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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и практика модернизации образования

В начале ХХI века проблема падения уровня 
общей культуры представляется архиваж-
ной не только для граждан нашей стра-

ны, но и для всего мирового сообщества. Текущее 
кризисное состояние общекультурного разви-
тия – это порождение современности, вызванное 
сложными явлениями, происходящими в общест-
ве. Все ярче проявляется тенденция к преклоне-
нию перед материальными благами, ценностями, 
постановкой их в качестве главных целей челове-
ческой жизни. Как следствие, мы повсеместно 
видим процесс дегуманизации, роста безнравст-
венности, появление «угрозы духовной безопас-
ности личности» [Сундуй, 2013, с 102]. Низкий 
уровень общекультурного развития людей приво-
дит к эскалации межнациональных конфликтов, 
росту преступности и в целом может грозить раз-
рушением современной цивилизации. 

В России падение общей культуры происхо-
дит на фоне крупных социально-политических 
изменений, в период смены ценностных ориен-

тиров, когда ценности старшего поколения утра-
тили свою значимость, а традиционные мораль-
ные нормы были деформированы. На протяже-
нии последних лет необходимость борьбы с па-
дением уровня общей культуры провозглашает-
ся приоритетной задачей государственной по-
литики нашей страны, предпринимаются опре-
делённые меры по разрешению проблемы па-
дения общей культуры. В частности, осуществля-
ется модернизация системы образования, из-
меняется образовательная парадигма в сторону 
обращения к личности человека, духовным цен-
ностям и нравственности. 

В системе российского образования, действу-
ющего на принципах непрерывности и преемст-
венности, важным этапом является начальная 
школа, значение которой в становлении лич-
ности человека трудно переоценить. Именно 
в ней закладываются основы для дальнейше-
го процесса обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения. Сегодня формирование общей 

СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ 
«ОБЩАЯ КУЛЬТУРА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»:
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE CONTENT OF THE NOTION «THE GENERAL CULTURE 
OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENT» IN PEDAGOGY

Н.А. Власова     N.A. Vlasova

Culture, priorities of education, general culture de-
velopment, formation, general culture, elementary 
school student, personal development.
The article considers the content of the notion «the 
general culture of elementary school student» in 
pedagogy. The author reveals the topicality of the 
problem, underlines the necessity for the detailed 
analysis of the components of the notion. Based on 
the analysis of psychological, pedagogical and cultu-
rological sources, the theoretical understanding of the 
notion is given. The structure of the notion seen as 
the precondition of the process of elementary school 
student's general culture formation is discussed.

Культура, приоритеты образования, общекуль-
турное развитие, формирование, общая культура, 
младший школьник, развитие личности.
В статье рассматривается содержание понятия «общая 
культура младшего школьника» в педагогической нау-
ке. Автор раскрывает актуальность проблемы, указы-
вает на необходимость детального анализа составляю-
щих компонентов данного понятия. На основе анализа 
психолого-педагогических и культурологических источ-
ников дается теоретическое осмысление изучаемого 
понятия, характеризуется его структура как предпосыл-
ка процесса формирования общей культуры младшего 
школьника в начальном общем образовании.
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Н.А. ВЛАСОВА. СОДЕржАНИЕ ПОНЯТИЯ «ОБЩАЯ КУЛЬТУрА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

культуры младшего школьника является одной 
из основных целей начального общего образо-
вания. В одном из основополагающих докумен-
тов в образовательной политике – Федеральном 
государственном образовательном стандарте 
начального общего образования указывается,
что основная образовательная программа долж-
на быть направлена на «формирование общей 
культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие» [Примерная…, 2013, с. 6].

В этой связи представляется важным рас-
крыть содержание понятия «общая культура 
младшего школьника». На основе движения от 
общего к частному нами предпринята попытка к 
разработке границ данного понятия, определе-
нию его смысла и структуры.

Прежде всего, обратимся к значению об-
щего понятия «культура» в педагогической на-
уке. Приведем определения, которые, на наш 
взгляд, точнее раскрывают содержание дан-
ного понятия. Одно из них дается в «Педагоги-
ческом энциклопедическом словаре» под ред. 
Б.М. Бим-Бада, в котором культура трактуется 
как «исторически определённый уровень разви-
тия общества, творческих сил и способностей че-
ловека, выраженный в типах и формах организа-
ции жизни и деятельности людей, в их взаимоот-
ношениях, а также в создаваемых ими матери-
альных и духовных ценностях» [Бим-Бад, 2002, 
с. 130]. С.М. Вишнякова определяет культуру как 
«совокупность материальных и духовных ценно-
стей, созданных человеческим обществом и ха-
рактеризующих определенный уровень его раз-
вития, в контексте образовательной проблема-
тики культура – это уровень развития личности, 
характеризуемый мерой освоения накопленно-
го человечеством социального опыта и способ-
ностью к его обогащению» [Вишнякова, 1999, 
с. 145]. В зарубежных исследованиях также ис-
пользуются многочисленные определения куль-
туры. Так, Э.Б. Тайлор описывает культуру как 
«комплексное целое, включающее знания, веру, 
искусство, мораль, закон, обычаи и любые дру-
гие черты и привычки, приобретаемые челове-
ком как членом общества» [Тайлор, 1989, с. 18].

М.С. Каган в монографии «Философия культу-
ры» дает систематизированный анализ много-
численных подходов к определению культуры, 
предлагает их подробную классификацию. Та-
ким образом, многообразие трактовок «культу-
ры» свидетельствует о многомерности, много-
аспектности данного понятия.

В современной педагогической науке чаще 
звучит не общее понятие «культура», а примени-
тельно к человеку – «культура личности». В оте-
чественной педагогике изучением данного поня-
тия, выделением его структурных элементов за-
нимались многие ученые (В.С. Библер, О.С. Газ-
ман, В.Е. Давидович, М.С. Каган, И.Ф. Харламов и 
др.), но тем не менее проблема до сих пор оста-
ется неразрешенной и представляет собой поле 
для научной дискуссии. В частности, О.С. Газман 
считает, что понятие «культура личности» – это 
«комплекс характеристик (знаний, качеств, при-
вычек, способов достижения задуманного, цен-
ностных ориентаций, творческих успехов), кото-
рый позволяет ей жить в гармонии с общечело-
веческой, национальной культурой, развивать и 
общество, и индивидуальное своеобразие сво-
ей личности» [Газман, 1989, с. 5]. Другой выдаю-
щийся отечественный исследователь В.С. Библер 
придерживается точки зрения, согласно которой 
культура в отношении к личности есть «форма са-
модетерминации индивида в горизонте личнос-
ти, форма самодетерминации нашей жизни, со-
знания, мышления…» [Библер, 1997, с. 163]. 

Понятие «общая культура личности» давно 
используется в научной терминологии в каче-
стве обобщающего термина для характеристи-
ки личностного развития человека. По мнению 
О.С. Газмана, общая (базовая) культура личности 
состоит из культуры жизненного самоопределе-
ния, экономической, политической, демокра-
тической, правовой, интеллектуальной, нрав-
ственной, экологической, художественной, фи-
зической, культуры общения и семейных отно-
шений, культуры труда [Газман, 1989, с. 5–7]. 

И.А. Зимняя считает общую культуру чело-
века единым целым, включающим внутреннюю 
культуру, определяемую собственно личностны-
ми особенностями человека, воспитанными в 
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семье и системе образования, и образованность 
как освоенную совокупность знаний, характери-
зующуюся системностью, широтой, всесторон-
ностью и глубиной [Зимняя, 2006].

Основываясь на разработках И.А. Зимней, 
выделившей определяющие характеристики 
взрослого культурного человека на основании 
требований Федерального государственного об-
разовательного стандарта, нами рассматрива-
ются следующие структурные компоненты поня-
тия «общая культура», применимые для млад-
шего школьника:

1) компонент личностного самоопределе-
ния (стремление к личностному развитию и са-
моразвитию, развитие мотивационной сферы);

2) аксиологический (усвоение общекультур-
ных ценностей современного мира);

3) гуманистический (развитие нравствен-
ной, духовной культуры личности);

4) регулятивный (наличие культурных ка-
честв, обеспечивающих эффективность меха-
низма саморегуляции, самоорганизации и само-
контроля);

5) нормативный (включает в себя усвоение 
и следование общепринятым этическим нор-
мам, стандартам поведения, правилам этикета);

6) коммуникативный (включает в себя спо-
собы общения и поведения, т. е. межличностно-
го взаимодействия);

7) интеллектуальный (использование в жиз-
недеятельности знаний, умений, навыков, нако-
пленного социального опыта).

На основании анализа психолого-
педагогической литературы, учитывая рассмо-
тренные выше компоненты, можно дать опре-
деление общей культуры младшего школьни-
ка как совокупности взглядов, усвоенных зна-
ний, нравственных, духовных ценностей, сфор-
мированных умений и навыков, особенно-
стей поведения и деятельности, основанных на 
культурно-ориентированном отношении ребен-
ка к себе, обществу, окружающему миру. 

Младший школьник, обладающий общей 
культурой, – это формирующаяся личность, име-
ющая духовно-нравственное и интеллектуаль-
ное содержание, творческую направленность 

развития, усваивающая общекультурные ценно-
сти, нравственные нормы и стандарты поведе-
ния. При этом младший школьник активно усваи-
вает регулятивные механизмы, а также развива-
ет мотивационную сферу.

Следует отметить, что для педагога основ-
ными направлениями развития общей культу-
ры младшего школьника являются культурно-
гуманистические приоритеты образования, а 
также нацеленность на творческий, общеразви-
вающий аспект.

Под формированием общей культуры млад-
шего школьника мы понимаем педагогический 
процесс, в котором на основе единства целей 
(ценностей), гуманистического содержания, 
форм, средств, методов воспитания и обучения 
происходит становление личности, развитой в 
общекультурном отношении, выраженное в по-
ложительной мотивации, информационной на-
полненности, рефлексии в поведении и деятель-
ности ребенка.

Основываясь на вышеизложенном материа-
ле, считаем, что педагогическая направленность 
процесса формирования общей культуры млад-
шего школьника осуществляется посредством 
реализации в его развитии следующих аспектов: 

1) расширение кругозора, приобретение 
знаний об общекультурных ценностях;

2) развитие духовности и нравственности в 
личности ребенка;

3) усвоение норм этики, формирование цен-
ностных представлений;

4) развитие мотивационной сферы, поощре-
ние творческого самовыражения;

5) формирование культурного, толерантно-
го отношения к людям, положительного отноше-
ния к себе и окружающему миру;

6) развитие навыков моно- и поликультур-
ного межличностного общения;

7) усвоение норм поведения, социально-
одобряемых в современном обществе, включая 
правила этикета;

8) усвоение культуры здорового образа жиз-
ни, труда и отдыха;

9) привитие навыков соблюдения культур-
ного внешнего вида.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и практика модернизации образования
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Н.А. ВЛАСОВА. СОДЕржАНИЕ ПОНЯТИЯ «ОБЩАЯ КУЛЬТУрА МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА»: ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Таким образом, проведя анализ психоло-
гической, педагогической, культурологической 
литературы, основных государственных обра-
зовательных документов, принимая во внима-
ние тенденции развития современного школь-
ного образования, учитывая изменение всей об-
разовательной парадигмы в сторону ее гумани-
зации и обращения к личности, мы предприня-
ли попытку раскрыть содержание понятия «об-
щая культура младшего школьника» в педагоги-
ке, выявить его структуру, определить основные 
ориентиры для процесса ее формирования. 
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МЕХАНИЗМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МАГИСТРАТУРЫ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
(НА ПРИМЕРЕ КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА)

THE UPDATING MECHANISMS OF BASIC VOCATIONAL 
EDUCATIONAL MASTER'S PROGRAMMES 
IN A REGIONAL PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
(BY THE EXAMPLE OF KRASNOYARSK STATE 
PEDAGOGICAL UNIVERSITY NAMED AFTER V.P. ASTAFIEV)

Е.А. Галкина     E.A. Galkina

Basic vocational educational Master's programmes, 
updating mechanisms, a regional pedagogical uni-
versity, the model of the phased organization of 
updating of basic vocational educational Master's 
programmes, innovative approaches to update pro-
grammes, the principles of updating of programmes, 
organizational-pedagogical conditions of updating of 
basic vocational educational Master's programmes.
The article considers the problem of the development 
and justification of the updating mechanisms of basic 
vocational educational Master's programmes, provid-
ing the training of highly qualified teachers for the re-
gion (by the example of Krasnoyarsk State Pedagogi-
cal University named after V.P. Astafiev). The author 
proposed the model of the phased organization of up-
dating of basic vocational educational Master's pro-
grammes and explains its external and internal fac-
tors. Besides, the author determines «the elements 
of updating of programmes» proposes the innovative 
approaches and principles to update programmes 
and describes the organizational-pedagogical condi-
tions of updating of programmes.

