без таких понятий и характеристик, как 
принятие риска, актуализация конструктивных 
копинг-стратегий, готовность к деятельности по 
преодолению трудностей. Было показано, что 
эти характеристики, воплощенные в шкалах ме-
тодик, имеют положительную значимую корре-
ляционную связь с субъективной витальностью. 
Следовательно, субъективная витальность – это 
результирующая условий, способствующих са-
модетерминации [Там же]. Человек, действую-
щий на основе самодетерминации, а не детер-
минации извне, испытывает ощущение энерге-
тической наполненности своей жизни, субъек-
тивной витальности. 

Туристическая активность как стиль жизни, 
основанный на внутренних целях, должен быть 
связан с повышением витальности. Именно по-
этому от путешествующих людей порою мож-
но услышать такие фразы: «это место заряжает 
меня энергией». 

Туристическая активность представляет со-
бой деятельность, при которой человек получа-
ет ощущение витальности. Все это сопровожда-
ется созерцанием новых мест, красивыми пей-
зажами, экзотическим образом жизни местных 
жителей и т.п. 
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Однако ощущение витальности может не 
только возникать, но и исчезать. Видимо, это яв-
ляется одной из причин того, что валентность 
мест изменяется: для преодоления внешне де-
терминированных трудностей человеку необхо-
димо вновь ощутить себя полным жизни и энер-
гией, поэтому он отправляется в путешествие. 

Таким образом, туристическая активность –
это активность, направленная на повышение 
уровня субъективной витальности. 

Мы описали шесть аспектов туристической 
активности людей, дав шесть определений этой 
активности с точки зрения этих аспектов. Дадим 
интегрированное определение туристической 
активности.

Туристическая активность – это проявле-
ние интенции личности на расширение грани-
цы своего бытия, заключающееся в самодетер-
минированном перемещении человека в ме-
сто с наибольшей привлекательностью, при 
возможном возникновении трудностей, требу-
ющих преодоления, в результате чего человек 
удовлетворяет свои потребности и испытывает 
чувство витальности.

Это определение является авторской попыт-
кой показать психологические аспекты туристи-
ческой активности.
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О КОЛЛЕКТИВНЫХ  СПОСОБАХ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
КУРСУ «КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ»

ON THE COLLECTIVE METHODS OF TEACHING 
THE COURSE OF COMPUTER NETWORKS 
TO SECONDARY SPECIALIZED COLLEGE STUDENTS

О.В. Маркелова     O.V. Markelova

Collective teaching methods, team work, business 
role-playing game, mega-lesson, learning moti-
vation.
The article discusses the use of collective teaching 
methods in the subject training of technical college 
students to enhance their level of training in the 
course of Computer Networks. The article also sub-
stantiates the possibility and key approaches to ap-
plying collective teaching methods to students with 
low aspirations and weak motivation for individual 
and independent learning activities. It also describes 
a questionnaire analysis of the contingent of stu-
dents and suitable collective teaching methods.

Коллективные методы обучения, групповая работа, 
деловая игра, мегаурок, учебная мотивация.
Статья посвящена проблеме применения коллектив-
ных способов обучения в предметной подготовке сту-
дентов технического колледжа, способствующих по-
вышению их обученности курсу «Компьютерные 
сети». Обосновываются возможность и основные под-
ходы к применению коллективных методов обучения 
для студентов с низкими притязаниями и слабой моти-
вацией к индивидуальной и самостоятельной учебной 
деятельности. Содержатся описание анкетного анали-
за контингента студентов и описание подходящих ме-
тодов коллективного обучения.

Н
а современном этапе развития теле-
коммуникаций возрастают требования 
к уровню профессиональной подготов-

ки студентов ссузов технического профиля, спе-
циализирующихся в области подготовки техни-
ков по обслуживанию компьютерных сетей. Для 
успешного решения задач, стоящих при профес-
сиональной подготовке специалистов в этой об-
ласти, необходимо непрерывное совершенство-
вание учебного процесса в колледже, в том чис-
ле решение психолого-педагогических проблем, 
связанных с учебной мотивацией.

В последние годы усилилось понимание роли 
положительной мотивации к учению (Н.Н. Доро-
нина, В.Н. Ткачев). В результате исследований, 
проведенных со студентами ссузов, было выявле-
но, что положительная учебная мотивация может 
компенсировать недостаточно высокие способно-
сти к обучению (В.А. Гордашников, А.Я. Осин).

В монографии В.А. Гордашников, А.Я. Осин 
представили отличие мотиваций у сильных и сла-
бых студентов. Авторы выявили закономерность: 
«сильные» студенты отличаются качеством и ти-
пом мотивации. В основном для них характер-
на внутренняя мотивация, т.е. профессиональ-
ный рост, получение прочных профессиональных 
компетенций. «Слабые» студенты имеют внеш-
нюю мотивацию, выраженную в избегании осуж-
дений и наказаний за плохую учебу. 

Общеизвестно, что одной из базовых ком-
понент учебной мотивации является аффилиа-
ция. «Аффилиативные тенденции личности по-
нимаются как потребность человека в установле-
нии, сохранении и упрочении эмоционально по-
ложительных, дружеских отношений с окружаю-
щими людьми, которые проявляются в стремле-
нии быть вместе с окружающими людьми, взаи-
модействовать, оказывать посильную помощь и 
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поддержку и принимать ее от других» [Дорони-
на, Ткачев, 2014, с. 221]. В настоящее время в пси-
хологии вырос интерес к разным сторонам пси-
хологии общения. Само общение понимается как 
триединство его сторон: восприятие, межлич-
ностное взаимодействие и обмен информацией. 

Как следует из трудов В.К. Дьяченко, дидак-
тическую основу коллективных методов обуче-
ния составляет межличностное взаимодействие 
через сотрудничество. Следовательно, в основе 
коллективных способов обучения лежит аффи-
лиация. Посредством сочетания различных орга-
низационных форм КСО обеспечивается успеш-
ность учения каждого студента, вне зависимости 
от наличного уровня знаний и способностей.

Таким образом, можно сказать, что коллек-
тивные способы обучения выступают в роли ин-
струмента для формирования положительной 
мотивации к учебе у «слабых» студентов.

Научная проблема заключается в возмож-
ности использования коллективных способов 
обучения студентов ссузов в их предметной под-
готовке для повышения уровня обученности.

Курс «Компьютерные сети» входит в состав 
профессионального модуля в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: 
участие в проектировании сетевой инфраструкту-
ры и соответствующих профессиональных компе-
тенций. Содержание курса практически не бази-
руется на изучении других учебных дисциплин и 
поэтому проводится на ранних стадиях обучения 
по специальности (студенты 2-го года обучения).

Целью нашего исследования было обосно-
вать возможность и основные подходы к приме-
нению КСО в предметной подготовке студентов 
технического колледжа, способствующих повы-
шению их обученности курсу «Компьютерные 
cети». В качестве гипотезы было принято пред-
положение, что студенты групп с низким уров-
нем обученности более готовы к работе в кол-
лективе и испытывают более сильные аффилиа-
тивные тенденции.

Методологическую основу исследования 
составили системный подход (Б.Г. Ананьев, И.В. 
Блауберг, Б.Ф. Ломов, К.К. Платонов, Р А.И. Раки-
тов, И.Г. Юдин), а также методика С.П. Ворони-

ной «Оценка пcихологического климата в груп-
пе cпоcобности к коллективной деятельноcти», 
представляющая собой тест из 26 предложений-
утверждений, на каждое из которых необходи-
мо было дать ответ по шкале от 0 до 3 (3 – свой-
ство проявляется в коллективе всегда; 2 – свой-
ство проявляется в большинстве случаев; 1 – 
свойство проявляется нередко; 0 – проявляется 
в одинаковой степени и то и другое свойство), 
соответствующий степени утверждения. 

На первом этапе обработки результатов те-
ста необходимо сложить все абсолютные вели-
чины сначала положительных, потом отрица-
тельных оценок, данных каждым участником 
опроса. Затем из большей величины вычитают 
меньшую. Получается цифра с положительным 
или отрицательным знаком. Так обрабатыва-
ют ответы каждого члена коллектива. Далее все 
цифры, полученные после обработки ответов 
каждого участника, необходимо сложить и раз-
делить на количество отвечающих. Затем полу-
ченную цифру сравнивают с ключом методики.

В тестировании приняли участие 37 человек 
из групп студентов специальности «Компьютер-
ные сети» (II курс) и 23 человека из группы студен-
тов специальности «Компьютерные сети» (III курс) 
Красноярского колледжа радиоэлектроники и ин-
формационных технологий. Ниже представлена 
сводная таблица обработки результатов теста.

Оценка психологического климата в группе 
способности к коллективной деятельности

Группы
9КС21 9КС22 9КС31

Количество студентов 16 21 23
Средний балл успеваемости 
по предмету в группе

3,3 3,7 3,4

Степень благоприятности 
климата для работы 
в коллективе

12 0,14 8,4

Анализ результатов обработки теста показал, 
что студенты групп 9КС21 и 9КС 31, имеющие низ-
кий средний балл успеваемости по предмету, об-
ладают средней степенью благоприятного кли-
мата для работы в коллективе, а студенты группы 
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9КС 22 (средний балл успеваемости по предмету 
выше и равен 3,7) – низкую степень благоприят-
ности коллективной деятельности, что под-
тверждает гипотезу, высказанную ранее.

В дальнейшем планируется использование 
группы 9КС22 как контрольной при проведении 
педагогического эксперимента.

Таким образом, для большинства студен-
тов ссузов при изучении трудных для них дисци-
плин следует применять коллективные методы 
обучения.

Сделаем обзор коллективных методов обу-
чения и обоснуем применение тех, которые наи-
более эффективны для изучения курса «Компью-
терные сети».

Организационная структура коллективных 
способов обучения носит комбинированный ха-
рактер, то есть содержит в себе различные фор-
мы работы: групповую (когда один обучает мно-
гих), парную, индивидуальную.

Коллективная форма обучения представля-
ет собой такую организационную форму обуче-
ния студентов, при которой все участники учеб-
ного процесса работают в сотрудничестве друг с 
другом через парную работу и состав пар перио-
дически меняется. В течение учебного занятия 
каждый студент работает по очереди с каждым, 
при этом некоторые из них могут работать инди-
видуально. Основными условиями коллектив-
ности являются осознание общей цели, целесо-
образное распределение обязанностей в груп-
пе, взаимозависимость и взаимоконтроль. КСО  
идеально подходят для работы в группе студен-
тов с низким уровнем обученности так как по-
зволяют не просто дифференцировать, но и ин-
дивидуализировать процесс обучения по объе-
му материала и темпам работы для каждого.

М.А. Мкртчян, один из основоположников 
КСО, предложил методику «Обмен заданиями». 
Данную методику целесообразно использовать 
в курсе «Компьютерные сети» при прохождении 
темы «IP-адресация». Тема включает в себя блок 
из четырех практических работ. Применение ме-
тодики Мкртчяна позволяет существенно сокра-
тить время практических работ (на одном заня-
тии решаются задачи 2-х типов).

Запуск работы начинаем с деления студен-
тов на четное количество мини-групп. Опти-
мальный состав группы – 4–5 человек. Внутри 
мини-группы каждый студент получает свою 
задачу определенного типа. Причем вся мини-
группа работает с задачами одного типа. На пер-
вом этапе работа проходит внутри мини-группы, 
каждый решает свою задачу. При необходимо-
сти можно обратиться к уточняющему материа-
лу на карточке либо проконсультироваться у пе-
дагога. По окончании работы на первом этапе 
каждый ученик решает количество задач по чис-
лу студентов своей мини-группы, создавая тем 
самым банк однотипных заданий.

На втором этапе студенты создают группу 
путем слияния двух мини-групп, причем внутри 
группы студенты работают по парам. Результат 
работы: банк заданий из двух типов у каждого 
студента.

На третьем этапе производится слияние 
двух групп с отличными банками заданий. В ре-
зультате работы на третьем этапе у каждого сту-
дента формируется банк решенных задач каж-
дого типа.

Одним из преимуществ использования ме-
тодики М.А. Мкртчяна в условиях колледжа яв-
ляется высвобождение преподавателя от зна-
чительной доли фронтальной работы с группой 
и, соответственно, увеличение времени для ин-
дивидуальной помощи студентам, что особен-
но ценно в группах с низким показателем обу-
ченности.

Условиями для формирования основ про-
фессиональной успешности личности (будуще-
го специалиста по компьютерным сетям) в со-
временном ссузе являются: вовлеченность в 
реализацию коллективных идей с помощью 
коллективного разума; непрерывность приоб-
ретения профессиональных компетенций за 
счет интеграции учебного процесса с реальным 
производством.

Однако реализовать интеграцию учебного 
процесса с производством в традиционных ре-
гламентах классно-урочной системы сложно. В 
этих условиях актуальными становятся модели 
интеграции ссуза, вуза и реального производ-
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ства, находящие отражение в дуальном образо-
вании (колледж – производство – вуз).

«Наличие многообразия педагогических 
концепций и сложность современного образо-
вания в условиях глобальной коммуникации 
определяют важность поиска образовательных 
технологий, обеспечивающих эффект коллектив-
ного обучения в корпоративных образователь-
ных структурах» [Пак и др., 2015, с. 21].

В работах Н.И. Пак обосновывает «синер-
гетическую самоорганизацию и саморазвитие 
учебных коллективов в их профессиональной 
предметной подготовке через применение кол-
лективной технологии, мегаурочной сетевой де-
ятельности с привлечением преподавателей 
вузов» [Пак и др., 2015, с. 22] и специалистов-
производственников.

Сущность технологии мегаурочной сете-
вой деятельности заключается в организации и 
проведении урока (мегаурока) одновременно 
для нескольких ссузов, обучающих студентов по 
одной специальности, при участии преподавате-
лей из профильного ссуза и с привлечением спе-
циалистов предприятий в режиме видеоконфе-
ренцсвязи и облачных сервисов. Студенты и пре-
подаватели осуществляют организацию и про-
ведение мегауроков в рамках учебного расписа-
ния своих колледжей.

Автор предполагает, что применение техно-
логии мегаурочной деятельности для подготов-
ки студентов по специальности «Компьютерные 
сети» в техническом колледже позволит суще-
ственным образом повлиять на качество подго-
товки будущих техников по компьютерным сетям.

В последние годы широкое распростране-
ние получила еще одна методика КСО – «Дело-
вая игра».

В деловой игре участники обучаются в про-
цессе совместной учебной деятельности, мо-
делирующей профессиональную деятельность. 
Каждый участник решает отдельную задачу в со-
ответствии со своей ролью. Ценность общения в 
деловой игре состоит в том, что оно имитирует 
общение людей в реальной изучаемой профес-
сиональной деятельности, прививает навык со-
трудничества.

В курсе «Компьютерные сети» использова-
ние данной методики возможно при изучении 
предпоследней темы «Проектирование архи-
тектуры локальной сети», включающей в себя 
15 практических работ (30 учебных часов) и на-
правленной на овладение основными профес-
сиональными компетенциями по специально-
сти «Техник компьютерных сетей». 

Для успешного овладения студентами про-
фессиональными компетенциями было приня-
то решение организовать практические работы 
в виде деловой игры, включающей в себя тех-
нические задания по каждой работе. Разработ-
кой технического задания для студентов II кур-
са специальности «Компьютерные сети» зани-
мались, помимо преподавателя, студенты IV 
курса данной специальности.

Сценарий игры включал в себя 5 этапов:
1) вводный (формирование рабочих групп 

из студентов II курса, разбор ролей внутри рабо-
чих групп, знакомство с правилами игры и регла-
ментом, целевые установки);

2) знакомство с заказчиком (получение тех-
нического задания, уточнение у заказчика тре-
бований к проектируемой сети, распределение 
заданий внутри рабочей группы);

3) проектирование сети (выполнение рас-
четов, оформление проектной документации, 
консультации с заказчиком по ходу проекта, 
внесение коррективов в проект, подбор сете-
вого и вспомогательного оборудования, эконо-
мический расчет стоимости оборудования, про-
граммного обеспечения и монтажа сети и т.д):

4) защита проекта (представление рабо-
ты группы перед приемной комиссией, обосно-
вание технических и экономических расчетов, 
демонстрация проекта сети в программе Cisco 
Packet Tracer 5.3.3).