Основные профессиональные образовательные про-
граммы магистратуры, механизмы обновления, ре-
гиональный педагогический вуз, модель поэтапной 
организации обновления основных профессиональ-
ных образовательных программ магистратуры, 
инновационные подходы обновления программ, 
принципы обновления программ, организационно-
педагогические условия обновления программы ма-
гистратуры.
В статье рассматривается проблема разработки и обос-
нования механизмов обновления основных профес-
сиональных образовательных программ магистрату-
ры, обеспечивающих подготовку высококвалифици-
рованных учительских кадров для региона (на при-
мере КГПУ им. В.П. Астафьева). Предложена модель 
поэтапной организации обновления основных про-
фессиональных образовательных программ магист-
ратуры. Обоснованы внешние и внутренние факто-
ры, определены «элементы обновления программ», 
предложены инновационные подходы и принципы 
обновления программ, описаны организационно-
педагогические условия обновления программ.

В настоящее время даже разработанные с 
учетом требований профессиональных 
стандартов ФГОС ВО могут отставать от бы-

стро меняющихся требований рынка труда, а сле-
дом за ними – основные профессиональные обра-
зовательные программы [Забродин, 2014, с. 70].

Добавляет неоднозначности задача Кон-
цепции развития педагогического образова-
ния – увеличение вариантов и способов подго-
товки учителей, рост разнообразия программ 
подготовки учителей. Имеющиеся концепту-
альные документы являются рамочными, они 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и практика модернизации образования
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задают философские основания и организаци-
онные принципы построения образовательных 
программ подготовки учителей, но не описыва-
ют подходы к построению и реализации обра-
зовательных программ [Каспржак, Калашников, 
2014, с. 89]. 

У регионального вуза в России есть своя осо-
бая миссия [Тхагапсоев, 2014, с. 41]. Будучи само-
стоятельным, региональный педагогический вуз 
должен гибко и динамично реагировать на зап-
росы работодателей, готовить востребованных 
специалистов для современной школы, социаль-
ной и других сфер, не снижая уровня ориента-
ции студентов на научно-исследовательскую ра-
боту. Региональный педагогический вуз оказы-
вает влияние на региональное сообщество по-
средством создания новых сегментов в сфере 
образовательных услуг и на педагогическую об-
щественность региона [Симонова, Минюрова, 
Рубина, 2014, с. 19–22].

Цель исследования заключалась в разра-
ботке и обосновании механизмов обновления 
основных профессиональных образовательных 
программ (далее – ОПОП) магистратуры, обе-
спечивающих подготовку высококвалифициро-
ванных учительских кадров для региона (на при-
мере КГПУ им. В.П. Астафьева).

Для достижения цели необходимо решение 
следующих задач.

– Анализ контекста обновления ОПОП маги-
стратуры в региональном педагогическом вузе.

– Определение принципов, используемых 
при обновлении ОПОП магистратуры в регио-
нальном педагогическом вузе.

– Разработка модели поэтапной организа-
ции обновления ОПОП магистратуры в регио-
нальном педагогическом вузе (на примере КГПУ 
им. В.П. Астафьева).

– Оценка ключевых показателей системы 
качества обновления ОПОП магистратуры в ре-
гиональном педагогическом вузе.

Впервые термин «инновация» (в перево-
де с латинского – обновление, изменение) по-
явился в XIX веке в научных работах Г. Тарда, 
И. Шумпетера, Н.Д. Кондратьева. Эти исследо-
ватели рассматривали роль инноваций в разви-

тии экономики и общества в целом [Глазырина, 
2015, с. 15]. 

Р.Н. Юсуфбекова рассматривает под «педа-
гогическим новшеством» содержание возмож-
ных изменений педагогической действительнос-
ти, которые ведут к ранее неизвестному и не 
встречающемуся состоянию, результату, разви-
вающих теорию и практику обучения и воспита-
ния [Юсуфбекова, 2010].

В педагогических исследованиях нет четко-
го определения понятию «обновление». Под об-
новлением понимаем целенаправленное изме-
нение, вносящее в среду новые стабильные эле-
менты. Под механизмом обновления ОПОП ма-
гистратуры соответственно – управление про-
цессом целенаправленных изменений в ОПОП 
магистратуры в связи с требованиями концеп-
туальных документов, инструктивно-норматив-
ной базы, стратегией взаимодействия с работа-
дателями соответствующего рынка труда и ин-
ституциональными изменениями в вузе.

Переход на уровневое высшее образование 
открывает редкую возможность резко отграни-
чить нового педагога от традиционного. Прави-
тельство РФ может создать существенную раз-
ницу в заработной плате и статусе между педа-
гогами с магистерской степенью и без нее. В то 
же время требования к программам магистрату-
ры следует значительно повысить и сделать их 
качественно отличными от программ бакалав-
риата. Для магистрантов, особенно для обучаю-
щихся сельских учителей, должны предлагаться 
про граммы с использованием дистанционных 
технологий. В то же время педагогические вузы 
смогут подготовить новое поколение учителей, 
которые начнут свою карьеру сразу с магистерс-
кого уровня [Сидоркин, 2013, с. 153]. 

Чтобы эта схема обновления сработала, 
нужно предельно четко определить те умения, 
которыми должны обладать педагоги с магис-
терской степенью. Они должны уметь собирать 
и анализировать данные о достижениях учащих-
ся, разрабатывать инструменты измерения зна-
ний, дифференцировать обучение, использо-
вать современные технические средства обуче-
ния и организовывать группы коллег для про-
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фессионального развития. Возможно, эти ком-
петенции потребуется подтверждать через фе-
деральные тесты или профессиональные эк-
замены. Многие региональные вузы потеряют 
право выдавать магистерские дипломы и долж-
ны будут пройти аккредитацию, чтобы снова его 
получить. Суть идеи в том, чтобы вместо обыч-
ного переименования программ сделать ма-
гистерскую степень синонимом современного 
учителя [Там же].

Другой предпосылкой к обновлению ОПОП 
магистратуры является реализация программ, 
позволяющих выдавать двойной диплом, т. е.
диплом, признаваемый в России и стране-
партнере. В настоящее время реализация та-
ких программ осложняется причинами, среди 
которых: необходимость владения иностран-
ным языком как для преподавателей, так и для 
студентов, дополнительные расходы на мо-
бильность (периоды обучения в университете-
партнере), нормативно-правовые вопросы при-
знания двойных дипломов. Развитие программ 
двойного диплома целесообразно осуществлять 
именно на уровне магистратуры, поскольку сту-
денты уже имеют базовую профессиональную 
подготовку. Кроме того, на уровне магистрату-
ры стоит предусмотреть возможность проведе-
ния занятий на одном из иностранных языков, 
так как в большинстве стандартов третьего по-
коления в требованиях к основным образова-
тельным программам магистратуры выделена 
компетенция, связанная с готовностью осущест-
влять профессиональную коммуникацию на го-
сударственном (русском) и иностранном языках 
[Харитонова, 2011, с.18]. 

Модель поэтапной организации обновления 
ОПОП магистратуры в региональном педагоги-
ческом вузе (на примере КГПУ им. В.П. Астафьева)
включает «стабильные элементы»: I – внешние 
и внутренние факторы; II –целевой блок; III – ме-
тодологический блок; IV – организационно-про-
цессуальный блок; V – оценочно-результативны 
блок.

I. На глубину и скорость обновления ОПОП 
магистратуры, обеспечивающих подготовку вы-
сококвалифицированных учительских кадров 

для региона (на примере КГПУ им. В.П. Астафье-
ва) влияют:

– внешние факторы: 
1) состояние системы высшего образования, 

инструктивно-нормативные требования (реали-
зация идей Болонского процесса, программа 
модернизации педагогического образования, 
ФГОС, компетентностный подход, требования 
рынка труда, академическая мобильность обу-
чающихся и др.);

2) практическая востребованность учительс-
ких кадров в регионе, взаимодействие со стейк-
холдерами и т. д.;

– внутренние институциональные факторы 
(учет преемственности ОПОП на всех уровнях 
получения высшего образования; мотивация 
преподавателей; квалификация и уровень под-
готовки преподавателей; наличие дополнитель-
ного образования по проблеме модернизации 
педагогического образования и др.).

II. В соответствии с вышеперечисленными 
факторами в ОПОП магистратуры обновлению 
подлежат [Глазырина, 2015, с. 37–38].

1. Цели программы. Кроме направленности 
на формирование профессиональных компетен-
ций, предусмотренных в ФГОС ВО, важно изме-
нить целевую ориентацию профессиональной 
деятельности будущих педагогов. 

2. Планируемые результаты освоения об-
разовательной программы, а также формы и 
способы их оценивания. Результатами освоения 
профессиональных модулей должны стать овла-
дение студентами опытом решения профес-
сиональных задач, развитие способности проек-
тировать и осуществлять професиональное са-
мообразование.

3. Структура программы и ее учебно-
методическая документация (учебный план, ка-
лендарный учебный график, рабочие програм-
мы дисциплин (модулей), учебных практик). 
Структура программы должна быть гибкой и ди-
намичной, адаптивной к социальным условиям 
региона, запросам населения и работодателей.

4. Объем и содержание образования в виде 
модульного построения ОПОП, вариативности и 
альтернативности дисциплин. Реализация ком-
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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

[ 13 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

петентностного подхода акцентирует внимание 
на деятельностном содержании образования, 
формах организации образовательного процес-
са, способах организации деятельности учащих-
ся (групповая, самообразовательная, проект-
ная, исследовательская, производственная, 
рефлексивно-оценочная), что становится важ-
ным компонентом содержания образования. 

5. Материально-технические и финансово-
экономические условия реализации ОПОП. Воз-
можность применения электронного обучения, 
использование дистанционных технологий. Об-
новление оборудования и оснащения специа-
лизированных кабинетов, учебных баз практик. 
Расчеты нормативных затрат оказания образо-
вательных услуг по реализации ОПОП.

6. Кадровый состав ППС. Центральными 
функциями преподавателя становятся функции: 
тьютора для сопровождения работы по инди-
видуальному плану, организации самостоятель-
ной работы; организатора образовательной сре-
ды через привлечение разнообразных ресурсов; 
консультанта при выполнении проектов, веде-
нии портфолио и других видов самостоятельной 
работы; эксперта в независимой оценке учебно-
го или реального продукта, оказание помощи в 
корректировке полученных результатов и др.

III. В качестве методологических оснований 
можно положить инновационные подходы к 
улучшению качества подготовки учителей в США 
[Сидоркин, 2013, с. 143–146]:

– клиническая модель заключается в тесной 
связи теории с практикой и в развитии глубоких 
партнерских отношений между вузами и обра-
зовательными организациями. В основе концеп-
ции лежит представление об учительстве как о 
практической профессии, в соответствии с кото-
рым любое теоретическое положение, касаю-
щееся подготовки учителей, должно иметь не-
медленное подтверждение в реальной жизни;

– модель добавочной стоимости. Суть ее со-
стоит в оценке работы педагогических факульте-
тов на основании достижений учеников, которых 
обучают выпускники того или иного факультета;

– альтернативные программы педагоги-
ческого образования предусматривают разноо-

бразные формы обучения без отрыва от произ-
водства. Так, выпускник, имеющий непедагоги-
ческую специальность, проходит короткий курс 
подготовки, получает полноценную нагрузку 
учителя и в то же время берет несколько кур-
сов психолого-педагогического цикла в очно-
заочном или заочном формате;

– технологические инновации, связанные 
с использованием информационных техноло-
гий и с пересмотром бизнес-модели высше-
го образования (видеоколлекции организаций 
Youtube.com, Teachscape, Teacher Tube, The Khan 
Academy, проект замеров эффективного препо-
давания, проект «Учи как чемпион», виртуаль-
ные практики, массовые открытые курсы online, 
базы данных поурочных планов и др.). 

Обновление ОПОП магистратуры обеспе-
чивается реализацией следующих принципов  
[Толкачева и др., 2014, с. 178–179].

– «Построение деятельности от конеч-
ного результата». Организация содержания и 
форм построения образовательного процесса 
в вузе выстраивается с учетом требований про-
фессионального стандарта от конечного резуль-
тата к образовательному продукту. 

– «Проблематизация обучения». Погруже-
ние студента в обучающую (реальную) ситуацию 
с обозначением профессиональной задачи, ко-
торая предусматривает демонстрацию трудовых 
действий. 

– Проективный способ изложения знаний 
представляет собой освоение мира как дея-
тельности, обучение действиям и деятельности 
в мире, где мир предстает как сфера деятель-
ности. 

– Принцип «от действия к мысли» требует 
наличия непрерывной педагогической практики 
в ОПОП, которая выступает основанием для на-
чала организации содержания учебной деятель-
ности студента и становится финальным про-
странством, в котором реализуется профессио-
нальный опыт студента.

– Принцип «продуктивности действий и 
критериальности оценки» позволяет выстро-
ить образовательную модель в вузе через оце-
нирование содержательной деятельности сту-

Е.А. ГАЛКИНА. МЕХАНИЗМЫ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПрОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБрАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПрОГрАММ МАГИСТрАТУрЫ 
В рЕГИОНАЛЬНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ (НА ПрИМЕрЕ КГПУ им. В.П. АСТАФЬЕВА)
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дента, воплощающейся во внешнем продукте, 
который может быть оценен независимыми экс-
пертами согласно оценочным картам.