Можно предположить, что использование 
методики деловых игр в техническом колледже 
позволяет задать предметный контекст профес-
сиональной деятельности специалиста в про-
цессе изучения курса. 

Игровая модель является фактически опи-
санием работы участников с имитационной мо-
делью, что задает социальный контекст профес-
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сиональной деятельности специалиста [Вербиц-
кий, 1991, с. 143], следовательно, усиливает мо-
тивацию к изучению дисциплины и приобре-
тению новых профессиональных компетентно-
стей. Кроме того, деловые игры способны фор-
мировать ситуативную готовность к деятельно-
сти – «это каждый раз создаваемое функцио-
нальное острие долговременной готовности, по-
вышающее ее действительность» [Логинова и 
др., 2015, с. 163].

Сделаем выводы.
1. Анализ теории и практики КСО выявил 

возможность использовать следующие способы 
КСО на занятиях по курсу «Компьютерные сети»: 
групповая работа, работа в парах сменного со-
става, «Обмен заданиями», методика «Деловых 
игр», технологии мегаурочной деятельности.

2. Полученные результаты показали воз-
можность и потенциальную эффективность ис-
пользования коллективных способов обучения 
в группах с более низким средним баллом по 
предмету вследствие более сильно выраженных 
аффилиативных тенденций.

Список сокращений
1. КСО – коллективные способы обучения.
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ТЕСТОВЫЕ МЕТОДЫ И ТЕСТЫ В СИСТЕМЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

TEST METHODS AND TESTS IN THE SYSTEM 
OF PROFESSIONAL SELECTION: HISTORY AND MODERNITY

О.В. Могиль                 O.V. Mogil

Testing systems, testing methods, tests, professional 
selection.
In accordance with the existing tradition of the study 
of the scientific concept from two diametrically oppo-
site points of view, namely the formal logic and dia-
lectological ones, the article considers the emergence 
of prerequisites, the establishment and development 
of the systems testing human individual abilities. 
Testing systems evolved from the rituals of initiation 
in archaic societies to the scientific method of tests 
created by the early twentieth century. Today, tests 
are used in the system of professional selection and 
other segments of society functioning.

Системы испытаний, тестовые методы, тесты, 
профессиональный отбор.
В статье в соответствии с существующей традицией 
изучения научного понятия с двух прямо противопо-
ложных сторон: формально-логической и диалекто-
логической – рассматриваются возникновение пред-
посылок, становление и развитие систем испытаний 
индивидуальных способностей человека. Системы 
испытаний эволюционировали от обрядов инициа-
ции в архаичных сообществах до научного метода те-
стов, созданного к началу ХХ в. Сегодня тесты приме-
няются в системе профессионального отбора и других 
сегментах жизнедеятельности общества.

Т
ермин «тест» как научное понятие при-
шел в другие языки из английского. Тесты 
и тестовые методики в ХХ и ХХI вв. стали 

неотъемлемой частью жизнедеятельности ин-
дустриальных сообществ. Возможности их при-
менения, а также высокая степень объектив-
ности результатов позволяют говорить о тестах 
как о важнейшем диагностическом инструмен-
те. В современной философии существует тра-
диция рассмотрения научного понятия с двух 
прямо противоположных сторон: формально-
логической и диалектологической. Если рас-
сматривать понятие «тест» с формально-
логической точки зрения, то историю тестовых 
методов следует вести от первых гомо сапиенс. 
Если же рассматривать тесты как феномен науч-
ного знания, то тогда весь период человеческой 
цивилизации до конца xIx в. следует рассма-
тривать как предтестовый, а все наработанные 
методики испытаний, близкие к тестовым, –
как протонаучные. 

Актуальность предлагаемой статьи дик-
туется увеличивающимися требованиями к 
подбору управленческого персонала и расста-
новке кадров, особенно в сфере современных 
производств. 

Научная новизна предлагаемой статьи осно-
вывается на недостаточной разработанности про-
блем истории науки, связанной с применением 
тестовых методов в системе профессионального 
отбора. Научная новизна определила и пробле-
му исследования. Как показывает многовековая 
практика, освоение истории науки позволяет но-
вым поколениям ученых и практиков ориентиро-
ваться в научных подходах при решении тех или 
иных проблем, связанных с профессиональным 
отбором. Таким образом, расширяются, допол-
няются, трансформируются методики, необходи-
мые при отборе кадров. Появляется большое ко-
личество исследований и работ в этой сфере.

Цель данной статьи – проследить процессы 
освоения тестовых методов в системе профес-
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сионального отбора от первобытности до совре-
менности. Возникновение предпосылок тесто-
вых методов мы связываем с коллективной де-
ятельностью людей. В группе всегда существует 
объективное противоречие между приоритетом 
интересов коллектива и возможностями. Для 
преодоления этого противоречия и возникли 
системы разного рода испытаний человеческих 
способностей. Жизнь первобытного социума 
требовала постоянной напряженной борьбы за 
выживание. Системы испытаний в первобытных 
сообществах проявились в обрядах инициации. 
В период инициации наставники уделяли боль-
шое внимание эзотерическим знаниям. М. Эли-
аде сравнивает эти «школы джунглей» с совре-
менными университетами с их аудиовизуальны-
ми средствами обучения, где «ученики осваива-
ют целую систему мистического общения и кос-
мологии, переходя от конкретного знания к бо-
лее высоким уровням абстракции и духовности» 
[Элиаде, 2004, с. 229]. В рамках обрядов иници-
ации разрабатывались разноплановые педаго-
гические приемы и методики обучения. Автор     
теории социальной стратификации П.А. Сорокин 
отмечал, что поскольку «обучение и воспитание 
детей идет в основном в семье», а «число дру-
гих тестирующих средств невелико», то рассма-
тривать семейный статус следует как «косвен-
ный тест способностей и как фундамент соци-
альной селекции и распределения индивидов»            
[Сорокин, 1992, с. 406–407]. Объем знаний на-
растал, это привело к появлению школ и про-
фессионального ученичества под присмотром 
наставника, где главным предметом тестирова-
ния становится профессиональная пригодность. 
Школу, он характеризовал как важный «тестиру-
ющий, селекционирующий и распределитель-
ный механизм» [Сорокин, 1992, с. 409]. Опреде-
ленные тестирующие функции, по его мнению, 
выполняли и социальные институты. 

В 1890 г. в английском журнале «Mind» была 
опубликована статья Дж. Кеттела «Интеллек-
туальные тесты и их измерения» с послеслови-
ем Ф. Гальтона» [Mind, 1890]. А. Анастази отме-
чает, что подобные тесты были «обычными для 
последнего десятилетия xIx века» [Анастази, 

1982, т. 1, с. 22]. В 1885 г. была опубликована ра-
бота немецкого психолога Г. Эббингауза «О па-
мяти», где описаны исследования на основе те-
стовых методов. Поэтому появление научного 
метода тестов мы связываем с научными успе-
хами, особенно в сфере естественных наук.

В становление и развитие научного мето-
да тестов внесли существенный вклад ряд спе-
циалистов. Так, в теорию и практику организа-
ции профессионального отбора большой вклад 
внес немецкий ученый Г. Мюнстерберг. С 1910 
г. он проводил исследования, пытаясь устано-
вить связи между психофизиологическими осо-
бенностями работника и его профессиональны-
ми качествами. С применением тестовых мето-
дик он добился заметных результатов при орга-
низации профессионального отбора телефони-
сток, моряков, водителей трамвая. Свои иссле-
дования он опубликовал, что ускорило внедре-
ние тестовых методов в систему профотбора и 
расширило научные поиски.

Так, психологи из ведущих американских 
вузов в 1917 г. перед вступлением США в Пер-
вую мировую войну провели масштабную ра-
боту по отбору 1,7 млн новобранцев (в т.ч. 40 
тыс. офицеров) для отправки на фронт [Петров-
ский, 1925, с. 53]. Дальнейшие поиски ученых-
тестологов в области профессионального отбо-
ра привели к созданию новых тестовых методов, 
позволяющих определить степень пригодности 
индивида к той или иной военной или граждан-
ской профессии.

В России тесты для профессионального от-
бора стали активно внедряться после оконча-
ния Гражданской войны. По подсчетам М.А. Шу-
берт, 1930 г. в СССР только для изучения одарен-
ности детей и подростков применяли 25 тесто-
вых систем, разработанных отечественными те-
стологами [Шуберт, 1928, с. 182–190]. Однако с 
1936 г. тесты оказались под запретом, а их воз-
рождение начинается с конца 1950-х гг. Россий-
ская наука, позаимствовав многое из опыта за-
рубежных коллег, создала ряд успешных тестов 
и тестовых методик. В то время особенно мощ-
но развивалась психотехника. Стоит упомянуть 
о работах Г.И. Россолимо и его психологических 
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профилях (тесты интеллекта), тест геометриче-
ских фигур Ф.Е. Рыбакова, тесты моторной ода-
ренности детей Н.И. Озерецкого, которые нашли 
применение и за рубежом. В России процедуры 
массового тестирования стали внедряться лишь 
с 1995 г. На сегодняшний день тесты нашли ши-
рокое применение в различных областях: про-
мышленности, образовании, спорте, медицине, 
психологии, профессиональном отборе [Мага-
фурова, Тесленко, 2014, с. 88–91].

Вместе с тем наиболее богатый опыт нако-
плен в странах с развитой тестовой культурой. 
Сегодня тесты за рубежом подвергаются значи-
тельной переработке и одновременно быстры-
ми темпами идет разработка новых методов. 
Например, в США существовал ряд тестов и про-
грамм, которые использовались при проведе-
нии приема, распределения по группам и кон-
сультирования студентов колледжей в конце 
1920-х гг. Пример: Программа тестов академи-
ческой оценки Совета колледжей. Она состояла 
из двух частей: теста рассуждений и предметных 
тестов. SAT I используется в качестве дополнения 
к школьным отметкам и другой информации – 
при оценке готовности студента к выполнению 
учебной работы на уровне требований коллед-
жа. Тесты SAT II предназначены для оценки зна-
ний по конкретным предметам и могут быть ис-
пользованы как при распределении студентов 
по группам, так и при приеме. Тесты программы 
SAT в процессе ее развития изменились по со-
держанию и формату заданий [Анастази, 2007, 
с. 529–541]. Кроме того, эти тесты дополняются, 
видоизменяются и трансформируются. 

Среди серийно издаваемых тестов, разрабо-
танных для применения в промышленности, из-
вестен тест Вандерлика. Он представляет собой 
12-минутный тест, состоящий из 50 заданий с 
вербальным, числовым и пространственным со-
держанием, и дает только один показатель. Этот 
тест ставит перед наукой новые задачи. Так, уве-
личение аварийности на авиа- и ж/д транспорте 
заставляет ученых обратиться к изучению про-

блем профессионального отбора в этих сегмен-
тах экономики [Бодров, 2001, с. 14].

Мы лишь в схематичном виде представи-
ли основные направления исследований и прак-
тического применения тестов. С изменениями в 
кадровой политике требуются специалисты, ко-
торые бы соответствовали определенным тре-
бованиям. Так, стоит упомянуть о новой госу-
дарственной программе освоения арктических 
территорий. В связи с этим возникает необходи-
мость создания дополнительных методик при 
отборе кадров, способных работать в запре-
дельно суровых условиях. Тесты обладают ря-
дом преимуществ, которые делают их востребо-
ванными научным сообществом и современной 
практикой, а многообразные области их приме-
нения дают основание рассматривать тестовые 
технологии как социокультурный феномен ци-
вилизационного процесса. 

Библиографический список
1.  Анастази А. Психологическое тестирование. 

М., 1982. Т. 1. 318 с.; Т. 2. 295 с.
2.  Анастази А., Урбина С. Психологическое те-

стирование. 7-е изд. СПб.: Питер, 2007.                  
С. 529–541.

3.  Бодров В.А. Психология профессиональной 
пригодности: учебное пособие для вузов. 
М.: ПЕР СЭ, 2001. 511 с.

4.  Магафурова Д.Н., Тесленко В.И. Анализ об-
щих методов выявления одаренных детей // 
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2014. № 1.

5.  Петровский Н.В. Опыт исследований ум-
ственной одаренности взрослых в Америке. 
М., 1925.

6.  Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Обще-
ство. М., 1992. С. 406–407.

7.  Шуберт А.М. Тесты одаренности на русском 
языке // Тесты: теория и практика: неперио-
дический сб. М., 1928. № 3.

8.  Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. 
М., 2004.

9.  Mind. 1890. V. 5. P. 373–381.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 217 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

САМОДЕТЕРМИНАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНОЙ ПАРАДИГМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

SELF-DETERMINATION OF PEDAGOGICAL ACTIVITY 
IN THE SUBJECT-TO-SUBJECT PARADIGM OF EDUCATION

Е.Ю. Почтарева         E.Y. Pochtareva

Self-determination, subject of pedagogical activ-
ity, pedagogical interaction, basic needs of the 
individual, autonomy, competency, relationship, 
humanistic goals of education. 
The article discusses the psychological content of 
self-determination of pedagogical activity as an im-
plicitly specified activity of the subject, who knows 
and transforms their inner world and socio-cultural 
reality, initiating constructive creative develop-
ment and self-development on the basis of human-
istic orientations of cooperation, dialogue, self-ex-
pression, facilitation, individual freedom of choice.

Самодетерминация, субъект педагогической деятель-
ности, педагогическое взаимодействие, базовые пот-
ребности личности, автономия, компетентность, вза-
имосвязи, гуманистические ориентиры образования. 
В статье обсуждается психологическое содержание само-
детерминации педагогической деятельности как импли-
цитно обусловленной активности субъекта, познающе-
го и преобразующего свой внутренний мир и социокуль-
турную реальность, инициирующей созидательное твор-
ческое развитие и саморазвитие на основе гуманистиче-
ских ориентаций сотрудничества, диалога, самовыраже-
ния, фасилитации, свободы выбора личности.

В гуманистической субъект-субъектной па-
радигме образования утверждается по-
зиция рассмотрения педагога как субъек-

та педагогической деятельности. Актуализация 
субъектных характеристик деятельности педаго-
га, определяющих направленность на личностно-
профессиональное самоосуществление, самодви-
жение, коренным образом меняет представления 
о педагогической деятельности, которая предста-
ет как взаимодействие педагога и обучающегося, 
направленное на содействие, со-понимание, со-
творчество (А.Г. Асмолов, В.И. Слободчиков, Л.М. 
Митина, В.А. Петровский, В.Д. Шадриков и др.). 

Это обусловливает поиск конструктов, рас-
крывающих готовность личности к осуществле-
нию свободного и ответственного выбора. Одним 
из таких конструктов является понятие самодетер-
минации, в частности самодетерминации педаго-
гической деятельности как интегральной характе-
ристики, обусловленной онтологическим статусом 
субъекта с точки зрения его способности к разви-
тию экзистенционального потенциала как само-
причинности, самоосуществления, самотрансфор-

мации (А.Г. Асмолов, Ф.Е. Василюк, В.П. Зинченко, 
В.Е. Клочко, Д.А. Леонтьев, В.А. Петровский, В.В. 
Рубцов, В.И. Слободчиков и др.).

Современные представления о самодетер-
минации основаны на идее субъектности как им-
плицитно заданной характеристике самоопреде-
ления, саморегуляции личности, обеспечиваю-
щей подлинное аутентичное существование через     
реализацию свободного и ответственного выбора, 
самостоятельного определения направлений соб-
ственного развития. Авторы подчеркивают вероят-
ностный характер психологического содержания 
самодетерминации, семантически интерпретируя 
значение термина как «воспринимаемый выбор», 
«стремление к свободному выбору», «ощущение 
и реализация выбора», «желание иметь возмож-
ность выбора», «стремление быть активным», 
«склонность к самопроявлению» (Э. Деси, Р. Рай-
ан, В.С. Безрукова, О.В. Дергачева, Е.Р. Калитеев-
ская, Д.А. Леонтьев и др.). 