– Принцип модульного построения про-
грамм предполагает: 

1) включение в модуль учебных дисци-
плин, не представленных ранее («Технологии 
системно-деятельностного обучения»; «Техноло-
гии организации внеурочной деятельности обу-
чающихся»; «Технологии предпрофильной под-
готовки школьников»; «Технологии организации 
учебно-исследовательской деятельности обучаю-
щихся»; «Технологии проектирования в школе»; 
«Технологии учебного исследования в школе»; 
«Система и технологии научно-методической де-
ятельности учителя»; «Тренинг педагогической 
креативности»; «Дискуссионные технологии обу-
чения школьников»; «Креативные технологии со-
временного образования» и др.);

2) отражение в структуре базовой и вариа-
тивной частей модуля адресности групп обучаю-
щихся (имеющих педагогическое образование и 
не имеющих педагогического образования);

3) соответствие содержания используемых 
образовательных технологий модуля профес-
сиональному стандарту педагога, где каждая 
учебная дисциплина интегрирована с практи-
кой и направлена на формирование профессио-
нальных действий учителя [Савенков и др., 2014,                
с. 202].

IV. Качественное обновление ОПОП маги-
стратуры произойдет только в том случае, если 
будут [Каспржак, Калашников, 2014, с. 95]:

– точно формулироваться проверяемые об-
разовательные результаты, ориентированные 
на профессиональный стандарт педагога;

– описаны мероприятия по обновлению 
программ, формы организации образователь-
ного процесса, обеспечивающие достижение 
этих результатов;

– разработаны инструменты оценки проме-
жуточного и итогового контроля уровня дости-
жений студентов.

Среди организационно-педагогических усло-
вий обновления ОПОП магистратуры следует вы-
делить три группы [Глазырина, 2015, с. 67–68]. 

1. Организационно-управленческие усло-
вия. Направлены на взаимодействие участни-
ков образовательного процесса. Разработка 
инструктивно-нормативных материалов, при-
влечение работодателей для определения спе-
цифики основной профессиональной образова-
тельной программы с учетом потребностей рын-
ка труда, материально-техническое оснащение 
образовательного процесса, мониторинг каче-
ства внедрения ФГОС ВО 3+.

2. Организационно-методические условия.
Направлены на формирование мотивации пре-
подавателей к реализации идей обновления, 
повышение профессионального мастерства пре-
подавателей, освоение ими инновационных об-
разовательных технологий в творческих лабора-
ториях, временных рабочих группах.

3. Технолого-педагогические условия. Вклю-
чают систему использования в образовательном 
процессе способов обучения (в том числе элек-
тронного и дистанционного), систему управ-
ления контактной самостоятельной работой 
студентов и систему оценивания сформирован-
ности компетенций у студентов.

V. В настоящее время к компонентам обнов-
ления ОПОП магистратуры можно отнести: из-
менение учебных планов, учебно-методических 
комплексов программ, рабочих программ дис-
циплин (модулей), практик в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО 3+, профессиональным стан-
дартом педагога и с запросами рынка труда; ак-
туализацию программ повышения квалификации 
преподавателей; привлечение работодателей в 
учебный процесс и т. д. [Кутузов, Мирзоев, 2015].

Ключевыми показателями системы оценки 
качества обновления ОПОП магистратуры в регио-
нальном педагогическом вузе являются качествен-
ное образование выпускника, конкурентоспособ-
ность на современном рынке труда в регионе.
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОТ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ К ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗАЦИИ

INCLUSIVE EDUCATION: FROM A THEORETICAL MODEL 
TO IMPLEMENTATION PRACTICE

О.А. Козырева              O.A. Kozyreva

Inclusion, inclusive education, inclusive educa-
tion model, a child with disabilities.
The article considers the problem of maximally 
full implementation of educational needs of 
children with disabilities. We consider getting 
affordable and quality education by children 
of this category, in the framework of inclusion 
in particular, as an objective necessity for the 
modern education system.

Инклюзия, инклюзивное образование, модель инклюзивно-
го образования, ребенок с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
В статье рассматривается проблема максимально полной 
реализации образовательных потребностей детей с ОВЗ. 
Получение детьми указанной категории доступного и ка-
чественного образования, в том числе в рамках инклюзии, 
рассматривается нами как объективная необходимость для 
современной системы образования.

И
нклюзивное образование стремится раз-
вить методологию, направленную на де-
тей и признающую, что все дети – инди-

видуумы с различными потребностями в обуче-
нии. Инклюзивная практика разрабатывает та-
кие подходы к преподаванию и обучению, ко-
торые будут более гибкими для удовлетворе-
ния особых образовательных потребностей де-
тей. Если преподавание и обучение станут более 
эффективными в результате изменений, кото-
рые внедряет инклюзивное образование, тогда 
выиграют все дети (не только дети с особыми 
образовательными потребностями). 

Ведущей целью образовательного учреждения 
при реализации инклюзивной практики являются:

– разработка и внедрение модели инклю-
зивного образования;

– создание инклюзивной образовательной 
среды; 

– системы программно-методического, нор-
мативного и информационного обеспечения 
процессов обучения, коррекции, компенсации и 
реабилитации; 

– развитие различных форм альтернативно-
го обучения, комплексного сопровождения всех 
учащихся; 

– обеспечение психологического здоровья 
всех участников образовательного процесса.

Остановимся подробнее на основных струк-
турных элементах модели организации инклю-
зивного обучения в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении.

1. Цели, задачи, направления инклюзивного 
обучения детей с ОВЗ

Право на образование является одним из 
основных и неотъемлемых конституционных 
прав граждан Российской Федерации и не огра-
ничивается состоянием здоровья гражданина. 
Инклюзивное обучение не является обязатель-
ным для детей с ОВЗ, но в то же время обучение 
в условиях образовательной инклюзии позволя-
ет ребенку с ОВЗ максимально сохранить свое 
привычное социальное окружение.

В соответствии с Законом Российской Феде-
рации «Об образовании» граждане РФ имеют 
право на выбор общеобразовательного учреж-
дения и формы получения образования. 

Инклюзия – это одна из последних страте-
гий специального образования. 

Под инклюзивным образованием понимает-
ся полное вовлечение ребенка с особыми обра-
зовательными потребностями в жизнь школы по-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и практика модернизации образования
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средством обеспечения детям с ОВЗ специальных 
условий для получения образования, развития и 
социальной адаптации, не снижающих в целом 
уровень образования для детей, не имеющих та-
ковых ограничений [Козырева, 2014, с. 114]. 

Инклюзивная форма обучения касается всех 
субъектов образовательного процесса: детей с 
ОВЗ и их родителей, нормально развивающихся 
учащихся и членов их семей, учителей и других 
специалистов образовательного пространства, 
администрации, структур дополнительного об-
разования [Халимова, Найданова, 2014, с. 127]. 

Целью инклюзивного образования являет-
ся создание условий для получения качествен-
ного образования детьми с ОВЗ, необходимого 
для их максимальной адаптации и полноценной 
интеграции в общество. 

Организация инклюзивного образования 
направлена на решение следующих задач:

– создание эффективной системы психолого-
педагогического и медико социального сопрово-
ждения учащихся с ОВЗ;

– освоение детьми с ОВЗ общеобразователь-
ных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандар-
тами (обучающимся с ограниченными возможно-
стями здоровья, не освоившим основное общее 
и среднее общее образование, обучающимся по 
индивидуальным адаптированным программам 
выдается свидетельство об обучении); 

– формирование у всех участников образо-
вательного процесса толерантного отношения к 
проблемам детей с ОВЗ. 

Обучение детей с ОВЗ в школе организует-
ся в форме инклюзивного обучения, независимо 
от вида ограничений здоровья, посредством со-
вместного обучения детей с ОВЗ и детей, не име-
ющих таких ограничений, в одном классе школы.

Инклюзивное образование благотворно влия-
ет на всех учащихся, способствует вовлечению их 
в общественную жизнь коллектива, учит толерант-
ности и взаимопониманию здоровых детей и их 
сверстников со специальными потребностями. И 
те и другие учатся в обычной школе, в которой раз-
личия между учащимися все воспринимают спо-
койно, как нечто обычное [Козырева, 2014, с. 114]. 

2. ресурсы, имеющиеся в учреждении 
в начале перехода к инклюзивному 

образованию (краткая характеристика)
2.1. Кадровые: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, учителя-пред-
метники.

2.2. Материально-технические: кабинеты 
начальных классов укомплектованы оборудова-
нием согласно современным требованиям, име-
ются кабинет социально-психологической служ-
бы и кабинет для работы учителя-логопеда.

2.3. Нормативные: Положение об инклюзив-
ном классе, должностные инструкции педагоги-
ческого коллектива (учителя-логопеда, педагога-
психолога, социального педагога, учителя-
предметника), Положение о школьном ПМПк.

2.4. Учебно-методические: учебные и на-
глядные пособия для организации образования; 
учебно-методическая литература по коррек-
ционной педагогике, психологии и воспитанию, 
имеющаяся в библиотечном фонде школы.

2.5. Психолого-медико-педагогические: 
школьный ПМПк: специалисты работают с уча-
щимися школы в индивидуальной, групповой, 
классной системе, а также реализуют програм-
мы коррекционно-развивающей направленно-
сти с учетом возраста и потребности учащихся и 
их родителей (законных представителей).

2.6. Воспитательные: цель воспитательной 
работы в школе – подготовка обучающихся к са-
мостоятельной жизни, воспитание Человека и 
Гражданина, умеющего адаптироваться в совре-
менном мире, способного найти своё место в 
нём, самостоятельно принимать решения и не-
сти ответственность за него, выражать своё мне-
ние, творчески мыслить. 

3. Ожидаемые результаты
По отношению к детям с ОВЗ – научить их 

чувствовать себя равными в обществе сверстни-
ков, получить образование, адаптироваться и 
социализироваться в обществе.

Ожидаемый результат содержательной обла-
сти образования ребенка с ОВЗ в процессе инклю-
зивного образования заключен в ряде критери-
ев: знания и умения на данной ступени образова-
ния; применение их на практике; усвоение разде-
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лов адаптированной образовательной програм-
мы; анализ поведения и динамики его развития 
в повседневной жизни ребенка; индивидуальный 
профиль развития жизненной компетенции.

По отношению к семьям – способствовать из-
менению психологического климата в семье с ре-
бенком с ОВЗ. Уменьшение семейной гиперопеки.

По отношению к другим участникам обра-
зовательного процесса и их семьям – сформи-
ровать представление современной школы –
«школы для всех, школы для разных». Помочь 
понять и принять детей, «не похожих на других», 
расти и жить с ними в обществе.

По отношению к учителям – сформировать 
инклюзивную компетентность педагогов (ком-
петентность в следующих областях: психолого-
педагогические особенности детей с ОВЗ; тех-
нология организации эффективного взаимодей-
ствия специалистов службы сопровождения; ин-
новационные коррекционные технологии и др.). 
Повышать профессиональную квалификацию.

По отношению к школе – создать инклю-
зивную образовательную среду. ИОС реализует      
обеспечение равного доступа к получению обра-
зования и создание необходимых условий для до-
стижения адаптации всеми без исключения деть-
ми независимо от их индивидуальных особенно-
стей, психических и физических возможностей, 
особенностей развития [Козырева, 2014, с. 112].