В настоящее время в исследованиях, посвя-
щенных актуализации личностно-профессиональ-
ного ресурса педагога как субъекта деятельно-
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сти, рассматриваются отдельные аспекты самоде-
терминации педагогической деятельности в кон-
тексте изучения самопознания, самоопределе-
ния, развития творческого потенциала педагога          
(В.И. Вачков, Э.Р. Саитбаева, А.Б. Серых, Э.Э. Сыма-
нюк, А.П. Чернявская и др.). 

Однако в условиях субъект-субъектной пара-
дигмы деятельность педагога становится важней-
шим фактором развития общества, что определяет 
необходимость целостного изучения деятельност-
ных оснований самодетерминации применитель-
но к социокультурной практике образования. 

Так, Н.Н. Васягина определяет социокульутр-
ные условия становления самодетерминации 
личности через деятельностные основания лич-
ностного самоопределения субъекта социокуль-
турного пространства, обосновывая онтологи-
ческую включенность субъекта в познаваемую 
внешнюю и внутреннюю реальность, которая об-
условлена динамичным взаимопроникновени-
ем внутренних стремлений личности и внешних 
условий жизнедеятельности, определяющих раз-
витие «ценностно-смысловой сферы, стержне-
вых качеств личности, самосознания» [Васягина, 
2013, с. 14]. 

Наиболее разработанным методологиче-
ским подходом к исследованию самодетермина-
ции является мотивационный подход Э. Деси и        
Р. Райана, в котором понятие самодетерминации 
рассматривается как способность к внутренне об-
условленной активности личности, направлен-
ной на интеграцию с социальной средой, и к са-
морегуляции как способу поддержания активно-
сти на основе осуществления базовых потребно-
стей личности в автономии, компетентности, вза-
имосвязях с людьми. 

В русле установок гуманистической психоло-
гии о врожденной обусловленности стремления 
личности к позитивному функционированию цен-
тральным положением подхода Э. Деси, Р. Рай-
ана является утверждение о внутренне обуслов-
ленной устремленности каждого человека к тем 
видам активности, которые делают возможным 
осуществление базовых потребностей. Соответ-
ственно, уделяется большое внимание развитию 
внутриличностных условий, направленных на ак-

туализацию потенциалов личности, определяю-
щих возможность преодоления неблагоприятных     
влияний внешней среды [Ryan, Deci, 2000]. 

В отечественной психологии с позиций 
культурно-исторического подхода Д.А. Леонтьев 
обосновывает субъектные основания самодетер-
минации как формы саморегуляции, становление 
которой осуществляется в процессе развития лич-
ностного потенциала. 

Д.А. Леонтьев, продолжая традиции утверж-
дения ведущей роли деятельностного освоения 
человеком своего бытия, обосновывает единство 
процессов свободы и ответственности, утверждая 
приоритет механизмов рефлексивного осознава-
ния ситуаций поведения, деятельности и обще-
ния, определяющих возможность осуществления 
личностью самодостаточных активных действий, 
свободных от влияний внешней и внутренней сре-
ды [Леонтьев, 2000]. 

Педагогическая деятельность в субъект-
субъектной парадигме предстает как характе-
ристика самовыражения личности, модифици-
руя, таким образом, психологические особенно-
сти педагогической деятельности посредством 
содержательно-смыслового обогащения, диффе-
ренциации структурной организации. В аспекте 
самодетерминации педагогическая деятельность 
характеризуется как развивающаяся психологи-
ческая реальность, которая обусловливает готов-
ность педагога к личностной и профессиональной 
мобильности, эффективному освоению новых тех-
нологий, умению быстро адаптироваться в услови-
ях постоянно развивающегося образования, опти-
мизации собственной деятельности, максималь-
ной реализации креативных способностей, инно-
вационного потенциала, подчеркивая, таким об-
разом, активное преобразующее начало субъекта 
деятельности [Почтарева, 2015]. 

Подавляющее большинство исследователей 
самодетерминации в различных контекстах пове-
дения и деятельности в качестве основных эмпи-
рических индикаторов ее проявления выделяют: 
интернальные атрибутивные характеристики лич-
ности, волевую регуляцию, воспринимаемый вы-
бор (Э. Деси, Р. Райан, Е.Ю. Мандрикова, Е.Н. Осин, 
Д.А. Леонтьев, Е.Р. Калитеевская и др.). 
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Н.Е. Горская, В.Е. Глызина обосновывают раз-
витие базовых потребностей субъекта профес-
сиональной деятельности, которое осуществля-
ется посредством формирования содержательно-
целевых оснований деятельности и обусловлива-
ется стремлением субъекта к осознанности и кон-
тролю деятельности, в результате чего потребно-
сти трансформируются в «фундаментальные обра-
зования» в единстве эмоциональной и интеллек-
туальной составляющих [Горская, Глызина, 2016,     
с. 130]. В связи с этим встает вопрос определения 
содержания и структурной организации самоде-
терминации педагогической деятельности. 

Опираясь на результаты проведенного 
психолого-педагогического анализа, мы выделя-
ем следующие составляющие: интенционально-
рефлексивный, регуляторно-деятельностный и 
атрибутивно-ориентационный компоненты. Со-
держательное наполнение компонентов мы рас-
крываем через динамическую совокупность харак-
теристик самодетерминации педагогической дея-
тельности, которая характеризуется диалогической 
сущностью педагогического взаимодействия, обе-
спечивающего процессы личностного развития и 
интеграции субъекта в социокульутрную среду. 

Интенционально-рефлексивный компонент 
определяет ценностно-смысловые основания раз-
вития субъекта деятельности, которые характери-
зуются: осмыслением аксиологического компо-
нента педагогической деятельности; самопонима-
нием как смысловой определенностью личност-
ных ценностей педагога; интеграцией личностных 
и профессиональных ценностей и смыслов как 
основы эффективности деятельности. 

Регуляторно-деятельностный компонент как 
инструментально-стилевая характеристика опре-
деляет: реализацию на уровне профессионально-
го поведения ценностей субъект-субъектного об-
разования; достижение профессионально значи-
мых компетенций в решении педагогических за-
дач; устойчивые навыки, саморегуляции, самоор-
ганизации, самоконтроля. 

Атрибутивно-ориентационный компонент 
раскрывает особенности интерпретации субъ-
ектного опыта эмоциональных, мотивационно-
волевых, когнитивных, поведенческих конструк-

тов, таких как: самодостаточность в деятельно-
сти (ответственность, инициативность, самостоя-
тельность); личностно-профессиональная целост-
ность; интернальный характер обусловленности 
действий и результатов деятельности; осознанная 
вариативность поведения, эмоциональной сферы, 
когнитивных процессов. 

Самодетерминация определяет созидатель-
ную направленность педагогической деятельно-
сти, нацеленность которой на самоутверждение 
личности раскрывается в стремлении к независи-
мости, активности при взаимодействии, установ-
лении позитивных отношений с окружающими. 

Таким образом, самодетерминация в про-
фессионально-педагогической сфере находит 
воплощение путем актуализации личностно-
профессиональных значимых качеств, знаний, 
умений, навыков и с этих позиций выступает как 
ключевая интегральная характеристика педаго-
га в профессиональной деятельности, опреде-
ляя направление и содержание педагогической 
деятельности, а также являясь важнейшим фак-
тором, позволяющим педагогу быть субъектом 
профессионально-педагогической деятельности.
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ОБУЧЕНИЕ ИНТОНАЦИИ В КОНСТРУКЦИЯХ 
С ВОПРОСИТЕЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ НЕУЖЕЛИ, РАЗВЕ

INTONATION TRAINING IN CONSTRUCTIONS 
WITH THE ITERROGATIVE PARTICLES INDEED, REALLY

Сие Синь Юй                 Xie Sin-Yu 

Intonation, intonational constructions, dialogical 
speech, modal shades.
The article substantiates the need for paying a greater 
attention to training to use the interrogative particles 
indeed and really in speech. It also investigates the role 
of intonation in the process of training foreign students 
to use these particles. Besides, the article analyzes the 
implementation of the types of intonational construc-
tions while using these particles. The effectiveness of 
the learning process is enhanced due to the use of situ-
ational tasks. The article provides the examples of ap-
plying situational tasks used in teaching to deal with 
the interrogative particles indeed and really in speech.

Интонация, интонационные конструкции, диалоги-
ческая речь, модальные оттенки.
В статье обосновывается потребность усиления вни-
мания к обучению использования в речи вопроситель-
ных частиц неужели, разве. Исследуется роль интона-
ции в процессе обучения иностранных студентов упо-
треблению данных частиц. Анализируются реализации 
типов интонационных конструкций при использовании 
данных частиц. Эффективность процесса обучения по-
вышается за счет использования ситуативных заданий. 
Приводятся примеры применения ситуативных зада-
ний, используемые при обучении употребления вопро-
сительных частиц «неужели», «разве» в речи.

П
роблемой вопросительных частиц зани-
мались и продолжают заниматься мно-
гие известные лингвисты [Распопов, 

1955; Ким, 1970; Святогор, 1976; Киселев, 1976; 
Николаева, 1985; Светлышев, 1986; Скрипнико-
ва, 1994]. Под вопросительной частицей мы по-
нимаем служебное слово, выражающее допол-
нительную информацию с помощью различ-
ных оттенков, например, опасение, удивление, 
упрек и другие. Функции вопросительных частиц 
заключаются в выражении отношения говоря-
щего к высказываемому и к действительности, 
установлении контакта с собеседником и усиле-
нии воздействия на него. 

Однако несмотря на большое количество 
работ, посвященных анализу семантики вопро-
сительных частиц, недостаточное освещение, на 
наш взгляд, получила проблема обучения ино-
странных студентов употреблению в речи во-
просительных частиц. Эта проблема представ-
ляется актуальной, поскольку без овладения во-
просительными частицами полноценное обще-

ние иностранцев на русском языке будет затруд-
нительно. Иностранец, не умеющий задавать 
вопросы, не владеет языком в полном объеме, 
поэтому существует объективная потребность 
в формировании у студентов умений использо-
вать вопросительные частицы в речи. 

Основным принципом обучения иностран-
ных студентов употреблению в речи вопроси-
тельных частиц является принцип коммуника-
тивности [Пассов, 1989, с. 54; Щукин, 2003, с. 167;
Капитонова, Московкин, 2006, с. 67; Холодило-
ва, 2006, с. 203; Забытова, 2006, с. 208]. Обраще-
ние к данному принципу обусловлено необхо-
димостью научить студентов выражать отноше-
ние к окружающим явлениям, ситуациям, упо-
требляя в речи вопросительные частицы. Есте-
ственной сферой использования вопроситель-
ных частиц является устная коммуникация, в 
центре которой находится диалог. 

Использование вопросительных частиц про-
исходит при участии всех уровней языка, вклю-
чая просодию. Для употребления предложений 
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СИЕ СИНЬ ЮЙ. ОБУЧЕНИЕ ИНТОНАЦИИ В КОНСТРУКЦИЯХ С ВОПРОСИТЕЛЬНЫМИ ЧАСТИЦАМИ НЕУЖЕЛИ, РАЗВЕ

с вопросительными частицами разве, неужели, 
иностранные студенты должны использовать 
правильную интонацию. Интонация складывает-
ся из определенного сочетания движения тона, 
силы звука, тембра, длительности. Определен-
ное сочетание названных компонентов интона-
ции выражает смысловую и эмоциональную сто-
рону речи [Брызгунова, 1984, с. 158].

При формировании у иностранных студен-
тов умений употреблять в речи вопросительные 
частицы разве, неужели важно обращать их вни-
мание на интонационные центры предложения, 
выражающие определенные смысловые отноше-
ния. При формулировании вопроса с частицами 
разве, неужели используется определенный тип 
ИК [Брызгунова, 1984; Светозарова 2000], над вы-
бором которого носитель русского языка не заду-
мывается, эти знания уже заложены в нем, он упо-
требляет верную интонацию автоматически. Ино-
странного же студента необходимо обучать этому. 

Рассмотрим типы ИК, с помощью которых 
произносятся вопросительные предложения с 
частицами разве, неужели. 

Вопросительные предложения с частицей 
неужели произносятся с ИК-2 и ИК-3. При про-
изнесении предложений с ИК-2 тон говорящего 
немного понижается на гласном центра. На пост-
центровой части понижение тона продолжается. 
Гласный центра ИК-2 произносится с усилением 
словесного ударения, более энергично: Неуже-
ли ты не выучил ни одного диало2га?; Не хоти-
2те ли вы чаю?

Частица неужели имеет модальные оттенки, 
произносящиеся с ИК-2 (удивление, опасение, 
упрек, сомнение, экспрессивно выраженное от-
рицание, экспрессивно выраженное утвержде-
ние), которые зависят от контекста:

1) удивление: – Я видел Антона. – Неуже-
ли он прие2хал?

2) опасение: – Неужели я потеря2ла                    
кошелёк?

3) упрек: – Неужели ты не мо2жешь наве-
сти в комнате порядок?

Если при ведении диалога в ответной ре-
плике используется только частица неужели, она 
произносится с ИК-3. В предложениях с ИК-3 тон 

говорящего резко повышается на гласном цен-
тра, на постцентровой части понижается: – Он 
никогда не был в Москве. – Неуже3ли? (модаль-
ный оттенок удивления).

Вопросительные предложения с частицей 
разве произносятся с ИК-3: Разве статья уже 
гото3ва? 

Частица разве также употребляется с опре-
деленными модальными оттенками (недове-
рие, неверие, неуверенность в необходимости 
какого-либо действия (=может быть), экс-
прессивно выраженное отрицание, экспрессив-
но выраженное утверждение), произносящи-
мися с ИК-3:

1) недоверие: – Как, разве там продаю3т 
продукты? 

(На магазине вывеска «Цветы».) – Да, и не-
дорого.

2) неверие: – У нее разве е3сть такое пла-
тье? Я точно знаю, что нет.

3) неуверенность в необходимости какого-
либо действия (= может быть): – Денег совсем 
нет. Разве у ма3мы занять?

После предъявления иностранным учащим-
ся ИК, с помощью которых произносятся вопро-
сительные частицы неужели и разве, студенты 
выполняют упражнения. Например.

Задание 1. Прочитайте диалоги с необходи-
мой интонацией, определите модальное значе-
ние частиц неужели и разве.

1. – Разве я был непра3в? (= Я был прав) (экс-
прессивное утверждение). – Ты был абсолютно 
прав. 

2. – Неуже3ли он уехал? (удивление). – Да, 
он со мной попрощался сегодня утром.

3. – Разве мо3жно так делать? (= так де-
лать нельзя) (экспрессивное отрицание). – Из-
вини, больше это не повторится.

4. – Уже восьмой час, а никого еще нет. 
Неуже3ли никто не придет? (= Будет обидно, 
если никто не придет) (опасение). – Не пережи-
вай раньше времени, может быть, они опаз-
дывают.

Задание 2. Составьте диалоги с модальны-
ми оттенками частиц неужели и разве. Прочи-
тайте диалоги с правильной интонацией.
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Задание 3. Отреагируйте на ситуацию, ис-
пользуя нужную интонацию. В ответе употреби-
те частицы неужели и разве с необходимыми от-
теками. 

1. Ваш друг постоянно опаздывает на заня-
тия. Сегодня он снова опоздал на зачет по фи-
лософии. Преподаватель очень недоволен. – …

2. Вы пришли пообедать в кафе и заказали 
суп. В супе вы увидели муху. Вы очень недоволь-
ны обслуживанием. – …

3. Вы с другом приехали в аэропорт и узна-
ли, что ваш рейс отменили. – …

Итак, для успешного общения преподава-
телям русского языка как иностранного необхо-
димо обучать иностранных студентов использо-
ванию вопросительных частиц неужели, разве 
с правильной интонацией, своего рода нацио-
нальным правилам речевого поведения, кото-
рые существуют в обществе. 

Умение учащихся использовать вопроси-
тельные частицы с правильной интонацией по-
высит их уровень коммуникативной и социо-
культурной компетенции, а также обеспечит 
адаптацию к новой для них языковой среде.
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ЧАСТОТА ОСНОВНОГО ТОНА 
КАК ВЕДУЩИЙ ПАРАМЕТР РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАРИАНТОВ ПРОСОДЕМ РАЗНЫХ 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТИПОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

THE FREQUENCY OF THE FUNDAMENTAL PITCH AS 
THE KEY CHARACTERISTIC OF REALISATION OF VARIOUS 
PROCODEMES IN DIEFFERENT COMMUNICATIVE TYPES 
OF SENTENCES IN THE FRENCH LANGUAGE

Р.В. Смольков                R.V. Smolkov

Prosodemic space, minimum prosodeme, prosodic de-
terminant, the French language, frequency of funda-
mental pitch, toneme, accenteme.
This article is the first to provide the reasoning of a 
distinctive feature that distinguishes the minimum 
core units of the prosodemic space in the French lan-
guage. The author applies the modern research meth-
ods for mathematical-static processing of the data on 
the frequency of the fundamental pitch.

Просодемное пространство, минимальная просо-
дема, просодическая детерминанта, французский 
язык, частота основного тона, тонема, акцентема.
В статье впервые дается аргументация дифферен-
циального признака различения минимальных ядер-
ных единиц просодемного пространства во француз-
ском языке. В работе применяются современные ме-
тоды исследования математико-статической обра-
ботки данных по частоте основного тона.

И
сследование функционирования просо-
дической детерминанты во французском 
языке является актуальным, так как оно 

до недавнего времени оставалось неисследо-
ванной областью с точки зрения просодии. Под 
детерминантой фразовой просодии слова пони-
мается мононаправленное движение частоты 
основного тона – «это предпочтительный способ 
существования системы» [Коваленко, 2002, с. 
30]. Цель данной статьи – выявление противопо-
ставленности единиц речи зоны нуклеации про-
содемного пространства – уровня языковых еди-
ниц, реализуемых в речи в качестве вариантов 
просодем (слов-фраз).

В статье Н.О. Лефлер отмечает, что в послед-
ние годы в языкознании все чаще прослежива-
ется тенденция применения статических дан-
ных для изучения материи языка, так как язык 

рассматривается как сложная структура, внутри 
которой происходит непрерывное взаимодей-
ствие уровней, единиц, не ограничиваясь преде-
лами уровней языка, а получая энергию извне, 
ведущую к развитию этой сложной языковой си-
стемы [Лефлер, 2014, с. 195–196].

В данном эксперименте путем анализа из-
менения частоты основного тона (ЧОТ) каждого 
диктора при помощи электронной программы 
Praat v. 6.0.14 были получены абсолютные зна-
чения ЧОТ минимумов и максимумов слов-фраз, 
а также значения начала и конца вариантов про-
содем. Далее для получения объективных ре-
зультатов эксперимента абсолютные единицы 
были переведены в среднеотносительные, что-
бы найти общие тенденции изменения ЧОТ в за-
висимости от структур вариантов просодем. Что-
бы подсчитать «действительное среднее», вво-
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дились доверительные интервалы, позволяю-
щие установить границы, внутри которых с опре-
деленной заранее заданной вероятностью нахо-
дится «действительное среднее».

, ,

где  – выборочная средняя, xi – выборочное 
значение случайной величины, n – число опы-
тов, t – таблично задаваемое число, значение 
которого зависит от случайной величины и за-
ранее задаваемой вероятности. Вычисление с 
вероятностью β = 0,95 проводилось с помощью 
электронных таблиц программного комплекса 
Microsoft Excel.

Прежде чем переходить к анализу экспери-
ментальных данных, следует дать определение 
наименьшей единицы системы фразовой просо-
дии слова, введенное Н.А. Коваленко, без кото-
рого представление структурности просодемно-
го уровня было бы невозможно. Минимальная 
просодема определяется как «языковая едини-

ца смыслоразличения, позиционно обусловлен-
ного ударением, абстрагированная из речевых 
материальных воплощений на основе принци-
пов минимальности, изоморфизма, внутреннего 
единства, инвариантности и оппозиционности» 
[Коваленко, 2002, с. 18].

Ядро минимальной просодемы составляет 
противопоставленность тонемы и акцентемы по 
дифференциальному признаку – сужению или 
расширению диапазона частоты основного тона 
[Коваленко, Подгорбунская, 2014, с. 79]. Экспе-
риментально было установлено, что во француз-
ском языке варианты минимальной просодемы 
в назывных предложениях имеют тональность 
нисходящей звучности, в то время как те же ва-
рианты минимальной просодемы, но уже в пер-
вичных вопросах показывают восходящую то-
нальность. Судя по данным рис., можно прийти 
к выводу, что диапазон ЧОТ заметно расширяет-
ся при произнесении минимальных просодем в 
первичных вопросах, а в назывных предложени-
ях диапазон ЧОТ сужается (рис.).

Рис. Среднеотносительный диапазон ЧОТ в зависимых структурах просодем 
различных коммуникативных типов предложения во французском языке

Следовательно, руководствуясь, теори-
ей Н.А. Коваленко о ядерных связях внутри 
зоны нуклеации просодемного пространства и 
определением минимальной просодемы [Ко-
валенко, 2002, с. 19–20], можно сделать за-
ключение, что ядро просодемного простран-
ства во французском языке принимает следу-

ющий вид: /_ _. /- / _ _? /, так как немарки-
рованным членом оппозиции – акцентемой –
будет являться вариант минимальной просо-
демы в двусложном назывном предложении 
/_ _. /, а маркированным – тонемой – вариант 
минимальной просодемы в двусложных сло-
вах в первичных вопросах / _ _? /.
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Данные рис. также указывают на неболь-
шое изменение диапазона ЧОТ в разных акцент-
ных структурах минимальных просодем: от дву-
сложных /_ _. / к трехсложным / _ _ _. / и четы-
рехсложным /_ _ _ _. /. Это, по нашему мнению, 
объясняется своеобразием распределения ча-
стоты основного тона в назывных предложени-
ях и в первичных вопросах, что отмечают в рабо-
те М.В. Гордина и Г.А. Белякова, так как особен-
ность французской повествовательной фразы за-
ключается в том, что в ней отсутствуют резкие пе-
репады высоты тона между ударным и последую-
щим слогом, а также между соседними ударны-
ми слогами. Любая фраза начинается на среднем 
уровне диапазона голоса говорящего, а послед-
ний слог французской повествовательной фразы 
всегда ударный и произносится в изолированных 
предложениях на самом низком уровне тональ-
ности [Гордина, Белякова, 2003, с. 107–108], что 
также экспериментально находит подтверждение 
для слов-фраз.

Что касается тех же структур в первичных 
вопросах, судя по данным рис., можно предпо-
ложить, что наблюдается незначительное суже-
ние диапазона ЧОТ от двусложных / _ _? / к трех-
сложным /_ _ _? / и четырехсложным / _ _ _ _? /.
При этом структуры / _ _ _? / и / _ _ _ _? / ре-
ализуют аналогичные закономерности. Эти не-
значительные модификации могут быть также 
объяснены спецификой построения интонации 
предложений в общих вопросах, где самой вы-
сокой частью является последний слог фразы, 
а предыдущие слоги как бы постепенно повы-
шаются без резких интонационных перепадов 
[Гордина, Белякова, 2003, с. 116]. 

Границы доверительных интервалов со 
средними относительными величинами частоты 
основного тона в повествовании и в вопросе не 
пересекаются, что свидетельствует о релевант-
ности данного параметра в различении акценте-
мы и тонемы, которые реализуют базисные свя-
зи (табл.).

Акцентная 
структура

Среднее значение Величина 
доверительного интервала

Доверительный интервал 
с вероятностью β = 0,95

_ _ . 0,2700 0,0573 0,2127 – 0,3274
_ _ _. 0,2671 0,0553 0,2118 – 0,3224

_ _ _ _. 0,2519 0,0532 0,1987 – 0,3051
_ _ ? 0,8041 0,1729 0,6312 – 0,9770

_ _ _? 0,7661 0,1646 0,6015 – 0,9308
_ _ _ _? 0,7654 0,1612 0,6041 – 0,9266

Как показал эксперимент, первичные воп-
росы и назывные предложения, независимо от 
их слогового состава, противопоставляются, так 
как границы доверительных интервалов не пе-
ресекаются при сравнении между собой дву-
сложных, трехсложных или четырехсложных 
просодем в пределах коммуникативных типов 
предложений.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КРЫЛАТОГО ВЫРАЖЕНИЯ 
В ТЕКСТАХ Д. ЕМЦА КАК ПРИЕМ СОЗДАНИЯ 
«УНИВЕРСАЛЬНОГО» ТЕКСТА

THE TRANSFORMATION OF AN ELOQUENT 
ExPRESSION IN THE TExTS OF D. YEMETS 
AS A DEVICE TO CREATE A «UNIVERSAL» TExT

К.С. Чугунова                 K.S. Chugunova

Aphoristic nature, precedent sources, language game, 
D. Yemets, replacement of the eloquent expression,s 
components, «universal» text, young-adult.
This article explains the change in the component 
composition of the eloquent expression in the texts 
by D. Yemets, the famous Russian author, whose 
works relate to the popular literary trend young-
adult. The article shows how the replacement of 
components not only changes the semantics of the 
original expression, but also gives comic and ironic 
connotations to it. The author of the article identi-
fies references to various precedent sources, known 
to most recipients, which contributes to the crea-
tion of the text of a new type called a universal text 
by the author.

Афористичность, прецедентные источники, языко-
вая игра, Д. Емец, замена компонентов крылатого 
выражения, «универсальный» текст, young-adult.
В статье рассматривается изменение компонентного 
состава крылатого выражения в текстах Д. Емца – из-
вестного российского автора, чьи произведения от-
носятся к популярному литературному направлению 
«young-adult». Показывается, как замена компонен-
тов не только меняет семантику исходного высказы-
вания, но и вносит в него комический и иронический 
оттенки. В трансформированных крылатых выраже-
ниях выделяются отсылки к различным прецедент-
ным источникам, известным большинству реципиен-
тов, что способствует созданию текста нового типа –
«универсального» текста. 

У
спех литературного произведения в не-
малой степени зависит от того, насколь-
ко автор учитывает гендерные, возраст-

ные и прочие особенности будущей читатель-
ской аудитории. Дмитрий Емец, современный 
российский писатель, создатель нашумевшей 
серии книг о Тане Гроттер, отличается от других: 
«Я сознательно не загоняю себя в рамки одно-
го какого-либо жанра, – заявляет он. – Малют-
ка Гроттер – это попытка создания универсаль-
ной (курсив наш. – К.Ч.) литературы» [Дмитрий 
Емец…, 2013]. Или: «Чехов хорошо говорил, что 
детской литературы не признает, как не призна-
ет и детской еды… Книга или читается всеми – 
детьми и взрослыми – или не читается никем. 
Реальный же возраст моего читателя – если су-
дить по письмам и тем людям, что приходят на 
презентации и встречи в магазинах, где-то от 11 

до 60 лет… Мне нравится писать универсальную 
(курсив наш. – К.Ч.) прозу» [Интервью с Дмитри-
ем Емцем]. Свою позицию Д. Емец неоднократ-
но высказывал во время встреч с читателями, а 
также в многочисленных интервью, определяя 
цели своего творчества следующим образом: 
во-первых, быть одинаково интересным как 
взрослым, так и детям (причем независимо от 
пола); во-вторых, ориентироваться как на «опыт-
ного» читателя, так и на человека, который толь-
ко знакомится с художественной литературой; 
в-третьих, сочетать в создаваемой книге разные 
по характеру темы и проблемы; в-четвертых, 
создавать тексты, которые постепенно приведут 
читателей к классической литературе.

Важной чертой художественного стиля          
Д. Емца является афористичность. В лингвистике 
вопрос о разделении «афоризмов» и «крылатых 
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выражений» носит дискуссионный характер. Их 
или сближают до отождествления, или проти-
вопоставляют друг другу [Афоризм и крылатое 
слово: особенности применения]. На наличие 
разных подходов к раскрытию понятия «крыла-
тое выражение» указывают в своей книге «По-
этическое слово А.В. Кольцова в русской речи» 
Л.М. Кольцова и С.А. Чуриков [Кольцова, Чури-
ков, 2013, с. 26–30]. Мы включаем афоризмы 
(крылатые выражения) в число фразеологиче-
ских единиц в рамках широкого подхода к объ-
ему фразеологии (см. работы Н.М. Шанского, 
О.С. Ахмановой, А.А. Реформатского, В.Н. Телия, 
В.Л. Архангельского и др.). Действительно, в 
лингвистике до сих пор нет единого мнения о 
сущности понятия «фразеологизм» (ФЕ) (спи-
сок сокращений см. в конце статьи) и о грани-
цах фразеологии. Различные определения фра-
зеологизмов даются на основании тех его при-
знаков, которые представляются тем или иным 
ученым наиболее важными. Одни ученые в со-
став фразеологизмов включают все устойчивые 
сочетания слов, воспроизводимые в готовом 
виде (пословицы, поговорки, крылатые выраже-
ния, афоризмы и пр.), другие ведут речь лишь об 
определенных группах подобных сочетаний.

ФЕ в текстах Д. Емца воспроизводятся с раз-
ной степенью преобразований, вместе с тем 
многие фразы из книг автора сами претендуют 
на роль афоризмов. Именно это обстоятельство 
повлекло рождение своеобразных книг-резюме 
«Таня Гроттер и полный Тибидохс. Фразочки, ци-
татки и афоризмы» и «Мефодий Буслаев. Стра-
жи мрака зажигают! Фразочки, цитатки и афо-
ризмы», которые представляют собой собрание 
наиболее популярных в читательской среде вы-
сказываний из этих серий. Уже в названиях раз-
делов этих книг Д. Емец использует различные 
приемы языковой игры: обыгрывает прецедент-
ные тексты (афоризмы, пословицы, поговорки, 
цитаты из классической и современной лите-
ратуры и проч.), образует неологизмы, создает 
метафоры, наиболее часто прибегает к оксюмо-
рону, рождающему алогизмы (например, из-за 
столкновения сем «серьезный» и «несерьез-
ный»). Например: «Пустословицы и отговорки», 

«Хамилки и грубилки», «Энциклопедия хрони-
ческого трепа», «Библиотека бытового цинизма 
Э. Хаврона» и др. Основой создания алогизма 
становится, как верно замечает Е.Я. Яшина, «про-
тиворечивое взаимодействие стилистических 
коннотаций». Подобная «несовместимость се-
мантических компонентов способствует парадок-
сальности словосочетания» [Яшина, 2010], что 
обеспечивает интерес читательской аудитории: 
подростков не отпугивает своей серьезностью, у 
взрослых же рождает определенные ассоциации 
с уже имеющимися понятиями, которые, однако, 
преподносятся автором в ином свете.

Логика текстопорождения Д. Емца часто за-
ключается в использовании прецедентных тек-
стов, знакомых большинству читателей, и их по-
следующем преобразовании. Обращение ав-
тора к ФЕ при создании «универсального» тек-
ста обусловлено их собственно культурной уни-
версальностью и способностью отражать цен-
ностную картину мира, атмосферу определен-
ной эпохи и т.д. При этом, как верно замечает 
Н.В. Колесова в работе [Колесова, 2015, с. 245], 
преобразование прецедентных высказываний 
направлено «на создание новизны, придания 
стандартной речевой формуле экспрессивных 
характеристик».