Базовые условия, необходимые для эффек-
тивного решения задач построения инклюзив-
ной образовательной среды:

– принятие философии инклюзии;
– наличие юридически оформленного до-

говора между образовательным учреждением 
и родителями, включающего все необходимые 
условия обучения ребенка с ОВЗ, в том числе тре-
бования, предъявляемые к родителям (семье);

– наличие соответствующих методических 
разработок и рекомендаций, основанных на 
компетентностно-деятельностном подходе для 
детей с разным стартовым уровнем с ОВЗ;

– наличие адаптированных образователь-
ных программ для разных категорий детей с ОВЗ;

– наличие УМК, дидактических материалов;
– повышение квалификации педагогов        

инклюзивного образования, специалистов 
службы комплексного медико-социального и 
психолого-педагогического сопровождения;

– организация эффективной деятельности спе-
циалистов ПМПк образовательного учреждения;

– архитектурные преобразования, включая 
безбарьерную среду;

– адекватное финансирование.
4. Этапы реализации модели 

инклюзивного образования детей с ОВЗ. 
Краткая характеристика 

и ориентировочные сроки

Примерный план-график работ

Сроки Осуществляемая деятельность Ответственные 
за разработку 
и внедрение

1 2 3
Внедренческий этап

Сентябрь Формирование группы педагогов инклюзивного образования
Сентябрь Разработка и апробация адаптированных образовательных про-

грамм
Октябрь Разработка нормативно-правовой базы для реализации инклю-

зивной практики
Ноябрь, июнь Организация повышения квалификации педагогов инклюзивно-

го образования
Основной этап

В течение учебного года Корректировка модели инклюзивного образования детей с ОВЗ 
в условиях общеобразовательной школы

В течение учебного года Внедрение модели инклюзивного образования детей с ОВЗ в 
условиях общеобразовательной школы

В течение учебного года Корректировка и уточнение адаптированных образовательных 
программ
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1 2 3
В течение учебного года Реализация и корректировка адаптированных образовательных 

программ
В течение учебного года Составление новых и корректировка существующих баз данных 

на детей с ОВЗ на основании медицинских документов или до-
кументов, предоставляемых ПМПк

В течение учебного года Создание и обеспечение эффективного функционирования 
системы комплексного медико-социального и психолого-
педагогического сопровождения детей с ОВЗ

Октябрь Разработка программы педагогического мониторинга детей с 
ОВЗ по следующим вопросам: образовательный стандарт, дина-
мика развития учащихся с ОВЗ, эффективность механизма взаи-
модействия участников проекта

Октябрь Разработка программы мониторинга детей с ОВЗ узкими специа-
листами (дефектолог, логопед, психолог, социальный педагог)

В течение учебного года Реализация программ мониторинга педагогами и узкими специа-
листами (входной, промежуточный и итоговый контроль)

В течение учебного года Исследование социальной среды семей детей с ОВЗ
В течение учебного года Планирование и контроль администрацией школы контрольно-

регулирующей деятельности за работой педагогического кол-
лектива с учащимися с ОВЗ

Заключительный этап
Апрель-май Анализ хода, результатов, трудностей и рисков внедрения моде-

ли инклюзивного образования.
Самоанализ, аналитическая справка

Май Уточнение и доработка модели инклюзивного образования
Июнь Издание сборника методических рекомендаций для педагогов 

начальной и средней школы по инклюзивному образованию де-
тей с нарушениями интеллекта и ЗПР

В течение учебного года 
второго года внедрения 
модели инклюзивного 

образования

Тиражирование опыта инклюзивного образования

5. Критерии (индикаторы, показатели) 
эффективности модели

1. Создание и успешное внедрение модели 
инклюзивного образования детей с ОВЗ в усло-
виях общеобразовательной школы.

2. Результаты опросов, тестирования, анке-
тирования родителей детей с ОВЗ, родителей 
детей без ОВЗ, педагогов.

3. Результаты мониторинга образовательных 
достижений и динамики развития детей с ОВЗ.

4. Совершенствование профессиональной 
компетентности педагогов инклюзивного обра-
зования, успешное формирование инклюзив-
ной компетентности.

5. Приобретение детьми с ОВЗ позитивно-
го социального опыта. Расширение социальных 
контактов со сверстниками.

6. Разработка методических рекомендаций 
для педагогов по инклюзивному образованию 
детей с ОВЗ.

7. Готовность и способность тиражировать 
опыт инклюзивного образования.

8. Повышение рейтинга учреждения.

Список сокращений
1. ОВЗ – ограниченные возможности здоровья.
2. ПМПк – школьный психолого-медико-

педагогический консилиум.
3. ИОС – инклюзивная образовательная среда.
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РАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ОТНОШЕНИЯ 
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE DEVELOPMENT OF THE SCIENTIFIC ATTITUDE 
TO THE PROBLEM OF FORMATION OF ENVIRONMENTAL 
CULTURE IN THE SYSTEM OF SCHOOL EDUCATION

Е.Г. Сурайкина            E.G. Suraykina

Environmental education, «sustainable development», 
environmental culture, environmental education, ecology.
The article discusses the necessity of the formation 
of environmental culture of schoolchildren as an im-
portant condition for the transition of society towards 
sustainable development due to the difficult envi-
ronmental situation in the world and in our country.  
In the historical perspective the author examines the 
development of the scientific and methodological basis 
for the formation of school environmental education. 
The author also proposes establishing the formation of 
environmental culture for the purpose of environmental 
education in schools.

Экологическое образование, «устойчивое разви-
тие», экологическая культура, природоохранное 
просвещение, экология.
В статье обсуждается необходимость формирова-
ния экологической культуры школьников как важ-
ного условия перехода общества к устойчивому 
развитию в связи со сложной экологической ситуа-
цией в мире и в нашей стране. 
В историческом аспекте рассматривается развитие  
научной и методологической основы для становле-
ния школьного экологического образования. Предла-
гается установить формирование экологической куль-
туры целью экологического образования в школе. 

В
се более мощное воздействие челове-
ческого общества на окружающую сре-
ду, ухудшение экологического состояния 

планеты приводят к необходимости общества 
готовить экологически грамотных людей, ясно 
представляющих взаимосвязь в системе «приро-
да – человек – производство», способных пред-
видеть последствия воздействия производства
на природу и человека. Особенно актуальным 
становится формирование высокого уровня эко-
логической культуры у подрастающего поколе-
ния. В сложившихся условиях именно экологи-
ческое образование является одним из путей 
оздоровления ситуации. 

Развитие взглядов на проблемы образова-
ния в области охраны природы в России претер-
пело существенное изменение со второй поло-
вины XX в. и по настоящее время.

Целью проделанной работы является иссле-
дование развития научного отношения к про-
блеме формирования экологической культуры и 
определение ее как главной цели экологическо-
го образования в школе.

Достижению цели способствует решение 
следующих задач.

1. Рассмотреть основные этапы становления 
системы экологического образования в российс-
кой средней школе.

2. Установить формирование экологической 
культуры ведущей целью экологического обра-
зования в школе.

Научная новизна представлена видением 
автора результата экологического образования 
на современном этапе.

Необходимо отметить, что работы в обла-
сти экологического образования как специаль-
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ной отрасли знаний ведутся в отечественной на-
уке и практике более 30 лет, хотя еще в начале 
XX в. многие прогрессивные ученые, обществен-
ные деятели России пропагандировали необ-
ходимость пересмотра отношений с природой. 
Среди них можно назвать Д.И. Менделеева,           
К.А. Тимирязева, В.В. Докучаева, И.П. Бородина, 
Д.Н. Анучина и др.

Становление системы экологического об-
разования в российской средней школе с                  
1950–1960-х гг. происходило в процессе преодо-
ления сложившегося стереотипа природоведче-
ского образования утилитарного назначения в 
сторону природоохранного.

В России в середине 60-х гг. XX в. основы эко-
логии были включены только в биологическое 
образование с целью развития у школьников эле-
ментарных экологических знаний. Это же вско-
ре произошло и в других школьных дисциплинах: 
физике, химии, географии [Смирнова, 2000, с.18].

В начале 70-х гг. по решению Акаде-
мии педагогических наук СССР при Научно-
исследовательском институте содержания и 
методов обучения создается специальное на-
учное подразделение – Лаборатория природо-
охранного просвещения. Деятельность лабора-
тории положила начало целенаправленной ра-
боте по совершенствованию форм и методов 
природоохранительного просвещения в нашей 
стране. Разработкой теоретических основ про-
блемы в это время занимался А.Н. Захлебный, 
в работах И.Д. Зверева определялись цели при-
родоохранительного просвещения, И.Т. Сура-
вегина исследовала сущность понятия «охра-
на природы», Б.Г. Иоганзеном были рассмо-
трены основные принципы и формы природо-
охранительного просвещения. И.Т. Суравегина, 
И.С. Матрусов, Л.П. Салеева занимались иссле-
дованием общей структуры природоохрани-
тельных знаний в различных учебных предме-
тах средней общеобразовательной школы – ге-
ографии, биологии и др.

Усиление внимания к охране природы в 
конце 60 – начале 70-х гг. ХХ в. приводит к актив-
ной пропаганде экологических знаний. Появля-
ется термин «природоохранительное просвеще-

ние». К концу 70-х гг. в науке широкое распро-
странение получает понятие «комплексная, со-
циальная, глобальная экология» как наиболее 
адекватно отражающее сущность исследований 
по взаимодействию человека и общества в це-
лом с природой. В связи с этим стали говорить 
об экологическом образовании и воспитании 
[Гагарин, 2000, с. 46].

Процесс экологизации содержания общего 
образования в России более существенно раз-
вернулся в начале 80-х гг. Так, в 1981 г. в про-
граммах многих учебных предметов было рас-
ширено, а в ряде предметов (особенно в биоло-
гии и географии) углублено раскрытие вопросов 
взаимодействия общества и природы [Органи-
зация..., 1990, с. 54]. 

Если в начале 60-х гг. цель экологического об-
разования понималась только как просвещение, 
то со второй половины 80-х гг. прошлого века – 
как формирование экологической культуры.

После конференции ООН по окружающей 
среде и устойчивому развитию (1992), проходив-
шей в Рио-де-Жанейро, многие ученые попыта-
лись нащупать связь между устойчивым развити-
ем и экологической культурой, являющихся, по их 
мнению, отражением различных аспектов одно-
го и того же процесса – гармонизации социопри-
родных отношений, происходящей в рамках гло-
бализации современного мира (М.Н. Мамедов, 
А.Н. Захлебный и др.) [Чуйкова, 2011, с. 23].

В последние десятилетия все больше стран, 
в том числе и Россия, присоединяются к реали-
зации концепции «устойчивого развития», по ко-
торой человечество должно согласовывать свою 
деятельность с законами природы, изменять по-
требительское отношение к природе на призна-
ние ее самоценности.

В 90-х гг. с принятием законов «Об охране 
окружающей природной среды» (1991), «Об об-
разовании» (1992) и Конституции Российской 
Федерации (1993) была создана правовая осно-
ва для формирования системы всеобщего не-
прерывного экологического воспитания и обра-
зования в Российской Федерации. 

Следствием этих решений стало препода-
вание экологии как самостоятельного учебного 
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предмета во многих средних школах. С 1994 г. 
предмет «Экология» введен в ряде средних об-
щеобразовательных учреждений.

Новый проект образовательного стандарта 
по экологии для базисного учебного плана раз-
работан в 1998 г. под руководством И.Т. Сураве-
гиной. С введением в действие нового базисно-
го учебного плана (приказ Минобразования Рос-
сии от 09.02.98 № 322) экология была отнесена 
к предметам регионального компонента содер-
жания образования, что существенно ограничи-
ло распространение этого учебного предмета в 
субъектах Российской Федерации.

Начало 2000-х гг. связано с инновационны-
ми процессами в разработке концептуальных 
подходов к экологическому образованию, по-
пытками целостного и всестороннего научно-
педагогического осмысления его сущности и 
происходящих в нем перемен с учетом мирово-
го опыта.

Цели, ценности и механизмы передачи эко-
логической культуры нашли отражение в приня-
той в 2000 г. «Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации», призванной обе-
спечить экологическую безопасность государст-
ва, общества и личности, которая определила 
формирование системы непрерывного экологи-
ческого образования в Российской Федерации 
на несколько десятилетий вперед. 

2002 г. вписан в историю России как год пе-
ремен в экологической политике страны. В этом 
году вышли в свет: «Экологическая доктрина 
Российской Федерации» – документ, разрабо-
танный совместными усилиями органов госу-
дарственной власти РФ, органов местного само-
управления, общественных организаций, дело-
вых и научных кругов России; Федеральный за-
кон «Об охране окружающей среды» от 10 янва-
ря 2002 г. № 7-Ф3. Экологическая доктрина Рос-
сийской Федерации определяет цели, направ-
ления, задачи и принципы проведения в стра-
не единой государственной политики в области 
экологии на долгосрочный период.

В последние годы Россия взяла курс на при-
соединение к Европейскому образовательному 
сообществу (подписаны Болонское соглашение, 

Европейская стратегия образования для устой-
чивого развития).

Общее экологическое образование для 
устойчивого развития (ЭОУР) – это современный 
этап развития экологического образования, ба-
зирующийся на ценностях устойчивого (сбалан-
сированного) развития природы и общества; 
философско-политической стратегии образова-
ния для устойчивого развития; теоретических 
основаниях образования постиндустриального 
общества, заложенных в концепции Федераль-
ных государственных стандартов общего обра-
зования нового поколения (ФГОС).

Однако, исследуя в своей работе теоретико-
методологические основы экологического обра-
зования, А.А. Борискин проводит анализ различ-
ных концепций общего среднего экологического 
образования, представленных в последние деся-
тилетия, и приходит к выводу, что нет «однознач-
ного и общеприемлемого определения главной 
цели экологического образования». В одних слу-
чаях – это формирование экологически грамот-
ного человека, в других – воспитание ответствен-
ного отношения к природе, в-третьих, это форми-
рование экологического сознания, в-четвертых, 
формирование экологической культуры, в-пятых, 
формирование экологического мировоззрения, 
в-шестых, формирование экологического мыш-
ления [Борискин, 2002, с. 54].

Можно ли выделить какую-то из вышеназ-
ванных целей в качестве основной? Одна из за-
дач нашего исследования заключается в том, 
чтобы выяснить, какое из этих качеств наибо-
лее универсально и может являться результа-
том экологического образования на современ-
ном этапе.

На наш взгляд, именно экологическая куль-
тура является целью экологического образова-
ния, так как именно она включает в себя боль-
шую часть вышеперечисленных качеств. Данный 
вывод мы сделали, исходя из анализа авторских 
трактовок экологической культуры в различных 
концепциях экологического образования.