В рамках этой статьи мы рассмотрим один из 
самых популярных типов преобразований крыла-
тых выражений в текстах Д. Емца – замену компо-
нентного состава, при которой происходит изме-
нение их семантики. Здесь можно выделить не-
сколько групп прецедентных источников:

Пословицы и поговорки: «Слово не воробей –
догони и добей!» [Емец, 2007].

В наше время исходное крылатое выраже-
ние подвергается всевозможным семантиче-
ским трансформациям. Например, на просторах 
Интернета можно найти «Правила жизни ленив-
цев». В этих правилах ключевым глаголом явля-
ется «отдохни»: «Слово не воробей: вылетит – и 
отдохни» [Правила жизни ленивцев]. Крылатое 
выражение попало в категорию так называемых 
«студенческих поговорок»: «Слово не воробей, 
вылетит – отчислен» [Фотоконкурс!]. Другой со-
временный вариант – «Слово не воробей. Вооб-
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ще, ничто не воробей, кроме воробья» [Открыт-
ка № 244809].

Выражение, которое мы встречаем на стра-
ницах книги «Тани Гроттер и пенсне Ноя», тоже 
подвергается преобразованиям и получает со-
вершенно другое значение. Это подтверждает 
контекст: «Пипе нравилось перекраивать посло-
вицы и поговорки… Однако сама дочка дяди Гер-
мана больше всего любила: “Слово не воробей –
догони и добей!”» [Емец, 2006]. Кроме того, в 
этом примере мы можем наблюдать паронома-
зию, или «фонетическую мимикрию», – калам-
бурное использование фонетически созвучных 
слов «воробей» и «добей».

К этой группе прецедентных источников от-
носят и другие выражения Д. Емца: «Лучше один 
раз отравиться супом из пакетика, чем сто раз 
посмотреть рекламу»! [Емец, 2007] , «Терпение 
и труд мозги перетрут» [Емец, 2006], «От труда 
сдохнет и рыбка из пруда!» [Емец, 2006] и т.д.

Тексты, отражающие культурные реалии 
XX–XXI вв.: «Одна капля никотина оживляет ло-
шадь» [Емец, 2006].

Исходное крылатое выражение часто под-
вергалось переосмыслению в юмористическом 
плане. Например, его можно встретить в разде-
ле «Программисты шутят» журнала «За науку» 
за 2011 год: «Капля никотина убивает лошадь. А 
кружка кофе ― клавиатуру!» [Программисты шу-
тят, 2011]. В анекдотах 2000-х гг. также присутству-
ют всевозможные преобразования этого крыла-
того выражения, где, например, главным персо-
нажем наравне с лошадью становится хомячок: 
«Капля никотина убивает лошадь, а хомячка раз-
рывает на куски», «Капля ацетона заставит ло-
шадь потерять нюх, а хомячок начнет видеть мир 
в синем цвете» и мн. др. [Анекдоты…].

На страницах книги Д. Емца известный фра-
зеологизм меняет свой смысл на противополож-
ный за счет авторской замены глагола «убивает» 
на антонимичный ему «оживляет», что придает 
выражению определенный юмористический эф-
фект. Обращаясь к контексту произведения, мы 
понимаем, чем обусловлена эта замена: изме-
ненный фразеологизм написан на табличке на 
дверях мага-некроманта. 

Другой подобный пример: «Зная тебя, я бы 
сказал: пусть победит подлейший» [Емец, 2007].

Тексты классической литературы: «Что 
смурной такой, ась? Души прекрасные нарывы 
жить не дают?» [Емец, 2007].

Исходное крылатое выражение активно ис-
пользуется современными авторами [Мила Ве-
сенняя, 2013]: оно встречается в качестве заго-
ловка статей, или темы для рассуждений в уче-
нических сочинениях, или названия конкур-
са юных чтецов [Правила жизни ленивцев] и 
т.п. Как и другие крылатые выражения, приво-
дившиеся нами ранее, оно подвергается транс-
формациям разного рода, в том числе и семан-
тической. Например: «Есть такое выражение –
«души прекрасные порывы». Так, вот «души» – 
это глагол» [Фотострана]. Или в сборнике «Ра-
невская шутит. Неизвестные афоризмы» [Ранев-
ская шутит]. Использование фразеологизма, ко-
торый имеет негативную коннотацию за счет по-
добной языковой игры, также можно встретить 
в художественных текстах [Гладилина, 2011], в 
заголовках соответствующих по духу интернет-
блогов (см., напр.: http://zencd.livejournal.com 
(дата обращения: 11.01.2016) и др.). Граммати-
ческий омоним «душа» обыгрывается в назва-
нии вина «Душа монаха». 

В книге Д. Емца «Мефодий Буслаев. Свиток 
желаний» также наблюдается языковая игра: 
вместо слова «порывы» используется созвучное 
ему «нарывы», которое, однако, имеет совер-
шенно «несозвучный» первому смысл: «нагное-
ние в живой ткани организма, гнойник, абсцесс» 
[Нарыв, 1935–1940]. Сочетание «прекрасные 
нарывы» – оксюморон, который обеспечивает 
фразе иронический эффект в целом. Таким об-
разом, выражение, сохраняя узнаваемость, бла-
годаря интертекстуальной отсылке к стихотворе-
нию А.С. Пушкина, меняет смысл на противопо-
ложный и иначе воспринимается читателями.

Другие выражения из этой группы преце-
дентных источников: «Дети – это мухоморы жиз-
ни» [Емец, 2006], «Хорошо смеется тот, у кого 
зубы хорошие!» [Емец, 2006] и т.д.

Таким образом, мы видим, что при замене 
компонентов крылатых выражений меняется их 
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семантика: получившееся высказывание явля-
ется следствием антитетического переосмысле-
ния исходной ФЕ, часто парадоксального по сво-
ей сути, опровергающего смысл исходных ФЕ. 
Многие крылатые выражения, прежде имевшие 
положительную коннотацию, трансформируют-
ся в другие – с отрицательной коннотацией. Это 
часто происходит за счет использования авто-
ром антонимов, в том числе и контекстуальных 
(«оживляет» – «убивает», «сильнейший» – «под-
лейший» и т.п.). Подобная замена компонентов 
делает высказывание комичным и / или иронич-
ным. Замена значения крылатых выражений на 
противоположное вызывает интерес, создавая 
эффект неожиданности для читателей, которые 
уже привыкли к его устоявшемуся смыслу. Тем 
самым автор обеспечивает своему тексту более 
широкий читательский охват. Такая авторская 
логика типична для современной культуры в це-
лом: крылатые выражения с различными семан-
тическими и структурными преобразованиями, 
в том числе заменой компонентов, подобные 
тем, что обнаруживаются в текстах Д. Емца, мож-
но встретить в прессе, художественной литера-
туре, на интернет-форумах и др. В трансформи-
рованных крылатых выражениях выделяются от-
сылки к различным прецедентным источникам: 
фольклору, классической и современной лите-
ратуре, историческим фактам. Созданию «уни-
версального» текста способствует ориентация 
автора преимущественно на известные совре-
менному человеку универсально-прецедентные 
феномены, входящие в «универсальное» когни-
тивное пространство. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ШЕКСПИРОВСКОЙ МЕТАФОРЫ «МИР – ТЕАТР» 
В ПЬЕСЕ А. НИКОЛАИ «ГАМЛЕТ В ОСТРОМ СОУСЕ»

THE TRANSFORMATION OF THE SHAKESPEARE
,
S 

METAPHOR ALL THE WORLD
,
S A STAGE IN THE PLAY 

HAMLET IN SPICY SAUCE BY ALDO NICOLAI

М.С. Щукина             M.S. Shchukina

The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark, Aldo Nico-
lai, the metaphor of All the World,s a Kitchen, minority 
theater, narrative dominant, reader,s horizon of expec-
tations, deconstruction.
The article is dedicated to the play Hamlet in Spicy 
Sauce by the modern Italian playwright Aldo Nicolai. 
The playwright enters into a cross-cultural dialogue with 
The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark by W. Shake-
speare. The Shakespeare,s tragedy is reconsidered from 
the viewpoint of its supposed minor characters, namely, 
kitchen servants. The main attention is paid to the re-
interpretation of the famous Shakespeare,s metaphor 
that is All the World,s a Stage and to the mechanism of 
creating a minority drama.

Трагедия «Гамлет, принц Датский», Альдо Ни-
колаи, метафора «мир – кухня», миноритарный  
театр, нарратологическая доминанта, «гори-
зонт ожидания читателя», деконструкция. 
В статье рассмотрена пьеса итальянского драма-
турга Альдо Николаи «Гамлет в остром соусе». Дра-
матург вступает в межкультурный диалог с траге-
дией У. Шекспира «Гамлет, принц Датский». Траге-
дия Шекспира переосмысляется с «точки зрения» 
ее предполагаемых второстепенных персонажей –
кухонной прислуги. Основное внимание обраще-
но на переосмысление шекспировской метафоры 
«мир – театр», а также на механизм построения 
миноритарной драмы.

К трагедии У. Шекспира «Гамлет, принц 
Датский» обращается современный ита-
льянский драматург Альдо Николаи           

(1920–2004) в пьесе «Гамлет в остром соусе» 
(1987) [Николаи]. Несмотря на мировую из-
вестность А. Николаи, нами не найдены рабо-
ты отечественных или зарубежных исследовате-
лей, касающиеся творчества драматурга, за ис-
ключением упоминаний его имени в трудах по 
истории итальянского или европейского теа-
тра xx века. Например, в книге Берта Кардулло 
«Comparative Stages: Essays in the History of Euro-
American Drama» (2008).

Целью исследования является раскрытие 
своеобразия переосмысления трагедии «Гам-
лет» в пьесе А. Николаи «Гамлет в остром соу-
се». Пьеса А. Николаи, написанная в жанре чер-
ной комедии, где объектом осмеяния стано-
вится общечеловеческая и вневременная про-

блематика, относится к миноритарному театру, 
в центре которого лежит замена главных геро-
ев второстепенными, а соответственно, смеще-
ние господствующей в оригинале повествова-
тельной доминанты, что также позволяет под-
вергнуть переосмыслению наследие мировой 
классики. Центральными героями пьесы стано-
вятся персонажи, не выделяемые среди «слуг» в 
афише трагедии «Гамлет». При этом автор не на-
рушает «горизонт ожидания читателя» (термин  
Г.Р. Яусса), поскольку присутствие служителей 
кухни в замке соответствует культурному опыту 
читателей и подтверждается претекстом. 

С «точки зрения» (термин Б.А. Успенского) 
повара Фрогги, его жены и дочери изображают-
ся события шекспировской трагедии и ее глав-
ные образы-персонажи, а соответственно, из-
меняется ракурс восприятия художественной        
реальности претекста. Сюжетная линия, раскры-
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вающая жизнь кухонной прислуги, став цен-
тральной, воздействует на параллельный сю-
жет, воспроизводящий фабулу претекста. Так, 
амбициозность Фрогги, уязвленная невнимани-
ем к нему Гамлета, приводит к шекспировской 
развязке, увенчанной гибелью главных героев. 
Фрогги, решив обвинить Клавдия, соблазнивше-
го его жену, в убийстве короля и таким образом 
отвести от себя подозрения и отомстить обидчи-
кам, разыгрывает спектакль, в котором является 
принцу в доспехах его отца и призывает к мести. 
Так снимается политическая подоплека происхо-
дящего, а во власти повара оказывается судьба 
королевской династии и всей Дании.

Между тем власть Фрогги простирается и на 
королевскую кухню. Кухонное помещение, пре-
делами которого ограничено художественное 
пространство пьесы, представлено стратегиче-
ским центром, где по-своему решаются важней-
шие политические вопросы страны: «Мы спо-
собны влиять на политику. Кухня – это диплома-
тия, кухня – это оплот мира и очаг войны» [Нико-
лаи], – говорит Фрогги, напоминая жене о своих 
«кухонных» подвигах. 

В отличие от места действия пьесы А. Нико-
лаи, локализованного в пределах кухни, время 
ее действия не определимо, как и в претексте. 
Но если в трагедии «Гамлет» оно «сейчас и всег-
да» [Аникст, 1986, с. 38], то в современной пьесе 
происходят размывание временных рамок, на-
ложение реалий разных культурно-исторических 
эпох, что образует временной палимпсест, явля-
ющийся чертой постмодернистской культуры.

Особое внимание в пьесе обращено на от-
сутствие порядка в пространственной органи-
зации бытового мира кухни: персонажи то и 
дело добавляют в блюда не те ингредиенты, 
лежащие не на своих местах: «Все шиворот-
навыворот на этой проклятой кухне» [Нико-
лаи], – подводит итог Фрогги, перефразируя 
слова шекспировского Гамлета: «Век расшатал-
ся – и скверней всего,// Что я рожден восстано-
вить его!» [Шекспир, 1960, с. 40].

Подобный беспорядок приводит к трагич-
ным последствиям: бутылка с крысиным ядом 
становится причиной гибели четырех персона-

жей пьесы, что отсылает к претексту. Но если в 
трагедии У. Шекспира вина лежит на Клавдии, 
то в пьесе А. Николаи смерть персонажей слу-
чайна и абсурдна. Таким образом, общая раз-
лаженность мира репрезентируется в пьесе че-
рез хаос, но не вселенского масштаба (см. под-
робнее: [Щукина, 2014, с. 269–271]), а через 
«кухонно-бытовой» хаос повседневной жизни. 

Беспорядок господствует и во взаимоотно-
шениях персонажей, что подчеркивается «па-
раллельным диалогом», вскрывающим их раз-
общенность, глухоту друг к другу: «Разбилось 
сердце пламенное…», – говорит Гораций над 
телом Гамлета. Далее следует реплика Фрог-
ги: «Филе цесарки готовят на пару…» [Николаи]. 
Персонажи произносят реплики, не слушая друг 
друга, невпопад, не завершая мысль. С разви-
тием сюжета возрастает эмоциональная напря-
женность, выражающаяся в разорванности, раз-
общенности диалогов и монологов персонажей, 
не способных не только навести порядок на кух-
не, но и урегулировать свои взаимоотношения, 
упорядочить собственную жизнь. 

Атмосфера «кухонной» жизни, лишенной 
высоких нравственных принципов и идеалов, 
распространяется на всю художественную ре-
альность пьесы: если у Шекспира Дания – тюрь-
ма, то у Николаи Дания и весь мир – кухня, где ра-
зыгрывается вовсе не шекспировская трагедия, 
а бытовая драма разобщенности, отсутствия вза-
имопонимания, психологической глухоты персо-
нажей. Симптоматична в этом отношении фра-
за Гамлета («Протухло что-то в Датском королев-
стве» [Там же]), отсылающая к реплике Марцел-
ла из претекста («Подгнило что-то в Датском го-
сударстве» [Шекспир, 1960, с. 30]), намечающей 
в трагедии У. Шекспира центральный конфликт. 
В пьесе Николаи конфликт переносится в сферу 
«кухонного» мира, где на смену «вечным» во-
просам приходит бытовая проблематика («Пить 
иль не пить?» [Николаи]) Таким образом, запе-
чатлено снижение идейно-философского напол-
нения современной пьесы, где борьбу с несо-
вершенством миропорядка сменяет драма по-
вседневной жизни, в которой царит предметно-
бытовой и морально-нравственный хаос. 
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Событийный ряд пьесы А. Николаи близок 
шекспировскому, но многие сцены поданы в со-
ответствии с иным, нежели в претексте, ракур-
сом восприятия. Так, кульминационная в траге-
дии У. Шекспира сцена «Мышеловка», утратив 
ключевую позицию в пьесе А. Николаи в связи 
с иллюзорностью и беспочвенностью шекспи-
ровского конфликта между Гамлетом и Клав-
дием, свидетельствует лишь о провале Гамлета 
как режиссера-постановщика. Кроме того, дра-
матург добавляет сцены, не имеющие аналогов 
в претексте, но и не противоречащие ему с со-
бытийной стороны. Таким образом, фабульные 
основы пьес схожи, несмотря на расхождения в 
их сюжетах. 