Так, в концепции формирования экологичес-
кой культуры, разработанной Б.Т. Лихачевым, 
под экологической культурой автор понимает 
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систему специальных знаний и усвоение спосо-
бов деятельности, ориентированных на совме-
стимость с природой. В этой трактовке одним 
из компонентов экологической культуры являет-
ся система специальных знаний, формирование 
которой является функцией образования. 

В работе Н.С. Дежниковой и И.В. Цветковой, 
посвященной воспитанию экологической куль-
туры детей и подростков, авторы связывают ее 
с сознанием, отмечая, что наиболее существен-
ным моментом в воспитании экологической 
культуры у детей и подростков является перевод 
их сознания в другую ипостась – из природопо-
требительской в природосберегающую. Но при 
этом задача формирования экологической куль-
туры представлена авторами как сугубо воспита-
тельная, направленная на освоение подростка-
ми новой системы ценностей во взаимоотноше-
ниях с природой.

В диссертационном исследовании А.А. Бо-
рискина дается следующее авторское опреде-
ление понятию «экологическая культура» при-
менительно к личности учащегося: «Экологиче-

ская культура представляет собой систему, со-
стоящую из ряда взаимосвязанных элемен-
тов: экологических знаний (естественнонауч-
ных, гуманитарных, технических и др.), экологи-
ческого мышления, включающего установление 
причинно-следственных, вероятностных, прогно-
стических и других видов связей; экологической 
культуры и культуры чувств, экологически оправ-
данного поведения, характеризующегося реали-
зацией экологических знаний, мышления, куль-
туры чувств и деятельности личности, осознав-
шей свое космопланетарное предназначение»  
Несмотря на то что определение не совсем кор-
ректно, так как в понятие «экологической куль-
туры», помимо системы знаний, мышления, ав-
тор опять включает «экологическую культуру», 
мы считаем, что А.А. Борискин дает определение 
результату экологического образования, который 
должен получить ученик [Борискин, 2002, с. 64].

Анализ и обобщение мнений исследовате-
лей позволили установить основные компонен-
ты экологической культуры, которые отражены в 
схеме (рис.).

Рис. Структура экологической культуры личности

Таким образом, на основании вышесказан-
ного можно сделать вывод, что экологическое 
образование в процессе становления в россий-
ской средней школе за вторую половину XX в. 
прошло прошло несколько этапов, которые ха-
рактеризовались разными целями и результата-
ми; на современном этапе нет единого мнения 
по поводу цели экологического образования, но 
мы считаем, что такой целью является формиро-

вание экологической культуры школьников, по-
скольку она является наиболее универсальным 
качеством личности.

Формирование экологической культуры, 
прежде всего детей, является актуальной зада-
чей общества, так как без нее невозможна реа-
лизация программы экологического развития 
общества по окружающей среде и развитию, 
принятой Конференцией ООН (Рио-де-Жанейро, 

Е.Г. СУрАЙКИНА. рАЗВИТИЕ НАУЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПрОБЛЕМЕ ФОрМИрОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУрЫ 
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИЯ



[ 24 ]

1992) и обозначившей принципы перехода всех 
стран к устойчивому развитию [Сурайкина, 2014, 
с. 269]. 

История сохранила нам слова прусского ко-
роля Вильгельма, сказанные им после победо-
носной войны с Австрией: «Это победа не ар-
мии, это прусский учитель победил австрийско-
го». Иными словами, прусская система образо-
вания победила австрийскую. Перефразируя эту 
мысль, можно сказать, что экологический кри-
зис в конце концов «победят» не специалисты 
по охране окружающей среды, а специальная 
система экологического образования [Дерябо, 
Ясвин, 1996, 22–23]. 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
ЗАДАЧНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ФИЗИКЕ 
В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ

THE DESIGN OF THE CONTENT OF TASK SITUATIONS 
IN PHYSICS IN THE CONTEXT OF FORMATION 
OF METHODOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS

В.И. Тесленко, Е.А. Кулешова    V.I. Teslenko, E.A. Kuleshova

Task, task situation, method, methodology, meth-
odological culture, methodological worldview, edu-
cation, physical task.
The article discusses the formation of methodolog-
ical culture of students through the design of task 
situations in physics. The analysis of various stud-
ies on the development of methodological culture 
through developing tasks in physics is presented. 
A developmental task is disclosed on the basis of 
a tiered approach to mastering the content of the 
training material with regard to the considered 
physical situations. The tasks are structurally rep-
resented as ordering tables based on the methods 
of scientific cognition.

Задача, задачная ситуация, методика, методология, 
методологическая культура, методологическое ми-
ровоззрение, обучение, физическая задача. 
В статье рассматривается формирование методологи-
ческой культуры учащихся через конструирование за-
дачных ситуаций по физике. Проводится анализ раз-
личных исследований по проблеме развития методо-
логической культуры через развивающие задания по 
физике. развивающие задания раскрываются на осно-
ве уровневого подхода к усвоению содержания учеб-
ного материала с учетом рассматриваемых физичес-
ких ситуаций. Задания структурно представлены в 
виде систематизирующих таблиц на основе методов 
научного познания.

В нормативном сопровождении Федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта – Фундаментальном ядре 

содержания образования (2009) – определены 
базовые национальные ценности, которые сос-
тавляют основу воспитательного и обучающего 
пространства общеобразовательной школы. К 
традиционным источникам таких ценностей от-
носится наука, формирующая у учащихся такие 
фундаментальные понятия, как познание, истина, 
научная картина мира, экологическое сознание 
и т. д. Выделенные фундаментальные понятия 
представляют целую систему, которая является
культурной нормой для становления у обучае-
мых методологической культуры. Но как культур-
ная норма методологическая культура у школь-
ников не может возникнуть стихийно, она «при-

сваивается» готовой, как теоретическое обобще-
ние [Сауров, 2006, с. 192]. Обучение учащихся 
такому обобщению функционально задает про-
блемное поле для поиска методов и приемов 
процедур познания и учебно-познавательных 
действий. В связи с вышесказанным актуаль-
ность проблемы, рассматриваемой в данной 
статье, не вызывает сомнения.

Различают уровни методологии: философс-
кая, междисциплинарная, частнонаучная. Мы 
остановились на частнонаучном уровне и рас-
сматриваем формирование методологической 
культуры учащихся в процессе обучения физике.

Как показывает анализ исследований, мето-
дика обучения учащихся физике характеризует-
ся двумя значительными факторами: эволюци-
ей её общей методологии и развитием методов 
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познания окружающего мира [Там же]. При этом 
можно отметить, что при обучении физике в шко-
лах не уделяют должного внимания приобрете-
нию учащимися практических умений и навыков 
по усвоению норм системы методологических
знаний. Современному учителю физики необхо-
димо соответствовать тем требованиям, которые 
предъявляются к школьному физическому обра-
зованию, воплощая на практике концепцию не-
прерывного образования и привития учащим-
ся тяги к процессу познания, желанию получать 
системные знания. Выполнение этих задач на-
полняет новым смыслом процесс формирования 
методологической культуры учащихся на основе 
развивающих заданий при обучении физике, так 
как при их решении изучаются и формируются 
основные правила, методы научного познания, 
конкретные способы получения знаний и образ-
цов деятельности [Тесленко, 2012, с. 144]. Все вы-
шесказанное еще раз подтверждает актуальность 
данной статьи и её новизну.

Анализ психолого-педагогической и мето-
дической литературы по проблеме исследова-
ния позволил нам придерживаться следующих 
определений понятий: методология – учение 
о структуре, логической организации, методах 
и средствах деятельности; методологическая 
культура – многообразные формы и методы поз-
навательной и практической деятельности; ме-
тодологическая культура – особая форма дея-
тельности, пережитая, переосмысленная, вы-
бранная, простроенная самим обучаемым на 
основе личностно-профессионального самоиз-
менения [Щедровицкий, 2004, с. 368]; задача –
поставленная цель, которую стремятся достиг-
нуть; вопрос, требующий решения на основании 
определенной системы знаний.

Существует большое количество видов 
учебно-познавательной деятельности по фи-
зике, которые способствуют становлению ме-
тодологической культуры. В рамках исследуе-
мой проблемы мы операционализировали дея-
тельность обучаемых при решении физических 
задач, то есть представили её в виде системы   
действий, связанных с реализацией следующих 
умений [Там же].

1. Применять при объяснении физических 
ситуаций такие методологические знания: раз-
личать физический объект и его модель, зако-
ны, постулаты; использовать при решении мето-
ды научного познания (факты – модель – след-
ствия – эксперимент).

2. Использовать: теоретические и экспери-
ментальные методы познания; эксперименталь-
ные факты для показа критериев истинности 
знаний.

3. Иллюстрировать истинность теоретичес-
ких положений и связь науки и техники.

4. Проводить измерение физических вели-
чин и вычислять погрешности.

5. Различать фундаментальные научные по-
нятия и отделять объекты природы от объектов 
науки.

6. Интерпретировать результаты экспери-
мента и решения задач.

Выделенная система умений обусловлена 
многоаспектностью становления методологи-
ческой культуры учащихся, так как данный про-
цесс затрачивает все формы сознания: мораль-
ное, эстетическое, научное, правовое. В шко-
ле оно носит междисциплинарный характер, но 
именно физика играет важнейшую роль в пра-
вильном понимании многих методологических 
проблем при анализе различных информацион-
ных потоков научного и псевдонаучного содер-
жания.

Поэтому последовательное раскрытие соот-
ветствующих аспектов методологической куль-
туры на протяжении всего курса физики и ста-
новление у школьников методологической куль-
туры должны стать сегодня приоритетными в 
преподавании физики. В основе становления 
методологической культуры лежит ряд принци-
пов, с одной стороны, отражающих её специфи-
ку, а с другой – хорошо согласующихся с общими 
принципами дидактики. К числу основных мож-
но отнести принципы: интеграции, взаимосвязи, 
непрерывности и систематичности.

Ядро содержания методологической куль-
туры составляют: научная система знаний (науч-
ные факты, понятия, законы, модели объектов и 
явлений, гипотезы, принципы, теории); характер 
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развития науки; методы и методики исследова-
ния; процедуры деятельности.

Существенную часть ядра методологичес-
кой культуры составляют знания, приобретен-
ные на занятиях по физике. Изучение школьно-
го курса дает учащимся представления о целост-
ности окружающего мира, взаимосвязанность 
и взаимообусловленность происходящих в ней 
процессов, причинно-следственных связей при-
родных явлений.

Методика обучения физике в основном 
имеет дело с искусственными объектами и явле-
ниями, т. е. с деятельностными объектами. Ре-
шая физические задачи для формирования вы-
деленных умений, методика физики должна ис-
пользовать эффективные методы и приемы для 
организации учебной деятельности учащих-
ся в контексте становления методологической 
культуры. Одним из важных элементов учебной                     
деятельности учащихся в учебно-воспитательном 
процессе при изучении физики является реше-
ние задач. За время обучения в школе учащиеся 
решают очень много физических задач и затра-
чивают на них примерно треть всего учебного 
времени. И это правомерно: без решения задач 
курс физики не может быть усвоен. Физические 
задачи в основном используют: а) для выдви-
жения проблемы и создания проблемной ситу-
ации; б) сообщения новых сведений; в) форми-
рования практических умений и навыков; г) про-
верки глубины и прочности знаний; д) закрепле-
ния, обобщения и повторения материала; е) раз-
вития творческих способностей учащихся и др.

Методика решения задачи зависит от мно-
гих условий: от ее содержания, подготовки уча-
щихся, поставленных перед ними целей и т. д. 
Тем не менее существует ряд общих для боль-
шинства задач положений, которые следует 
иметь в виду при их решении.

Главное условие традиционного решения 
задачи – знание учащимися физических законо-
мерностей, правильное понимание физических 
величин, а также способов и единиц их измере-
ния. К обязательным условиям относится и ма-
тематическая подготовка учеников. Формули-
ровка задачи имеет большое значение. Она, как 

правило, должна быть ясной и логичной. Основ-
ные и существенные данные и требования ее 
должны выступать на первый план, не заслоняя 
побочными обстоятельствами. 

Анализируя задачу, определяют, какие пра-
вила, формулы или закономерности следует 
применить в данной конкретной физической си-
туации. Это составляет главную трудность для 
учащихся. При анализе задачи должны выде-
ляться и то общее, что относит ее к тому или ино-
му типу, и то особенное, что составляет ее харак-
терную черту. Успешное усвоение общих пра-
вил и предписаний возможно только в процес-
се активной деятельности учащихся, особенно 
при решении проблемных и творческих задач        
[Тесленко, Латынцев, 2011, с. 98].

Большое значение для формирования у 
учащихся навыков решения задач имеют еди-
ные требования к технике оформления записей, 
усвоение приемов рациональных вычислений и 
т. д. Большинство задач решают в общем виде, 
а уже затем производят числовые расчеты. Это 
экономит время, так как промежуточные число-
вые вычисления могут оказаться лишними.

На первой ступени обучения (основная 
школа) перевод физических данных задачи в 
одну систему единиц выполняют арифметичес-
ки, а затем школьников приучают пользовать-
ся общим правилом, когда наименование вели-
чин подставляют в конечную формулу и произ-
водят алгебраические преобразования. Следу-
ющий этап – выполнение вычислений. На них 
нередко тратят много времени. Происходит это 
главным образом из-за неумения применять 
математические знания на практике. Поэтому 
при решении задач, как правило, рассматри-
вают физическую сторону задачи, а затем ищут 
пути и средства рациональных математических 
вычислений.