Трагический пафос претекста снимает-
ся уже в завязке современной пьесы, где кон-
чина короля Дании вызвана чревоугодием. На 
смену ему приходит атмосфера бытовой суе-
ты, беспорядочности и бессмысленности «ку-
хонной» жизни, которой задаются «шекспиров-
ские» персонажи пьесы А. Николаи. Их обра-
зы дегероизируются, предстают в пародийном 
виде, обрамляются гастрономическими моти-
вами. Так, месть Гамлета за смерть отца выра-
жается в осуждении кухни Фрогги, а затем, ког-
да повар рядится в доспехи короля, перелом в 
поведении принца осмысляется как смена лю-
бимого блюда: «Не шоколада, а крови жажду, 
только крови… » [Там же].

Кроме того, король Гамлет, Клавдий и Поло-
ний лишены в пьесе нарратологической функ-
ции и практически не участвуют в действии, что 
позволяет подвергнуть их образы деконструк-
ции в соответствии с «точкой зрения» того или 
иного персонажа. Так, о характере и поступках 
Клавдия мы узнаем от Гертруды, превознося-
щей его мужские достоинства, что делает об-
раз Клавдия привлекательнее образа Гамлета-
старшего, мужской слабостью которого Гертру-
да не довольна. 

Итак, смещение главенствующей в претек-
сте повествовательной доминанты становится 
основанием для деконструкции шекспировско-
го текста, его сатирического переосмысления, 
что соответствует жанровым особенностям чер-

ной комедии. Модифицируется форма презен-
тации событий: показ происходящего, харак-
терный для драмы, отчасти заменяется расска-
зом о случившемся. Шекспировские образы-
персонажи трансформируются, упрощаются и 
абсурдизируются. Идейно-философская состав-
ляющая претекста преломляется сквозь при-
зму бытовых хлопот кухонного дела. Трансфор-
мируется сама концепции человеческой жиз-
ни: если у Шекспира в ее основе лежит «маги-
стральный лейтмотивный образ» жизни-театра 
[Пинский, 1971, с. 561], то в пьесе Николаи 
жизнь уподобляется кухне, в образе которой 
находит отображение «кухонно-бытовая» дей-
ствительность современного мира, охвачен-
ного пандемией массового потребления. Для 
центральных героев А. Николаи мир рабле-
зианского пиршества прекрасен, поэтому в пье-
се снимается сама необходимость противо-
стояния ему. Фрогги и его семья – часть этого 
мира, не требующего, в отличие от шекспиров-
ского, восстановления гармонии и справедли-
вости, а призывающего к приспособленчеству, 
умению быть полезным. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
ПРОСТРАНСТВО ЧИСТОЙ РЕЧИ

PEDAGOGICAL UNIVERSITY AS A SPACE 
OF FAULTLESS SPEECH

Е.Н. Викторук, Т.Н. Садырина, А.С. Черняева E.N. Viktoruk, T.N. Sadyrina, A.S. Chernyaeva

Russian, language, speech, philosophy of language, 
ethics, morality, education, competences of the 
teacher, teacher education.
The article presents the results of the roundtable 
dedicated to the discussion of the problem of mod-
ern linguistic reality, which is relevant to humani-
ties and pedagogical sciences, as well as the neces-
sity and the possibility of maintaining the faultless 
speech in the conditions of rapidly changing val-
ues, moral and cultural guides. Expert judgements 
about the specific requirements for the faultless 
speech (inadmissibility of expletives, invective and 
obscene vocabulary) in the space of a pedagogical 
university were expressed by students, post-grad-
uate students and teachers of KSPU named after 
V.P. Astafiev. They suggested methods to maintain 
a high level of speech culture. Teaching profession 
imposes serious requirements on communication 
and speech competences of the future teacher that 
adds urgency to the round table in question.

Русский язык, речь, философия языка, этика, нрав-
ственность, воспитание, компетенции педагога, пе-
дагогическое образование.
В статье представлены материалы круглого стола, 
посвященного обсуждению актуальной для гумани-
тарных и педагогических наук проблемы современ-
ной языковой реальности, а также необходимости и 
возможности поддержания чистоты речи в услови-
ях стремительно меняющихся ценностей, нравствен-
ных и культурных ориентиров. Экспертные суждения 
об особых требованиях к чистоте речи (недопустимо-
сти бранных слов, инвективой и обсценной лексики) 
в пространстве педагогического университета выска-
зали студенты, аспиранты и преподаватели КГПУ им. 
В.П. Астафьева. Были предложены способы поддер-
жания высокого уровня речевой культуры. Педагоги-
ческая профессия предъявляет серьезные требования 
к коммуникативной и речевой компетентности буду-
щего специалиста, что сообщает дополнительную ак-
туальность состоявшемуся круглому столу. 

Ф
ормирование коммуникативной и ре-
чевой компетентности является «про-
граммным» требованием современно-

го педагогического образования, которое пред-
полагает, помимо прочего, способность к орга-
низации культурного пространства [Федераль-
ный государственный образовательный стан-
дарт…]. Понятия «коммуникация», «коммуника-
тивная культура», «коммуникативная деятель-
ность» входят в категориальный аппарат педа-
гогики в составе теорий педагогического обще-
ния и педагогической коммуникации. Распро-
страненное в отечественной лингвистике поня-
тие «культура речи», нормирующее стилистику 
и регулирующее явления, как входящие, так и не 
входящие в канон литературной речи (просторе-
чия, жаргоны), не только не утрачивает своего 

значения, но и дополняется требованиями вла-
дения основами профессиональной этики и ре-
чевой культуры, способности к коммуникации в 
устной и письменной формах, зафиксированны-
ми в Федеральном государственном образова-
тельном стандарте [Федеральный государствен-
ный образовательный стандарт…].

«Неписаным» и само собой разумеющим-
ся ожиданием от университетской образова-
тельной среды является «чистота речи». Чистота 
речи, понимаемая как выведение из речи чуж-
дых литературному языку элементов, а также 
элементов, отвергаемых нормами нравствен-
ности [Жеребило, 2010], традиционно выступа-
ла фактором культурной, социальной и этико-
моральной идентичности. Так, Д.С. Лихачев, на-
зывая язык «одним из самых главных проявле-
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Е.Н. ВИКТОРУК, Т.Н. САДЫРИНА, А.С. ЧЕРНЯЕВА. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ПРОСТРАНСТВО ЧИСТОЙ РЕЧИ

ний культуры», подчеркивает его созидатель-
ную функцию: «Не только культура, но и весь 
мир берет свое начало в Слове». Поэтому богат-
ство языка определяет богатство «культурного 
осознания» мира [Лихачев, 2007]. 

Насколько обоснованны особые – высокие – 
требования «речевой чистоты» к педагогическо-
му университету? Это вопрос, волнующий не толь-
ко педагогическое сообщество, преподавателей, 
ведущих курсы деловой этики и речевого этике-
та, студентов, аспирантов (будущих учителей), но и 
другие заинтересованные стороны образователь-
ного процесса: родительское сообщество, пред-
ставителей СМИ, общество в целом. На подобные 
вопросы был призван ответить круглый стол «Пе-
дагогический университет – пространство чистой 
речи», состоявшийся в КГПУ им. В.П. Астафьева в 
рамках III Международного научного форума «Че-
ловек, семья и общество». Участниками дискуссии 
стали студенты, аспиранты, преподаватели фило-
логического факультета и кафедры философии, со-
циологии и религиоведения института социально-
гуманитарных технологий. Важно, что в обсуж-
дении столь актуальной проблемы приняли уча-
стие специалисты разных областей науки: этики 
(Е.Н. Викторук), философии (Н.И. Глухих, Н.И. Ло-
банова, А.С. Черняева), лингвистики (Н.Н. Бер-
биш, Т.П. Жильцова, В.В. Зорина), литературоведе-
ния (Т.Н. Садырина, А.Ю. Горбенко), языкознания 
(Л.Г. Самотик), школьные учителя (Л.В. Логунова), 
журналисты. Участники круглого стола поставили 
задачу: опираясь на экспертные суждения, обсу-
дить столь сложную тему, избегая эмоциональных 
высказываний и банального морализаторства.

Е.Н. Викторук: Тема чистоты речи актуальна 
по целому ряду причин теоретико-философского, 
практико-прикладного, образовательного и вос-
питательного характера. В современном глоба-
лизирующемся мире в условиях микширования 
и переоценки традиционных ценностей «размы-
вается» языковая и речевая идентичность. Пере-
ход общества в фазу «поздней модерности» ста-
вит под сомнение прежние факторы социаль-
ного, профессионального и жизненного успеха, 
среди которых и чистота речи. Специалисты фик-
сируют очевидное: ослабление интереса к рус-

скому языку, вытеснение его из разных сфер об-
щественной жизни, засорение чуждыми фор-
мами, равнодушие со стороны власть имущих, 
бессилие тех, кого можно назвать хранителями 
речи. Впрочем, кого нужно считать хранителями 
речи, родного языка? – спрашивает специалист 
по этике А.Е. Зимбули: «ОН – наша собствен-
ность? Или МЫ ему в равной степени принадле-
жим? Переживаемые им ныне трудности – это 
детская болезнь или старческая немочь? От-
мирание языка – это утрата этносом своей иден-
тичности, или же обретение идентичности но-
вой?.. И сохранит ли она преемственность с на-
шей, далеко не благополучной, но все же культу-
рой?» [Зимбули, 2016, с. 124].

Выбор философии как одной из базовых по-
зиций сегодняшней дискуссии вполне обосно-
ван, ведь для философии язык и речь уже не-
сколько тысячелетий являются предметом тео-
рии и практики (риторика, искусство толкова-
ния текста и т.п.). В ХХ столетии сформировалась 
особое направление – философия языка, где ба-
зовым стало представление о языке как «доме 
бытия» (М. Хайдеггер), фундаментальном осно-
вании «человеческого в человеке». Понимание 
важности поставленной темы хорошо выражает 
исследователь национальных характеров и об-
разов мира Г. Гачев, подчеркивающий, что наша 
речь – это «голос национальной природы» [Га-
чев, 2007, с. 184], засорение которого разруши-
тельно. «Космос нашего рта… настроен на резо-
нанс с национальным Космо-Логосом, и вся фи-
зика там гнездится и имеет свое представитель-
ство» [Там же, с. 208]. Из этого следует, что сквер-
нословие разрушает не просто культуру, имидж 
тех или иных субъектов, оно разрушительно для 
мира в целом. Поэтому на педагогическое обра-
зование в пространстве меняющихся и «микши-
руемых» ценностей возлагается миссия по со-
хранению мира, как бы пафосно это ни звучало.

Философия обладает прогностической и кри-
тической функциями, ее задача – «остранение», 
то есть делание «странным», того, что «само со-
бой разумеется». Возможно, бранная, нецен-
зурная лексика отражает естественную динами-
ку языка, говорит о его со-временности, обнов-
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лении? Науке (филологии, этногафии и т.д.) из-
вестно, что слова, относящиеся к спектру «сквер-
ных», когда-то были допустимыми. Может быть, 
догматизм и ханжество не позволяют нам уви-
деть в бранной речи уникальность нашей культу-
ры, формирующие национальную идентичность? 
Сегодня за этим круглым столом собрались не ди-
летанты, а специалисты, позиции которых и хоте-
лось бы представить и обсудить.

Т.Н. Садырина: Современное состояние рус-
ского языка и культуры, стиль литературных про-
изведений конца двадцатого – начала двадцать 
первого века – это зеркальное отражение изме-
нившейся социальной ситуации, глобальных об-
щественных изменений, нравственных «сдви-
гов». Релятивизм постмодернистской эпохи от-
менил ценностную иерархию, понятие высоко-
го и низкого, прекрасного и безобразного, нрав-
ственного и безнравственного. Все равнознач-
но и все одинаково дозволено. Вокруг постмо-
дернистских текстов уже более 20 лет не утиха-
ют споры. Ясно одно: общество делится на два 
«фронта». Первые – консерваторы, традициона-
листы, ратующие за сохранение прежних кано-
нов и в бытовой сфере, и в художественной куль-
туре, за чистоту языка, публичной речи, за преж-
ние этические категории. Вторые – сторонники 
постмодернистских принципов: «Ничто не свя-
то», «Даешь свободу!» – выступают за отмену 
прежних запретов на использование низкой лек-
сики, бранных выражений и слов, ранее считав-
шихся непечатными. Молодежь, не прошедшая 
необходимый жизненный путь культурной эво-
люции, с юношеским максимализмом самоу-
тверждается через слово. Это своеобразное вы-
ражение шариковыми своего «фи» профессору 
Преображенскому. В ходе дальнейшего обсуж-
дения, очевидно, будут высказаны аргументы 
pro et contra в отношении чистоты нашего обще-
го речевого пространства.

В.В. Зорина, доцент кафедры русского язы-
ка и методики его преподавания, представи-
ла результаты опроса, проведенного среди сту-
денческой молодежи вузов Красноярска, особо 
обратив внимание на анализ ответов студентов 
КГПУ им. В.П. Астафьева. В опросе приняли уча-

стие 145 человек. Отношение к феномену «чи-
стой речи» у будущих педагогов было исследо-
вано через его противоположность – «сквернос-
ловие». Что понимают будущие педагоги под 
сквернословием? Каковы, по мнению студентов, 
способы борьбы со сквернословием? Результа-
ты этого опроса подробно изложены в статье
[Зорина, 2014, с. 75–83]. Наиболее важные вы-
воды по опросу следующие. Студенты разных 
вузов и специальностей в целом вполне адек-
ватно понимают, что такое сквернословие, и 
приводят достаточно корректные его проявле-
ния: привычное сквернословие как показатель 
низкой культуры, аффективное сквернословие, 
лингвистическое хулиганство (вызов обществу, 
намеренный эпатаж). Анализ ответов показал, 
что большинство студентов знают о запрете ис-
пользования сквернословия в речи, но, посколь-
ку «сквернословят все», то будущие педагоги и 
сами употребляют такие слова: 79 % скверносло-
вят, 9 % сквернословят часто. 

Несколько вопросов анкеты касались по-
нимания необходимости и методов борьбы со 
сквернословием. 38 % респондентов не ответи-
ли на вопрос о способах борьбы. 12 % студен-
тов считают, что не существует способов борь-
бы со сквернословием. Получается, что 50 % бу-
дущих педагогов не знают, как бороться со сквер-
нословием, и не будут этого делать. Как ответили 
на данный вопрос другие 50 % студентов? К мето-
дам борьбы относят самоконтроль, чтение книг, 
введение штрафов, специальное обучение и т.д. 
Наиболее действенным методом является созда-
ние обстановки нетерпимости к сквернословию. 

Т.Н. Садырина: Любители всячески оправ-
дать засилье мата в нашей жизни стремятся со-
слаться на авторитеты и непременно упомина-
ют Пушкина, Лермонтова, Маяковского, Есени-
на… Эти люди, так называемый «золотой фонд» 
нашей литературы, всегда оставались просты-
ми смертными со своими недостатками, много-
численными искушениями и страстями. Выдер-
гивать из их поэтического наследия несколько 
строк с «непечатными» выражениями и разма-
хивать ими, как «грязным бельем», недостойно 
воспитанного человека. Кроме того, важно пом-
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нить, что нецензурные эпиграммы и четверости-
шия Пушкина, Лермонтова и некоторых других 
авторов никогда не публиковались и обнародо-
ванию не подлежали. Эти «опусы» стали достоя-
нием гласности в Европе, считается, что их ввели 
в «обиход» русские политические эмигранты во 
второй половине xIx в. 

Мат – страшная сила. Ее нарастание в об-
ществе неизбежно приведет к деградации рус-
ского языка, к его угасанию как великого миро-
вого языка.