Анализ представленного общего подхо-
да к решению физических задач позволяет сде-
лать следующий вывод: выделенная методика 
традиционно применяется при решении задач, 
но она практически не направлена на форми-
рование методологической культуры учащихся 
[Тесленко, Аёшин, 2014, с. 126]. Нами была разра-
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ботана система заданий развивающего характе-
ра, которую мы рассматриваем как средство фор-
мирования методологической культуры учащих-
ся. Отличительная черта предложенной системы 
состоит в том, что к задачам уже дается решение 
и учащиеся знают ответ на задание в целом. Вы-
делим основные особенности данной системы:

– отказ от авторитарного стиля обучения при 
помощи специальных инструкций и возможном 
выборе индивидуального стиля обучения;

– показ множественности взаимосвязей 
каждого объекта в ситуации;

– формирование умения обоснованно при-
нимать свои решения;

– воспитание активности и инициативности;
– получение коллективно согласованного 

вывода;
– формирование умения рассматривать 

объект или явление в постоянном движении и 
развитии.

Одно из таких заданий представлено ниже. 
К задаче предлагаются дополнительные разно-
уровневые задания, которые учащиеся выбира-
ют индивидуально.

I. Содержание задачи и требование к решению
Капли дождя, падающие отвесно, образуют на окне горизонтально движущегося автобуса по-

лосы под углом α = 30° к вертикали. Какова скорость падения капель, если автобус движется пря-
молинейно с постоянной скоростью  υ= 5,0 м/с? 

Задание: 1) проведите анализ ситуации и сопоставьте его с реальными явлениями, наблюдае-
мыми вами; 2) выделите факты в задачной ситуации.

III. Дополнительные задания к задаче

1. Задание на исполнение 
стимулирующих звеньев
* Как повлияет на результат ответа со-

противление воздуха?
* Сравните скорость капли и скорость ав-

тобуса. Сделайте вывод.
* Предложите экспериментальный ме-

тод исследования задачи.

2. Задание на преобразование 
и реконструкцию
* Решите задачу в системе отсчета, свя-

занной с автобусом. Определите границы 
применимости законов движения.

* Найдите свой ход решения. Составьте 
его подробный план, используя логическую 
цепочку: факты – гипотеза – модель – след-
ствие – эксперимент.

II. решение
По условию задачи капли дождя падают отвесно, перпендикулярно горизонтальной поверх-

ности Земли. В ситуации когда автобус будет стоять неподвижно, капли на окне будут образовы-
вать вертикальные (отвесные) линии. На окне движущегося со скоростью υ автобуса дождевые 
капли образуют полосы равного наклона. Относительно движущегося автобуса дождевые кап-
ли имеют скорость автобуса (в обратном направлении движения автобуса) и падают под углом α

таким образом, что tgα =
|vT|
vK

.

Откуда скорость падения капель vK =
|vT|
tgα .

Подставим численные значения vK =            = 5 * √3     = 8,7
5 м

с м
с 

м
с tg300 .

α

vK

– vT

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и практика модернизации образования
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VI. Выберите уровень сложности дополнительных заданий, где Б – базовый уровень,                       
П – повышенный уровень

Номер задания 1 2 3 4
Уровень знаний Б Б Б П
Балл 3 3 3 4

3. Задание на построение и соотнесение 
* Постройте график зависимости угла па-

дения капли α от величины скорости автобу-
са υ.

* Выполните для этого ряд мыслитель-
ных операций по составлению плана дей-
ствий и реализации каждого пункта.

4. Задание на усложнение 
и прогнозирование
* Как вы думаете, при каких условиях:  

1) капля долетит до земли; 2) попадет на 
стекло?

* Начертите траекторию движения кап-
ли для 1 и 2 случаев.

Разработанная нами система развивающих 
заданий по физике апробируется в настоящее 
время в процессе обучения учащихся в среднем 
образовательном учреждении.

Анализ выделенной проблемы и результа-
тов педагогического эксперимента позволяет 
сделать вывод: одной из целей школьного физи-
ческого образования является формирование у 
учащихся методологической культуры. В процес-
се её становления у школьников формируется 
целостный образ физических явлений в виде со-
вокупности наиболее общих фундаментальных 
признаков, характеризующих отношения чело-
века к окружающему миру. 

Ознакомление учащихся с методами науч-
ного познания в ходе решения учебных разно-
уровневых задач способствует становлению ме-
тодологической культуры учащихся, которая соз-
дает базу для их успешного общего образования 
и дальнейшего самообразования.
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НАЧАЛА ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ

THE BEGINNING OF ENGINEERING EDUCATION IN SCHOOLS

А.С. Чиганов, А.С. Грачев      A.S. Chiganov, A.S. Grachev

Technical thinking, engineering, Physics, Mathemat-
ics, Computer Science, technology, education, re-
search, robotics, project, model, network principle.
This article raises the issue about the importance 
of the basic training of engineers at the earliest 
stage – in middle and high schools. The work de-
scribes the approaches to the development of 
students' technical thinking allowing to motivate 
future students and graduates of technology uni-
versities of the country. The authors point to the 
urgency of creating pedagogical conditions for the 
development of engineering skills in middle school. 
They also consider the role of colleges of educa-
tion in teachers' training to solve the problems of 
students' engineering education and in a special 
teachers' training to make them able to develop 
students' technical thinking.

Техническое мышление, инженерия, физика, матема-
тика, информатика, технология, образование, иссле-
дование, робототехника, проект, модель, сетевой 
принцип.
В статье обсуждается актуальность начальной подго-
товки инженерных кадров на самой ранней стадии – в 
основной и старшей школе. Описаны подходы к разви-
тию технического мышления школьников, позволяющие 
создать устойчивый интерес к инженерии у завтрашних 
студентов и выпускников технических вузов страны. Об-
ращается внимание на необходимость создания педаго-
гических условий развития инженерных способностей в 
средней школе. рассматривается роль педагогического 
вуза в подготовке учительских кадров для решения за-
дач инженерной подготовки школьников, специальной 
подготовки учителя, способного активно развивать тех-
ническое мышление учащихся.

В настоящее время Россия испытывает 
острый дефицит инженерных кадров вы-
сокого уровня подготовки, обладающих 

развитым техническим мышлением, способных 
обеспечить подъем инновационных высокотех-
нологичных производств. 

Актуальность в подготовке инженерных кад-
ров обсуждается как на уровне регионов, так и 
на федеральном уровне. В подтверждение это-
го приведем цитату из выступления президента 
России В.В. Путина «…Сегодня в стране существу-
ет явная нехватка инженерно-технических работ-
ников, и в первую очередь рабочих кадров, соот-
ветствующих сегодняшнему уровню развития на-
шего общества. Если недавно мы говорили о том, 
что находимся в периоде выживания России, то 
сейчас мы выходим на международную арену и 
должны предоставлять конкурентную продук-
цию, внедрять передовые инновационные техно-
логии, нанотехнологии, а для этого нужны соот-
ветствующие кадры. А их на сегодняшний день у 
нас, к сожалению, нет…» [Путин, 2011].

В данной работе будут описаны подходы к 
развитию технического мышления школьников, 
которые позволят создать устойчивый интерес 
к инженерии у сегодняшних школьников – за-
втрашних студентов и выпускников технических 
вузов страны.

Мы планируем определить педагогичес-
кие условия развития технического мышления 
школьников.

Хотим выразить искреннюю благодарность 
ОК «РУСАЛ» за финансовую и практическую под-
держку проекта «Образовательный Центр есте-
ственных наук им. М.В. Ломоносова».

На наш взгляд, поздно пробуждать интерес 
к технике и изобретательству у молодого чело-
века, заканчивающего старшую школу и готовя-
щегося к поступлению в вуз. Необходимо соз-
дать педагогические условия развития техничес-
кого мышления в средней школе, а при условии 
выполнения определенных развивающих дей-
ствий еще в более раннем возрасте. По нашему 
глубокому убеждению, если подросток в 11–13 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и практика модернизации образования
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лет не любит самостоятельно заниматься с кон-
структором, не увлечен красивыми и эффектив-
ными техническими конструкциями, для буду-
щей инженерной подготовки он, скорее всего, 
уже потерян.

Для развития технического мышления 
школьника в 8–11 классах необходима актив-
ная позиция учителя физики, математики, ин-
форматики или технологии, и это можно на-
звать первым педагогическим условием, т. к. 
от этого будет напрямую зависеть развитие 
инженерных способностей и в конечном итоге 
осознанный выбор направления профессио-
нальной деятельности юноши или девушки. В 
то же время активная позиция учителя не мо-
жет возникнуть сама по себе, необходимо пла-
номерное и осознанное развитие и обучение 
будущего или уже работающего педагога, на-
правленное на освоение педагогических тех-
нологий, позволяющих подготовить инжене-
ра. В общем, как театр начинается с вешалки, 
так и инженерное образование должно начи-
наться с подготовки школьного учителя к де-
ятельности в этом направлении. Именно поэ-
тому педагогический вуз является первой сту-
пенью в подготовке учителя, умеющего разви-
вать и поддерживать мотивацию к техничес-
кому творчеству школьников.

Считаем необходимым отметить, что 
эта проблема появилась не вчера. Начиная с 
ХVIII века в Российском государстве существо-
вала особая забота о воспитании инженерной 
элиты, так называемая «Русская система ин-
женерного образования».

Как справедливо отмечает В.А. Рубанов, 
«до революции в США как-то пронёсся неверо-
ятно сильный ураган. Снесло все мосты в штате, 
кроме одного. Того, который был спроектирован 
русским инженером. Правда, инженера к этому 
времени уволили – за … неоправданно высокую 
надёжность сооружения – экономически фирме 
это было невыгодно» [Рубанов, 2012, с. 1].

Есть существенные отличия инженерной под-
готовки до революции от современного состоя-
ния, пишет в своей работе исследователь: «Рус-
ская система базировалась на нескольких про-

стых, но чрезвычайно важных принципах. Пер-
вый – фундаментальное образование как осно-
ва инженерных знаний. Второй – соединение об-
разования с обучением инженерному делу. Тре-
тий – практическое применение знаний и инже-
нерных навыков в решении актуальных задач об-
щества. Это показывает разницу между образова-
нием и обучением, между знаниями и навыками. 
Так вот сегодня мы повсеместно и вдохновенно 
пытаемся обучать навыкам без должного базово-
го образования» [Там же]. 

И еще: «...Без фундаментальных знаний у че-
ловека будет набор компетенций, а не комплекс 
пониманий, способов мышления и навыков – 
того, что называется высокой инженерной куль-
турой. Техническими новинками нужно овладе-
вать “здесь и сейчас”. А образование – нечто дру-
гое. Кажется, у Даниила Гранина есть точная фор-
мула: “Образование – это то, что остается, когда 
все выученное забыто”» [Там же, с. 3].

На основании вышеизложенного резю-
мируем, что характерная особенность подго-
товки инженера заключается в прочном есте-
ственнонаучном, математическом и мировоз-
зренческом фундаменте знаний, широте меж-
дисциплинарных системно-интегративных зна-
ний о природе, обществе, мышлении, а так-
же высоком уровне общепрофессиональных 
и специально-профессиональных знаний. Эти 
знания обеспечивают деятельность в проблем-
ных ситуациях и позволяют решить задачу под-
готовки специалистов повышенного творческого 
потенциала. Кроме этого, очень важно овладе-
ние будущим инженером приемами проектно-
исследовательской деятельности. 

Проектно-исследовательская деятельность 
характеризуется тем, что при разработке проек-
та в деятельность группы обязательно вводят-
ся элементы исследования. Это означает, что по 
«следам», косвенным признакам, собранным 
фактам необходимо восстановить некий закон, 
порядок вещей, установленный природой или 
обществом [Леонтович, 2003]. Такая деятель-
ность развивает наблюдательность, вниматель-
ность, аналитические навыки, которые являются 
составляющей инженерного мышления.

А.С. ЧИГАНОВ, А.С. ГрАЧЕВ. НАЧАЛА ИНжЕНЕрНОГО ОБрАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
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Эффективность применения проектной де-
ятельности для развития технического мышле-
ния подтверждается формированием особых 
личностных качеств школьников¸ участвующих 
в проекте. Эти качества не могут быть освоены 
вербально, они развиваются только в процессе 
целенаправленной деятельности обучающих-
ся в ходе выполнения проекта. При выполнении 
небольших локальных проектов основной зада-
чей работающей группы является получение за-
конченного продукта их совместной деятельнос-
ти. При этом происходит развитие таких важных 
для будущего инженера качеств, как умение ра-
ботать в коллективе, разделять ответственность 
за принятое решение, анализировать получен-
ный результат и оценивать степень достижения 
поставленной цели. В процессе этой командной 
деятельности каждый участник проекта должен 
научиться подчинять свой темперамент и харак-
тер интересам общего дела.

Опираясь на анализ научных источников и 
все вышесказанное, определим основные усло-
вия развития технического мышления школьни-
ков, необходимые для реализации дальнейшей 
инженерной подготовки:

– фундаментальная подготовка по физике, 
математике и информатике по специально раз-
работанным программам, логически связанным 
между собой и учитывающим технологический 
уклон обучения этим дисциплинам; 

– системообразующим и интегрирующим 
все основные дисциплины является предмет 
«Робототехника»;

– активное использование в учебном про-
цессе второй половины дня для проектно-
исследовательской и практической деятельнос-
ти учащихся;

– упор в обучении делается не на одарен-
ных школьников, а на школьников, заинтересо-
ванных в развитии технического мышления (об-
учение зависит от степени мотивации, а не от 
предыдущих учебных успехов);

– учащиеся собираются в «инженерную груп-
пу» только на обязательных занятиях по физике, 
математике и информатике, находясь остальное 
время в своих постоянных классах (группа обуча-

ющихся школьников не выделяется структурно в 
отдельный класс из своей параллели);

– обучение «инженерной группы» строится 
по сетевому принципу.

Остановимся более подробно на этих усло-
виях.

Первым условием мы выделяем фундамен-
тальную подготовку по основным базовым 
дисциплинам – физике, математике, инфор-
матике. Без ключевых, фундаментальных знаний 
по физике и математике трудно ожидать дальней-
шего успешного движения в овладении школьни-
ками основами технического мышления. В то же 
время фундаментальная подготовка для будущих 
физиков и инженеров – две большие разницы. В 
развитии технического мышления главное требо-
вание от предмета физика – это реальное пред-
ставление о явлениях, происходящих при техни-
ческой реализации конкретного проекта. Доста-
точная математическая подготовка позволяет сде-
лать сначала предварительную оценку необходи-
мых условий, а в дальнейшем точный расчет усло-
вий реализации будущего устройства. Строгое до-
казательство, присущее математическим дисци-
плинам, и глубинное теоретическое проникнове-
ние в суть физического явления не являются жиз-
ненной необходимостью инженерной практи-
ки (зачастую это может даже вредить принятию 
взвешенного технического решения). 

По выражению В.Г. Горохова, «инженер дол-
жен уметь нечто такое, что нельзя выразить од-
ним словом “знает”, он должен обладать еще и 
особым типом мышления, отличающимся и от 
обыденного и от научного» [Горохов, 1987].

Фундаментальная подготовка будущих ин-
женеров достигается за счет разработки спе-
циальных программ по физике, математике и 
информатике, в значительной степени интегри-
рованных между собой. Количество учебных ча-
сов увеличено по сравнению с обычной школь-
ной программой (физика – 5 часов вместо 2, ма-
тематика – 7 часов вместо 5, информатика – 3 
часа вместо 1). Расширение программ происхо-
дит в значительной мере за счет применения в 
обучении практикумов, ориентированных на ре-
шение прикладных и технических задач, а так-
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же выполнение исследовательских проектов во 
второй половине дня.

Предмет робототехника является си-
стемообразующим и интегрирующим для 
всех основных предметов обучения. Создание 
робота позволяет слить в единое целое физиче-
ские принципы конструкции, оценить ее реали-
зацию, провести расчет ее действий, запрограм-
мировать на получение определенного закон-
ченного результата.

В отличие от других подобных школ, в кото-
рых основное и дополнительное образование 
не связаны в единый образовательный процесс, 
наши программы для своей реализации исполь-
зуют возможности дополнительного образо-
вания во второй половине дня. В них вынесе-
ны практикумы и проектно-исследовательская 
деятельность школьников. В процессе этой ра-
боты ученики выполняют небольшие закончен-
ные инженерные проекты, позволяющие при-
менить знания, полученные по всем основным 
дисциплинам. Эти проекты включают в себя 
все основные этапы реальной инженерной дея-
тельности: изобретательство, конструирование,                          
проектирование и изготовление реально рабо-
тающей модели. 

Еще одним условием построения инженер-
ного обучения является ориентация не на ода-
ренных, имеющих высокие результаты школь-
ников, а на интересующихся инженерией уча-
щихся, возможно имеющих не очень высокие 
достижения в базовых предметах. В своем об-
разовании мы стремится развить учебные спо-
собности и техническое мышление школьников, 
до этого момента не проявивших себя, за счет 
эксплуатации их высокого интереса к этой об-
ласти знаний. На это направлены специальные 
образовательные процедуры, такие как: экскур-
сии в музеи и на предприятия, индивидуальные 
и групповые турниры, посещение университетс-
ких лабораторий и организация занятий в них. 
С этой целью в институте математики, физики, 
информатики КГПУ им. В.П. Астафьева создана 
специальная лаборатория робототехники, рас-
считанная на проведение занятий со школьни-
ками и студентами.

На данный момент в значительном коли-
честве школ существуют профильные физико-
математические классы, и можно было бы пред-
положить, что такие классы успешно справляются 
с подготовкой учащихся, склонных к инженерной 
деятельности, но на деле это не так. В физико-
математических классах более подробно изуча-
ются профильные предметы, но и только, а это 
никак не позволяет учащимся более подробно 
узнать о профессии инженера, а тем более «про-
чувствовать», что значит быть инженером. 

В профильных классах изучается всё та же 
школьная программа, пусть и более углублен-
но, которая, возможно, и позволит детям лучше 
узнать тот или иной предмет, но никак не помо-
гает им приобрести навыки инженера. 

Инженерное образование, кроме изучения 
школьной программы, должно позволять уча-
щимся комбинировать полученные ими знания 
на всех основных предметах в единое целое. Это-
го можно достичь, внося в программы основных 
предметов (в их практическую и тренировочную 
часть) единую техническую составляющую. 

Кроме этого, процесс переформирования 
сложившихся учебных структур с целью выделе-
ния профильного класса является болезненным 
и неоднозначным. Зачастую нежелание перехо-
дить в другой класс, обрывать сложившиеся со-
циальные и дружеские связи выше, чем интерес 
к новой познавательной области. Еще одним до-
водом против создания в школе выделенных 
профильных классов служит изначальная элит-
ность их образования.

О выпускниках физико-математических школ 
интересно, на наш взгляд, высказался Е.В. Кры-
лов: «…Я работал в Новосибирском университе-
те по курсу математического анализа и наблюдал 
дальнейшую судьбу выпускников профильных 
школ. Убеждённые, что им всё известно, они не-
редко расслаблялись на первом курсе вуза и уже 
через год проигрывали студентам, пришедшим из 
обычных школ» [Крылов, Крылова, 2010, с. 4].

В реализуемом нами проекте «Образователь-
ный Центр естественных наук им. М.В. Ломоносо-
ва (ЦЛ)» для занятий по математике, физике и ин-
форматике школьники собираются в специально 
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выделенных лабораториях из своих постоянных 
классов. После окончания занятий на остальные 
предметы учащиеся возвращаются в свои при-
вычные сложившиеся классы и служат проводни-
ками и агитаторами преимуществ развития инже-
нерного образования в школьной среде.

В случае создания выделенного класса мы 
решаем сразу множество организационных про-
блем, но при этом лишаем школьников возмож-
ности развить самостоятельность и ответствен-
ность, так как эти компетенции могут быть раз-
виты только в определенных условиях и эти 
условия отсутствуют при обучении в выделен-
ном классе.

Данный проект нами разработан и реали-
зуется с 2013 года. В состав проектной группы 
входят сотрудники института математики, фи-
зики, информатики КГПУ им. В.П. Астафьева, 
представители администрации и учителя гимна-
зии1. По опыту работы в 2013–1014 годах наша 
проектная группа пришла к осознанному реше-
нию о необходимости устройства инженер-
ной школы по сетевому принципу. Необходи-
мость сетевого устройства продиктована невоз-
можностью обеспечить полноценное развитие 
технического мышления и инженерного образо-
вания используя ресурсы какой-то одной обра-
зовательной структуры. Инженерное образова-
ние, по сути, поливариантное и требует участия 
в учебном процессе различных представителей 
разных уровней образования (школьного и ву-
зовского), представителей производственного 
сектора экономики, родителей.

Сетевое взаимодействие позволяет ве-
сти совместную разработку оригинальных об-
разовательных программ. На основе коллекти-
вов всех участников проекта формируется объ-
единенная команда педагогов и представителей 
профессии. Оборудование и помещения каждой 
организации совместно используются участни-
ками сети, осуществляется совместное финанси-
рование проекта.

Внутри школы существуют структуры допол-
нительного образования, которые готовы быть 

партнерами в этом образовании. Одна из та-
ких структур напрямую предназначена для ста-
новления и развития технического мышления 
школьников – это «Центр молодежного инно-
вационного творчества (ЦМИТ)», где установ-
лено уникальное цифровое оборудование для 
3D-типирования, другая – «Молодежный иссле-
довательский институт гимназии (МИИГ)», зани-
мающийся проектно-исследовательской деятель-
ностью со школьниками во вторую половину дня.

Обозначим всех равноправных субъектов 
сложившейся на настоящий момент сети и рас-
кроем их функции.

– Красноярская университетская гимназия 
№ 1 «Универс» – обеспечивает и контролирует 
учебную нагрузку учащихся по основному обра-
зованию в первой половине дня и частично во 
второй.

– Учреждения дополнительного образова-
ния (ЦМИТ, МИИГ) – реализуют проектную учеб-
ную нагрузку учащихся во второй половине дня.

– Педагогический университет (КГПУ) – осу-
ществляет разработку и контроль образователь-
ных программ центра в части развития техниче-
ского мышления.

– Предприятия (РУСАЛ, Красноярский ра-
диозавод, Российский филиал компании National 
Instruments) – обеспечивают технологические 
аспекты и профессионально-техническую подго-
товку на базе своих учебных центров и оборудо-
вания.

– Родители – финансируют услуги дополни-
тельного образования, участвуют в организации 
выездных мероприятий, оказывают влияние на 
школьников через отдельных представителей, 
владеющих инженерными профессиями.

Такое сетевое устройство возможно при ра-
боте объединенной, открытой команды педаго-
гов, представителей профессий и заинтересо-
ванных родителей.

В то же время каждый субъект этой сети мо-
жет выполнять и свои специфические функции 
в совместном учебном процессе. Применитель-
но к Центру естественных наук им. М.В. Ломоно-
сова имеющаяся на сегодняшний день сетевая 
структура, показана на рис.

1 Здесь и далее речь идет о Красноярской университетской гим-
назии № 1 «Универс».
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Рис. Схема сетевого устройства Центра

Вернемся теперь к вопросу о роли педагоги-
ческого вуза в подготовке кадров для решения 
задач инженерной подготовки школьников. Для 
подготовки учителя, готового активно развивать 
техническое мышление учащегося, необходима 
его специальная и целенаправленная подготов-
ка. Так сложилось, что в рамках института мате-
матики, физики, информатики существуют все 
необходимые профессиональные возможности 
для подготовки такого учителя. В рамках инсти-
тута существуют кафедры математики, физики, 
информатики и технологии. В настоящее время 
в институте разработана и принята программа 
двухпрофильного бакалавриата, связывающая 
физику и технологию. Программа подготовки бу-
дущего учителя технологии сейчас пересматри-
вается с опорой на задачи инженерной школы. 
Изменена программа математической подготов-
ки студентов, добавлены курсы начертательной 
геометрии, графики и черчения. Значительно из-
менены учебные материалы в части тригономет-
рии, элементарных функций и векторной алгеб-
ры. У студентов-технологов преподается дисци-
плина «Робототехника». В настоящее время де-

лаются попытки изменить подготовку по физи-
ке, связывая физические практикумы с техноло-
гическим приложением.
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ 
ОБЩЕИНЖЕНЕРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ИХ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ

TEACHING ENGINEERING DISCIPLINES 
TO STUDENTS: THE FORMATION 
OF THEIR COGNITIVE MOTIVATION

Л.Д. Зубцова, А.Н. Клепацкий,     L.D. Zubtsova, A.N. Klepatsky, 
Т.А. Соколова       T.A. Sokolova

General engineering disciplines, active learning, 
motivating potential, computer-aided design, 
virtual labs works, independence, non-standard         
solutions.
The article presents the results of many years of 
work aimed at solving the problems associated 
with the formation of cognitive motivation in stu-
dents. It also presents the examples of using of 
computer technologies and their inclusion in the 
educational process. Besides, it determines the 
conditions under which the educational area will 
have high motivating potential, in which students' 
cognitive needs will successfully open.

Общеинженерные дисциплины, активное обучение, 
мотивирующий потенциал, автоматизированное 
проектирование, виртуальные лабораторные рабо-
ты, самостоятельность, нестандартные решения.
В статье приведены результаты многолетней работы, 
направленной на решение проблемы, связанной с фор-
мированием познавательной мотивации у обучающих-
ся. Представлены примеры использования компьютер-
ных технологий и включения их в учебный процесс. Так-
же определены условия, при которых образовательное 
пространство будет обладать высоким мотивирующим 
потенциалом, в котором будут успешно раскрываться 
познавательные потребности обучающихся.