Л.В. Логунова, преподаватель истории и об-
ществоведения МБОУ СОШ № 45 г. Краснояр-
ска, отметила, что анализ речевого поведения в 
общеобразовательной школе не дает оснований 
для оптимизма. Реально матерятся все от десяти- 
до восемнадцатилетних, выражая свои эмоции (к 
примеру, высказывая отношение к плохому рас-
писанию). Правда, причины использования та-
кой лексики различны. Во-первых, это гендерные 
особенности: юноши матерятся чаще, чем девуш-
ки. Во-вторых, это влияние родителей и фактор 
социального статуса. В-третьих, следует учиты-
вать и возрастные особенности: в возрасте 14–15 
лет – это способ самоутверждения. Так, в школе 
№ 45 уже шесть выговоров вынесли школьни-
кам за то, что они «послали учителей». Для мно-
гих это является сдерживающим фактором: в пре-
делах школы перестают сквернословить. Способ 
борьбы – укрепление дисциплины. А чтобы нару-
шение норм речи не было публичным, можно по-
давать в суд, проводить организационную рабо-
ту, простые призывы не помогут.

Н.Н. Бебриш, заведующая кафедрой совре-
менного русского языка и методики: Ненорма-
тивность лексики стала модой. (Ненорматив-
ная лексика – жаргонная, просторечная, диа-
лектная, инвективная и т.п., находящаяся за пре-
делами литературной нормы.) «Золотая моло-
дежь», представители шоу-бизнеса достаточно 
часто используют в своей речи жаргонизмы, ар-
готизмы, инвективы, постулируют это как про-
явление свободы личности, ее раскрепощение. 
Однако «раскрепощая» себя, они посягают на 
свободу другой личности, которая не принима-
ет такой «свободы». Кроме того, всегда присут-

ствует известная доля лукавства: многие из этих 
людей неплохо владеют литературным языком, 
что и демонстрируют в ряде случаев, хотя и не 
всегда на широкую аудиторию. Молодые люди, 
фанатично преданные своим кумирам, подхва-
тывают и используют именно эпатажную речь. 
Учителя и родители зачастую не являются авто-
ритетными источниками в плане речи. Все чаще 
звучит нехарактерная для нашей ментально-
сти поговорка: «Если ты такой умный, где твои 
деньги?». Должна проводиться государственная 
политика, которая бы охраняла литературный 
язык. Требуется законодательное решение этой 
проблемы, тем более что прецеденты уже име-
ются. Необходимо повышать престиж красивой 
литературной речи. Это проблема государства, 
школы и семьи. Школе отводится особая роль. 
Профессия педагога – профессия высокой рече-
вой ответственности.

Т.П. Жильцова, доцент кафедры современ-
ного русского языка и методики: Мы сейчас го-
ворили о том, что наши студенты и вообще мо-
лодежь в речи используют обсценную лексику, 
жаргонную лексику и т.д. А каков лексикон со-
временного студента? В связи с этим я бы хоте-
ла рассказать об анкетировании, которое прово-
дится в течение нескольких лет со студентами-
первокурсниками. Результаты опроса помога-
ют понять, какие слова относятся к семантиче-
ски неосвоенным. Анкетирование показывает, 
что студенты не знают или имеют неправиль-
ное представление о значении многих заим-
ствованных слов, например, из сферы полити-
ки, культуры и др. Вот несколько примеров оши-
бочного употребления слов в контексте: кабине-
ты электората находятся на втором этаже (при-
чина ошибки – созвучие со словом ректорат), ку-
пил абонент на концерт, речь эффектно воздей-
ствовала (неразличение паронимов ср. абоне-
мент, эффективно). Неосвоенность слов приво-
дит к неправильному пониманию или к частич-
ному пониманию текста.

Анализ анкет показывает, что студенты пло-
хо знают диалектные слова. Так, студенты не 
смогли объяснить значение слов из новеллы 
В.П. Астафьева «Монах в новых штанах»: слова 
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варнак, бочажина, голик, поскотина, куржак яви-
лись в 100 % случаев незнакомыми для студен-
тов, и лишь слова саранка, жалица, катанки из-
вестны 17 % студентов (это в основном урожен-
цы сел Красноярского края).

Словарный запас личности пополняется с го-
дами, очевидно, что во время обучения в вузе 
этот процесс наиболее активен. Надеюсь, что 
эти эксперименты служат для студентов стиму-
лом для обогащения своего лексикона. Разви-
тый лексикон, без сомнения, является надеж-
ным путем к успешности в профессиональном 
становлении будущего учителя.

Горбенко Александр Юрьевич, старший пре-
подаватель кафедры мировой литературы и ме-
тодики ее преподавания: Я бы хотел начать с эпи-
графа, взятого из повести «Чугунный всадник» 
Михаила Успенского, который был год назад на 
другом нашем круглом столе. В этой повести есть 
любопытный эпизод приезда некой делегации. 
Руководителя просят принести альбом Рубенса. 
И когда альбом приносят, оказывается, что рукой 
начальника ко всем обнаженным частям тела уже 
пририсованы строгие закрытые купальники…

Давайте зададимся вопросом: зачем люди 
читают книги? Я предложил бы такой ответ: как 
писал Ю.М. Лотман, человек имеет довольно 
ограниченный срок жизни и не может реализо-
вать все доступные ему жизненные сценарии. 
Для этого человек обращается к литературе, по-
тому что она предоставляет практически неогра-
ниченный набор моделей, с которыми можно 
себя отождествить. Литература в данном случае 
может пониматься в качестве своеобразного ре-
зервуара идентичностей. Мне представляется, 
что важной причиной чтения (отдают ли себе в 
этом отчет те или иные читатели или же не отда-
ют, это неважно) является именно это.

Второе положение: мат, как правило, пони-
мается как некоторый фрагмент «чужого» дис-
курса. Это то, с чем читатель или исследователь, 
пусть даже не самый «благочестивый», как пра-
вило, не желает отождествить, идентифициро-
вать себя. Приведу пример, пока, казалось бы, 
далекий от сферы обсценной лексики. Антро-
полог и историк культуры Константин Богданов 

в своей работе о каннибализме как культурном 
табу убедительно показал, что каннибализм ча-
сто отыскивался в тех сообществах, которые не 
знали его, и призван был выражать предельную 
«инаковость» этих сообществ по отношению к 
тем, кто их подобным образом описывал. В та-
ких случаях имели место определенные идео-
логические конструкты вместо более или ме-
нее беспристрастного описания: варвар являет-
ся каннибалом уже просто потому, что он явля-
ется варваром. Мне представляется, что сход-
ным образом дело обстоит и с матом: сознание 
русской интеллигенции (что бы под этим ни по-
нимать) устроено так, что атрибутирует мат в ка-
честве маркера маргинальности того или иного 
сообщества или группы («уголовники», «алкого-
лики», «гопники» и т.д.). В данном случае опи-
сание (суб)культур подменяется назидательны-
ми разговорами о культурности и бескультурии.

Читательская реакция на мат негативна в 
том случае, когда мы отказываемся идентифи-
цировать себя с его носителем в художествен-
ном тексте. Это вызывает очень серьезные абер-
рации. Я хотел бы привести два полярных при-
мера. Понятно, что наличие мата, скажем, у Ве-
недикта Ерофеева (хотя в поэме «Москва – Пе-
тушки» его совсем немного) «нормально» – это 
текст, с которого начинается русский постмодер-
низм. Но как, допустим, объяснить «благочести-
вому» читателю или исследователю, откуда мат 
берется в текстах писателя-«деревенщика» В.П. 
Астафьева? И вот здесь мы сталкиваемся с очень 
серьезным искажением перспективы. Мы за-
бываем, что мат в романе «Прокляты и убиты» 
Астафьева появляется, может быть, не в послед-
нюю очередь потому, что в литературе (и кино), 
которую авторы т.н. «лейтенантской прозы» на-
зывали «лакировочной», война была романти-
зирована и идеализирована. 

Другой пример – В. Сорокин. Мы будто бы 
не понимаем, откуда в текстах Сорокина такой 
внушительный слой обсценного, в самом широ-
ком смысле этого термина. Но мы должны по-
смотреть на контекст эпохи, в которую начина-
ет работать Сорокин, историзовать его ранние, 
соцартовские вещи. Тогда станет понятно, что 
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для деконструкции соцреалистических текстов 
ему приходилось работать «топором», по его же 
собственному выражению.

И у меня в связи с этим есть один вопрос. 
А что делать, изучая литературу постмодерниз-
ма, которая изобилует такого рода сценами и 
выражениями? То есть, предположим, читая 
курс о литературе постмодернизма, я не имею 
возможности цитировать любое место текста 
Сорокина или Виктора Ерофеева. И я хотел бы 
проблематизировать этот момент и попросить 
тех, кто огульно и достаточно яростно выступа-
ет против мата вообще, некритически, в любых 
проявлениях и контекстах, ответить на вопрос: 
чего мы добиваемся, когда берем на себя труд 
«оправдать», «обелить» автора (часто не обра-
щая внимания на авторскую волю, не будучи ни-
кем на этот нелегкий труд уполномочены)? Это 
то, что Умберто Эко назвал не интерпретацией, а 
использованием – использованием чужого тек-
ста в каких-то своих целях. Это, конечно, практи-
ка совсем не «идеального читателя» (в термино-
логии того же Эко).

Л.Г. Самотик, профессор кафедры общего 
языкознания: Есть мнение, что в бытовом раз-
говоре употребление ненормативной лексики 
не представляется страшным. Эту точку зрения 
в основном поддерживает молодежь. Сторон-
ники противоположной точки зрения считают, 
что это должно быть запрещено категорически. 
У преподавателей другая проблема: эта лексика 
есть в анализируемых на занятиях текстах, имею 
ли я право ее использовать, приводить в каче-
стве иллюстрации? 

Русский язык – это очень емкое понятие. Оче-
видно, прежде всего, это национальный русский 
язык. Но национальный русский язык – это инва-
риант, он состоит из литературного языка и терри-
ториальных диалектов, просторечия и жаргонов. 
И говорить, что правильно, что неправильно, мы 
можем только относительно литературного язы-
ка, который имеет кодифицированную норму. 

Итак, несколько ключевых вопросов. 
Можно ли и нужно ли категорически запре-
щать ругательства? Массовое использова-
ние бранной лексики не только в процес-

се межличностного общения, но и в языке 
средств массовой информации, в художествен-
ных текстах хороших писателей (например,  
В.П. Астафьева) и даже поэтов (например, А. Воз-
несенского) стало возможным в последние деся-
тилетия (я об этом писала). Как многие считают, в 
какой-то мере это следствие очень жесткого кон-
троля в предыдущие советские годы. Как писал 
В.П. Астафьев, «герои иных книг перестали не 
только до ветра ходить, чихать, сморкаться, каш-
лять, мыться в бане без трусов, но даже есть пе-
рестали». Запретный плод всегда сладок. Однако 
мы, учителя, не можем не запрещать брань. До 
какой степени запрет реален? Мы живем в демо-
кратическом государстве, и указывать мне, как 
говорить дома, в кругу друзей (если они не про-
тив брани) мне никто не может. Но здесь вме-
шивается в нашу жизнь закон. В «Законе о язы-
ке» говорится, что на рабочем месте мы обяза-
ны использовать государственный русский язык. 
А это что? И хотя точно это понятие не обозна-
чено, очевидно, что это литературный язык. Ни 
о какой ненормативной лексике здесь не мо-
жет быть и речи. Недавно принят закон о запре-
те на ругательства в средствах массовой инфор-
мации. Кроме ненормативных, матерных слов 
есть еще бранная лексика в рамках грубо про-
сторечной (есть такая помета в словарях литера-
турного языка), вульгарной, которая тоже долж-
на быть исключена из речи представителей госу-
дарства. А учителя очень важные его представи-
тели: через них практически проходит все насе-
ление страны. Даже если вы работаете в частном 
образовательном учреждении, это не меняет 
сути дела: у учреждения есть лицензия. Профес-
сиональным типом вербальной коммуникации 
является доброжелательная речь [Педагогиче-
ская риторика, 2014]. Учитель – человек публич-
ный, поэтому мы должны следовать определен-
ным правилам речевого поведения и за преде-
лами работы. Мы должны довести до сведения 
обучающихся (и их родителей), что в стенах шко-
лы они находятся в общественном месте, поэто-
му брань здесь невозможна. Но запретить взрос-
лым ругаться в своем узком кругу мы не можем, 
мы должны действовать методом убеждения. 
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А почему нельзя ругаться? И для всех ли оди-
наковы правила? Вербальное общение имеет 
разные границы для мужчин и для женщин. Муж-
чинам иногда можно ругаться, но нельзя этого де-
лать при женщинах и детях. Не только женщины 
не могут браниться, но нельзя этого делать в их 
присутствии, чтобы они слышали. Почему? 

Наша ненормативная лексика называется 
матом, матерщиной. В ключевых ругательствах 
используется слово «мать». Чья это мать? А это 
Богородица. А когда мы говорим Ты, Тебе, Твою 
это мы упоминаем Христа. Недаром брань счи-
тается богохульством. А девушкам нельзя забы-
вать, что Богородица – их заступница. Сейчас 
очень популярны слова Ю.М. Лотмана «Культу-
ра начинается с запретов».

Некоторые почти гордятся тем, что многие в 
мире ругаются по-русски. Другое бы делали по-
русски! Русская брань самая страшная, потому 
что мы так говорим о своих Богах. Табуирован-
ная (запрещенная) лексика есть во всех языках. 
Но в европейских это обычно упоминание дья-
вола. Само это слово табуировано, потому что 
вы как бы призываете нечистую силу. А это опас-
но. Почему так страшно ругаются русские? Ког-
да возникла эта брань? Понятно, что не в перво-
бытнообщинном обществе. Тогда табу было имя 
тотемного зверя и др. Это брань связана уже с 
христианством. Говорят, что возникла она в пе-
риод татаро-монгольского ига. До какой степени 
отчаяния должен был дойти народ, чтобы имена 
своих богов вписать в брань! Когда вам кажется, 
что Бога нет? В минуту отчаяния. 

А как нам быть на занятиях со студентами? 
Мы не можем делать вид, что этого нет. Мы 
должны снабдить их аргументами, почему нель-
зя ругаться. А когда идут иллюстрации, их нужно 
правильно трактовать. Ругаемся при этом не мы. 
Здесь рефлексия неуместна. 

Н.И. Глухих, доцент кафедры философии и 
социологии: Я думаю, что эту проблему нельзя 
упрощать и сводить ее к проявлению девиант-
ного поведения биологического типа, согласно 
Ч. Ломброзо. Но и недостаточно объяснять ис-
пользование нецензурной брани элементарной 
необразованностью, невоспитанностью. Мне 

понятна озабоченность коллеги А.Ю. Горбенко, 
который не понимает, как можно и нужно пре-
подавать современную постмодернистскую ли-
тературу, где присутствует данная лексика. Но 
это уже вопрос методического характера. Пола-
гаю, мы должны оставить художнику право на 
экзистенциальную свободу творчества.

Сейчас я слышу мнения о том, что сквер-
нословие функционально оправданно в той 
или иной ситуации. Например, солдаты в око-
пах или в атаке имеют на мат право в качестве 
психологической разрядки. Ну не пойдем же мы 
против великого сибирского писателя В.П. Аста-
фьева?! А если выбранился студент или, не дай 
Бог, преподаватель на занятии? Мне рассказы-
вали в МГУ историю, как студент философского 
факультета так обругал преподавателя на лек-
ции, что его отчислили из университета ровно за 
два часа. Значит, в данной ситуации это делать 
нельзя? Все относительно? Это есть позитивист-
ский подход. Просветители полагали, что язык 
в принципе есть бездушный инструмент, меха-
низм, функция. Но пугает здесь не это. Страшен 
чистый релятивизм, это путь к безнравственно-
сти. «Все позволено, все оправдано!»

Мне сейчас ближе славянофильская по-
зиция, язык – это форма национального само-
сознания, субстрат отечественной культуры. 
Вспомните, как Кирилл и Мефодий защищали 
право славянского языка на апостолизацию. Из-
вестная борьба против трехъязычия. Богодухно-
венными признавались только три языка: древ-
нееврейский, древнегреческий и латинский. Ав-
вакум писал царю Алексею Михайловичу, что 
русский язык – ангельский язык! Тут еще умест-
но напомнить слова Аксакова о том, что фило-
логия открывает философию народа. Главная 
идея славянофилов заключается в соборности. 
Следовательно, нецензурная брань одного че-
ловека оскорбляет всю духовную цепочку, весь 
соборный разум, весь народ. Но для меня лич-
но, это оскорбление христианства. Проблема за-
ключается в том, что этот насмешник-язычник 
находится внутри нас. Мат – это порча космиче-
ского языка. Исходя из данной позиции, можно 
сформулировать цель нашего круглого стола та-
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ким образом: понять, как преобразовать языче-
ский хаос в христианский космос. И признать не-
обходимым это духовное восхождение для мо-
лодого человека, особенно будущего педагога-
филолога.

А.С. Черняева: В современной философ-
ской традиции (особенно в философии пост-
модерна) весь мир интерпретируется как текст 
[Викторук, Черняева, 2009, с. 83–84], а значит, 
исследование языка позволяет познавать мир. 
Каким же является мир, если способом его вы-
ражения становится такой язык? Процитирую 
Д.С. Лихачева, отмечавшего, что язык показы-
вает отношение человека как к миру, так и к са-
мому себе, говорит о самом человеке, его ин-
теллигентности и «психологической уравнове-
шенности»: «В основе любых жаргонных, ци-
ничных выражений и ругани лежит слабость» 
[Лихачев, 1985]. Речь – это и способ действия 
человека в мире (не случайно выражение «ре-
чевое поведение»), и характеристика личности, 
внутреннего мира. И в этом смысле «обыкно-
венный» разговор не менее существенен, чем 
печатное слово. «В каждом часе человеческой 
жизни все важно… Простое общение людей – 
это вещь, важнее которой вообще ничего не 
может быть», – подчеркивает философ, фило-
лог и культуролог С.С. Аверинцев [Аверинцев, 
1988]. Вопрос о чистоте речи выходит далеко 
за пределы сферы профессиональных интере-
сов педагогов, психо- и социолингвистов, это 
вопрос актуальный для всех рефлексирующих 
и самосознающих.

Е.Н. Викторук: Подводя итог сегодняшней 
встречи, обозначила основные механизмы со-
хранения и поддержания чистоты нашего язы-
кового пространства: 

а) сделать «чистую речь» престижной, чему 
предшествует воспитание на разных уровнях;

б) правовое регулирование;
в) регулирование на уровне организацион-

ной культуры: ситуации разбирать в комитете по 
этике, разделять приватное (частное простран-
ство) и пространство публичное, где профессио-
налы ответственны за свои слова, где речь – по-
казатель имиджа и лидерства.

Возвращаясь к основному вопросу кругло-
го стола: берет ли на себя миссию «простран-
ства частой речи» педагогический универси-
тет? Готовы ли его выпускники чувствовать и по-
нимать свою ответственность не только за себя, 
свой имидж, но и за будущее нашей страны? –         
Е.Н. Викторук подчеркнула: «Те, кто профессио-
нально связан с педагогикой, воспитанием дру-
гих людей, должны осознавать, что культура 
речи – показатель жизнеспособности этноса, по-
этому нужно вести речь об ответственности за 
сбережение и укреплений русского языка» [Зим-
були, 2016, с. 132].

Т.Н. Садырина: Природа явления, о котором 
мы говорим сегодня, вирусная. Мы сами, взрос-
лые люди, преподаватели с научными степеня-
ми, начинаем часто использовать слова, кото-
рые постоянно звучат и которые не являются де-
виантными, матерными, такие как: «по ходу», 
«по чесноку» и так далее. Нам кажется, что мы 
тем самым сближаемся с разными возрастными 
группами. Мы, даже контролируя себя, очень 
жестко настраивая себя, не можем порой про-
тивостоять этой стихии языка. И соответствен-
но, мое предложение: не дать этой стихии вы-
плеснуться и захлестнуть здоровую, чистую со-
ставляющую языка. Никто не говорит о запре-
тах, но контролировать речевые регистры в про-
странстве вузов нам абсолютно по силам. За кру-
глым столом это явление не объявишь закры-
тым. Наша профессиональная задача занимать-
ся профилактической работой с этим «вирусом».
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INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пу-
бликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных ис-
следований на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук, статьи преподавателей 
и аспирантов, которые ведут активные научные 
поиски в области педагогических, психологиче-
ских и философских наук. Полнотекстовая элек-
тронная версия статей публикуется в Научной 
электронной библиотеке elibrary. Обращаем 
ваше внимание на то, что в соответствии с тре-
бованиями ВАК статья должна содержать: опи-
сание научной проблемы, цель исследования, 
его научную новизну, научные выводы. С це-
лью повышения авторского и журнального ин-
декса цитирования рекомендуем авторам: на-
звание статьи формулировать таким образом, 
чтобы оно, с одной стороны, привлекало вни-
мание читателя, с другой – отражало предмет 
(аспект предмета) исследования, раскрывая его 
сущность и содержание; ключевые слова (10–12 
слов или коротких словосочетаний) должны от-
ражать основные мысли и идеи статьи, предмет 
и объект и результаты исследования, конкрети-
зируемые в тексте статьи понятия и категории, 
а также создавать интригу, вызывая читательс-
кий интерес; аннотация к статье предусматри-
вается в объеме 500–700 знаков (8–10 строк). 
В ней сжато отражаются актуальность и новиз-
на исследования, его полемические положения. 
Автору необходимо подчеркнуть привлекатель-
ность и оригинальность разрешения проблемы, 
вызвать интерес читателя к своей работе. Ста-
тьи аспирантов ((без соавторов) сопровожда-
ются представлением или кратким отзывом на-
учного руководителя, копией приказа о зачис-
лении в аспирантуру) публикуются бесплатно. 
Электронный вариант статьи просим направ-
лять на e-mail: vestnik_kspu@ kspu.ru. Таблицы, 

In the «Bulletin of KSPU» the main scientific 
results of the research in scientific schools, inau-
gural dissertations, articles of teachers and post-
graduate students who carry out active scientific 
research in their area of expertise in pedagogy, 
psychology and philosophy are published. A full-
text electronic version of the articles is published 
in Research Electronic Library (e-library). Please 
note that according to the requirements of Higher 
Attestation Commission the article should include: 
the description of a scientific problem, the pur-
pose of the research, its scientific novelty, scien-
tific conclusions. In order to improve the copyright 
and journal citation index the authors are recom-
mended: to formulate the title of the article in 
such a way that, on the one hand, it could attract 
the attention of the reader, and on the other hand, 
it could reflect the subject (or an aspect of the 
subject) of the research, revealing its essence and 
content; keywords (10–12 words or short phras-
es) should reflect the basic thoughts and ideas 
of the article, the subject, the object and the re-
sults of the research, the concepts and categories 
concretized in the article's text, as well as should 
create an intrigue, causing the reader's interest; 
an abstract of the article is provided in 500–700 
characters (8–10 lines). It concisely reflects the 
relevance and novelty of the research, its polemi-
cal positions. The author needs to emphasize the 
attractiveness and originality of the problem so-
lution, to call the reader's interest in their work. 
The articles of post-graduate students ((without 
coauthors) are accompanied by a written intro-
duction or a brief review of the research advisor, 
a copy of the enrollment order in postgraduate 
training programme) are published free of charge. 
An electronic version of the article shall be sent to 
the e-mail: vestnik_kspu@kspu.ru. Tables, figures 
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рисунки и графики оформляются в тексте             
статьи и отдельным файлом. Просьба в назва-
нии файлов указывать свою фамилию («Ива-
нов_статья», «Иванов_таблица»). 

Требования к оформлению статей. Объем не 
более 10 страниц. Формат MS Word 97/2000 (doc); 
интервал – 1,5; поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см,
нижнее и верхнее – 2 см; сноски в квадратных 
скобках [Иванов, 2002, с. 55]; нумерация источ-
ников по алфавиту; шрифт Times New Roman; 14      
кегель; список литературы по алфавиту. 

Образец оформления статьи 
1. Сведения об авторе (ученое звание, долж-

ность, место работы, электронный адрес).
2. Ф.И.О. автора, заглавие (полужирный шрифт) 

на русском и английском языках, краткая аннотация 
(8–10 строк) на русском и английском языках, клю-
чевые слова на русском и английском языках (не ме-
нее 10). Например: Фамилия, имя, отчество – аспи-
рант кафедры английской филологии и теории языка 
института английской филологии и межкультурной 
коммуникации, Хакасский государственный универ-
ситет им. Н.Ф. Катанова (Абакан); e-mail: …@ mail.ru

И.О. Фамилия
ДИДАКТИКА – ОТ ТАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ 

СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
К СТРАТЕГИЯМ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Дидактика, обучение, познание, образова-

ние, гуманитарные образовательные страте-
гии и тактики, образовательные результаты, 
«образующие» и «образующиеся».

В статье обсуждаются контексты понимания 
современной дидактики в условиях методологи-
ческого эволюционизма как науки, как практики, 
как искусства. Предъявляются пути «разворачи-
вания» теории обучения на достижение образо-
вательных результатов. Представляется авторское
видение возможностей разработки гуманитарных 
образовательных стратегий и тактик. Обосновы-
вается потребность усиления внимания к обще-
нию, взаимодействию образующего и образую-
щегося в ходе образовательной деятельности. 

(Текст статьи...)

and graphs are drawn in the article's text and in a 
separate file. Please indicate your last name in the 
title of all files («Smith_article», «Smith_table»).

Text formatting requirements. The length is 
up to 10 pages. The Format is MS Word 97-2000 
(doc); the space is 1.5; margins: left – 3 cm, right – 
1.5 cm, top and bottom – both 2 cm; footnotes 
should be in square brackets [Smith, 2002, p. 55]; 
references numbering is done alphabetically, the 
font is Times New Roman; the point size is 14; ref-
erences are ordered alphabetically.

The example of text formatting
1. Information about the author (academic 

rank, position, employer, email address).
2. The author's name and title (in bold) in 

English, a brief abstract (8–10 lines) in English, 
key words in English (at least 10). For example: 
Last name, first name, middle name – post-
graduate student of the Department of English 
Philology and Theory of Language of the Insti-
tute of English Philology and Intercultural Com-
munication, Katanov, Khakassia State University 
(Abakan); e-mail: … @ mail.ru

I.O. Familia
DIDACTICS – FROM TACTICS 

OF TRANSFERING SOCIAL EXPERIENCE     
TO STRATEGY OF ACHIEVING 

EDUCATIONAL RESULTS
Didactics, training, knowledge, education, 

humanitarian educational strategies, education-
al results, educators and educated. 

The article discusses the contexts of under- 
standing modern didactics as science, as practice 
and as art in the conditions of methodological 
evolutionism. It offers the ways of turning the 
theory of training to achieving educational re-
sults and gives the author,s vision of the oppor-
tunities of humanitarian educational strategies, 
development. The need in making emphasis 
on communication, interaction of the educator 
with the educated during educational activity is 
proved.

(Text...)
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Образец оформления библиографического списка 
Перед библиографическим списком оформ-

ляется список сокращений архивных материа-
лов, источников, словарей: например, в тексте: 
(ГАКК. Ф. П-2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93); в списке:

Список сокращений
1. ГАКК – Государственный архив Краснояр-

ского края. 
Архивные и справочные материалы, источни-

ки в статье указываются в круглых скобках: (ГАКК. 
Ф. П-2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93). 

Библиографический список (по алфавиту) 
1. Иванов А.Ф. Межэтническая интеграция – 

условия воспитания этнической толерантности //
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2012. № 2.                      
С. 41–49.

2. Тавадов  Г.Т. Этнология: словарь-справочник. 
М.: Наука, 1998. 516 с. 

3. Хакимов Э.Р. Проблема изучения этничес-
кой толерантности педагогов в различных подхо-
дах. URL: http://v3.udsu.ru/res/vuupsy

ВНИМАНИЕ! Материалы, не соответствующие 
данным требованиям, к публикации не принима-
ются, рукописи не возвращаются. Статьи, ранее 
опубликованные в других изданиях или Интерне-
те, не могут быть приняты к публикации. Прислан-
ные материалы проверяются на оригинальность и 
в программе Антиплагиат.

Порядок рецензирования статей
Представленные статьи рецензируются и ре-

дактируются. 
Требования к содержанию статей

1. В статье необходимо сформулировать на-
учную проблему, степень ее изученности, назвать 
наиболее значимые труды, достигнутый уровень 
исследования, обозначить место данного иссле-
дования в русле указанной проблемы. 

2. Обозначить объект исследования.
3. Сформулировать цель исследования. 
4. Описать методы исследования.
5. Осуществить научный анализ. 
6. Отметить новизну результатов и область их 

применения. 

The example of formatting references
The list of abbreviations of archival materi-

als, sources, dictionaries is included before refer-
ences. For example, in the text: (SAKT); in the list.

List of Abbreviations
1. SAKT – State Archives of the Krasnoyarsk 

Territory. 
Archival and reference materials, sources in 

the article are indicated in parentheses: (SAKT).

References (in an alphabetical order)
1. Khakimov E.R. The problem of studying 

ethnic tolerance of teachers in different as-
pects. URL: http://v3.udsu.ru/res/vuupsy

2. Smith J.F. Inter-ethnic integration – con-
ditions of ethnic tolerance formation // Bulletin 
of KSPU named after V.P. Astafiev. 2012. № 2.                   
P. 41–49.

3. Tavadov G.T. Ethnology: Reference Dic-
tionary. M.: Nauka, 1998. 516 p.

WARNING! The materials that do not meet 
these requirements are not accepted for pub-
lication, the manuscripts will not be returned. 
The articles previously published in other issues 
or on the Internet may not be accepted for pub-
lication. All submitted materials are checked for 
originality via Antiplagiat program.

Submission procedure
All submitted articles are reviewed and         

edited.

Requirements for the content of articles
In the article you need to follow these rules.
1. To formulate a scientific problem and the 

degree of its study in the article, mention the 
most important works and the achieved level of 
the research, indicate the place of the research 
in line with this problem.

2. To mark the object of the research.
3. To formulate the objective of the research.
4. To describe the research methods.
5. To carry out a scientific analysis.
6. To mark the novelty of the results and 

their field of application.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ



7. Статья должна заканчиваться выводами. 
Текст вывода набирается отдельным абзацем, в 
котором акцентируются новизна результатов, эф-
фективность их использования.

8. Наличие ссылок и библиографического 
списка.

9. Соответствие требованиям журнала к 
оформлению статьи. Срок рецензирования – 1 ме-
сяц со дня представления статьи. В случае отри-
цательной экспертизы назначается второй рецен-
зент. Вопрос о публикации статей решается на за-
седании редколлегии. На основании экспертизы 
специалистов статьи могут быть отклонены. Ре-
зультаты экспертизы доводятся до сведения ав-
торов. Отклоненные статьи предлагается дорабо-
тать и представить в очередной номер журнала. 

На журнал «Вестник КГПУ им. В.П. Астафье-
ва» можно оформить подписку в каталоге Научно-
технической информации (НТИ) Агентства «Роспе-
чать» (№ 66001).

7. The article should end with conclusions. 
The text of conclusions is separated in a para-
graph, which emphasizes the novelty of the re-
sults, the effectiveness of their use.

8. The references in the text and their list at 
the end of the text are obligatory.

9. Compliance with the requirements of the 
Bulletin to the formatting of the article. The re-
view term is 1 month from the date of submis-
sion of the article. In case of a negative review a 
second reviewer is assigned. The question about 
publication of articles is decided by the Editorial 
Board. On the basis of the experts' review articles 
may be rejected. The review results are communi-
cated directly to the authors. The authors are en-
couraged to develop rejected articles and submit 
them to the next issue.

You can subscribe to the «Bulletin of KSPU 
named after V.P. Astafiev» in the catalog of the 
Scientific and Technical Information (STI) of the 
Agency «Rospechat» (№ 66001).
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