Н
а современном этапе развития вузовско-
го образования проблема формирова-
ния познавательной мотивации обучаю-

щихся приобретает важное значение. Это связа-
но в первую очередь с высокими темпами раз-
вития науки и техники, потребностью общества 
в людях образованных, способных мыслить са-
мостоятельно, принимать нестандартные реше-
ния. Решение обозначенной проблемы стано-
вится возможным только в условиях активного 
обучения, стимулирующего мыслительную дея-
тельность обучающихся.  Именно при примене-
нии активных методов обучения деятельность 
обучаемого носит продуктивный, творческий, 
поисковый характер. Таким образом, «коренные 
преобразования в информационной, профес-
сиональной и других сферах современного об-
щества требуют корректировки содержатель-
ных и методических аспектов образования, пе-

ресмотра прежних ценностных приоритетов, це-
левых установок и педагогических средств» [Тес-
ленко, Аёшин, 2014, с. 126].

Сегодня, в век технологизации мы уже не 
можем отрицать, что компьютер, компьютерные 
технологии и включение их в учебный процесс 
имеют важное значение как для самих участни-
ков образовательного процесса, так и для его реа-
лизации. Многие студенты, с детства имея до-
ступ к компьютеру, часто психологически легче 
воспринимают задания по изучаемой дисципли-
не, если они решаются с помощью компьютера. 

В течение ряда лет мы работали в этом на-
правлении и получили определенные резуль-
таты, которые будут обобщены в этой работе и 
продемонстрированы примерами применения 
компьютера в преподавании общеинженерных 
дисциплин, направленном на повышение инте-
реса к изучаемой дисциплине. 
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Учебная деятельность обучающегося долж-
на быть организована таким образом, чтобы вы-
зывать у него переживание значимости свое-
го труда. Исследования показывают, что очень 
сложная задача снижает мотивацию, поэтому 
мы предлагали студентам создать программный 
продукт, который облегчит или ускорит решение 
учебной задачи по дисциплине. 

Следующий прием, который использовал-
ся нами, направлен на повышение самооценки 
своего участия в работе: 

– показать, что решение задачи имеет прак-
тическое значение (для профессиональной дея-
тельности или на каком-либо производстве); 

– заинтересовать перспективой получения 
какой-либо награды, признания (призовое ме-
сто на олимпиаде, конференции, статья в сбор-
нике и др.).

Не менее важным является и создание            
«ситуации достижения положительного резуль-
тата»:

– выявить знания, умения и навыки, имею-
щиеся у студента (в т. ч. и в использовании ком-
пьютера) и в соответствии с этим выбрать уро-
вень сложности задачи;

– направлять усилия студента на поиски не-
стандартного и вместе с тем простого решения 
(перспектива сложного и длительного поис-
ка решения задачи может препятствовать дей-
ствию в этом направлении). 

В качестве основных результатов, которые 
мы получили, отметим следующие:

– организация простейших систем автома-
тизированного проектирования; 

– создание виртуальных лабораторных работ;
– имитация движения в презентациях.
При этом использовались самые обычные 

программные ресурсы: Excel, Power Point, VBA. 
Так, например, системы автоматизированного 
проектирования (САПР) – это довольно сложные 
организационно-технические системы, предна-
значенные для автоматизации процесса проек-
тирования, состоящие из персонала и комплек-
са технических, программных и других средств 
автоматизации его деятельности.

Мы же предлагали студентам для решения 
своей задачи создать простейшую САПР, при-
меняя указанные выше программные ресур-
сы, в частности в курсовом проектировании по 
дисциплине «Теория машин и механизмов» для       
проектирования плоских деталей (рис. 1, 2), 
имеющих сложную, но допускающую математи-
ческое описание форму (кулачки, зубчатые коле-
са, шлицевые и профильные соединения). 

Студент составляет программу, выполняю-
щую расчеты. Описания формы деталей подо-
браны несложные, так что эта работа вполне по 
силам «среднему» студенту – основой програм-
мы обычно является один цикл с условными пе-
реходами. 

Рис. 1
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Рис. 2. Плоские детали, допускающие проектирование в виде лепестковой диаграммы

«Изюминка» работы, вызывающая интерес, 
состоит в необычном способе построения черте-
жей деталей: в виде диаграмм. Так, при синте-
зе кулачкового механизма для заданного стан-
дартного закона движения толкателя студент со-
ставляет программу, описывающую теоретичес-
кий профиль кулачка в полярных координатах, 

а чертеж выполняется в виде лепестковой диа-
граммы (рис. 3). 

Практический профиль, например, пазового 
кулачка (рис. 4), имеющего паз для ролика (см. 
рис. 1, в), строится простейшим приемом: паз 
получается изменением толщины и цвета линии 
графика на рис. 3. 

Рис. 3. Теоретический профиль кулачка Рис. 4. Практический профиль пазового кулачка

Так как математическое описание практичес-
кого профиля кулачка для изображенных на рис. 1
механизмов значительно сложнее теоретическо-
го и построение его в виде отдельной диаграммы 
требует составления более сложной программы, 
то предлагаемый прием является действительно 
креативным (эффективным, нестандартным и де-

шевым). Возможность автоматического построе-
ния чертежей с помощью обычных программных 
средств, конечно, привлекает студентов.

Программа проектирования привода, напи-
санная на Exсel, ведущая диалог с проектировщи-
ком, также представляет собой простейшую САПР 
(рис. 5) и применяется при курсовом проектиро-
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вании по дисциплинам «Детали машин и основы 
конструирования» и «Прикладная механика». 

Это готовая программа, но она выполняет 
отдельные этапы вычислений и, таким образом, 
не освобождает человека от работы полностью. 

Студент должен сам выбирать значения эм-
пирических коэффициентов, материалы деталей 

и способы их обработки, исходя из условий рабо-
ты машины, особенностей ее конструкции и т. д.

Так, например, для вычисления общего КПД 
студенту необходимо самостоятельно выбрать 
из таблицы «Значения КПД механических пере-
дач» нужные значения для каждого вида пере-
дач (рис. 5).

Рис. 5. Интерфейс программы проектирования привода

Теперь рассмотрим преимущества виртуаль-
ных лабораторных работ, которые являются 
обычным способом имитации на компьютере 
реальной, но дорогой лабораторной установки. 
Однако эти программные продукты не дешевы. 

В рамках научно-исследовательской рабо-
ты программы создаются студентами с помощью 
обычных программных ресурсов (в основном на 
VBA), но здесь есть новшества. Так, для демонстра-
ции динамики моделируемого процесса студен-
там было предложено использовать диаграммы. 

При имитации процесса деформации кон-
струкции при действии на нее возрастающей на-
грузки деформированная деталь изображает-
ся графиком. В частности, это оказалось удоб-
ным при демонстрации растяжения стержня и 
пружины или изгиба балки при действии на них 
продольной или поперечной нагрузки (рис. 6). 
В этих работах возрастание деформации кон-
струкции можно наблюдать в окне диаграммы 
при увеличении нагрузки с помощью счетчика.

В рамках научно-исследовательской рабо-
ты обучающимися были созданы и впоследствии 

включены в учебный процесс лабораторные рабо-
ты по дисциплине «Сопротивление материалов».

1. Испытания на растяжение стальных об-
разцов.

2. Испытание балки на изгиб.
3. Испытания на устойчивость сжатых 

стержней.
4. Построение упругой характеристики пру-

жины.
Следующий прием, который нами использо-

вался, это имитация движения в презентациях. 
Средства анимации, заложенные в Power Point, 
позволяют «оживить» излагаемый материал, 
хотя набор их весьма ограничен. Можно, конеч-
но, использовать для демонстрации движения 
механизмов специальные программы (Algodoo, 
Adams), но покупка лицензионных программ – 
дело затратное. 

Мы же предлагаем привлекать студентов в 
рамках научно-исследовательской работы, так 
как создание имитации движения интересно 
студентам и они охотно занимаются этим (даже 
мультипликацией).
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Например, при изучении плоского движения 
твердого тела в курсе теоретической механики 
демонстрируется движение предметов (рис. 7).

Рис. 7

Средства анимации (замедленное проведе-
ние линий, перемещение геометрических фигур 
и др.) позволяют сделать решение задач по на-
чертательной геометрии более наглядным.

Большая часть созданных программных про-
дуктов включена в учебный процесс и использу-
ется в рамках изучения дисциплин: сопротивле-
ние материалов, теория механизмов и машин, 
теоретическая механика, детали машин и осно-
вы конструирования, прикладная механика, ме-
ханика, начертательная геометрия.

Таким образом, если обучение любой дис-
циплине будет реализоваться так, чтобы, осваи-
вая ее, студент не только применял умения, на-
выки и знания в области изучаемой дисциплины, 
но и имел возможность использовать свои зна-
ния и умения работы с компьютером, компью-
терные технологии, проявлять способность «са-
мостоятельного нахождения действий и само-
стоятельного принятия решений» [Шкерина, Дья-
чук, Суровцев, 2013, с.73], тогда образовательное 
пространство будет обладать высоким мотиви-

рующим потенциалом, в котором будут успешно 
раскрываться познавательные потребности обу-
чающихся. Реализация такого подхода к органи-
зации образовательного процесса, которая ста-
ла возможна с развитием программных компью-
терных средств, – «это реальная возможность ин-
дивидуализации образования путем персонали-
зации обучения, это переход педагогической на-
уки от педагогических проповедей к проектиро-
ванию оптимальных педагогических процессов, 
это достижение всеми обучающимися высокого 
уровня мастерства в изучаемых ими предметах, 
это, наконец, превращение образования из, по-
рой, тяжкой повинности в радостное занятие на 
всю жизнь» [Беспалько, 2002].
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Рис. 6. Фрагмент лабораторной работы «Испытания на устойчивость сжатых стержней»
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ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

CHARACTER EDUCATION AT LITERATURE CLASSES 
IN CONDITIONS OF INFORMATIONAL SOCIALIZATION

Н.Н. Казначеева           N.N. Kaznacheeva

Character education at literature classes, infor-
mational socialization, informational preferenc-
es, the Internet space, the perception of a literary 
work, an artistic image, the methods of character 
education and development at literature classes.
The article deals with the problems of charac-
ter education in conditions of informational so-
cialization, analyses the research in the field of 
informational socialization and information pref-
erences of today's youth; proves the possible 
methods and conditions of education develop-
ment at literature classes, describes the experi-
mental study of character education in condi-
tions of informational socialization.

Воспитание личности на уроках литературы, инфор-
мационная социализация, информационные предпо-
чтения, Интернет-пространство, восприятие лите-
ратурного произведения, художественный образ, ме-
тоды воспитания и развития личности на уроках ли-
тературы.
В статье рассматриваются проблемы воспитания личнос-
ти в условиях информационной социализации, дается 
анализ исследований в области информационной социа-
лизации и информационных предпочтений современной 
молодежи; обосновываются возможные методы и усло-
вия развития воспитания на уроках литературы, описы-
вается экспериментальное исследование воспитания 
личности в условиях информационной социализации.

А
ктуальность исследования воспитания 
на уроках литературы обусловлена из-
менением личностных характеристик 

современного школьника, его потребностно-
мотивационной и деятельностной сфер, особен-
ностями чтения. Ученые отмечают подмену тра-
диционных культурных норм ценностями, осно-
ванными на рационально-логическом способе 
познания и освоения мира [Гинтер, 2012, с. 37].
Отмечаются недостаток эстетического опыта 
школьников, пренебрежительное отношение ко 
всему традиционному, классическому, отсутствие 
культуры читательской деятельности, снижение 
интенсивности и ухудшение качества чтения. «Се-
годня в среднем учащиеся основной школы чи-
тают 2,4 книги в месяц. Если в 70-е годы девяти-
классник в среднем прочитывал в год 42 книги, то 
сегодня лишь 26» [Собкин, 2011, с. 137]. 

Изменились и способы получения информа-
ции: вербальные каналы уступают место аудио-
визуальным и особенно визуальным. Это влечет 
за собой изменения восприятия школьниками 

информации, при этом они активно участвуют в 
движении и преобразовании информационных 
потоков, включены в интернет-пространство, где 
социальная реальность сильно трансформирует-
ся, влияя на все личностные характеристики. По 
данным, полученным О.В. Гребенниковой,       А.Н. 
Пархоменко в результате исследований инфор-
мационных предпочтений молодежи в 2013 г.,
«50 % молодежи предпочитают визуальную, 
30 % – визуально-аудиальную, 20 % – аудиаль-
ную информацию. По предпочтению опреде-
ленных видов визуальной информации опро-
шенные распределились следующим образом:                        
35 % предпочитают текстовую, 30 % – образ-
ную, 18 % – текстово-образную, 11 % – текстово-
образно-схематическую, 5 % – схематическую,      
1 % – образно-схематическую информацию. 
Молодежь предпочитает визуальную инфор-
мацию с изобилием образов, точных фактов и 
текстовых событий, схем, таблиц, графиков» 
[Гребенникова, Пархоменко, 2013]. Эти исследо-
вания подтверждают мысль Э. Тоффлера о том, 
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что клип-культура порождает клиповое созна-
ние, в котором нет места рефлексии и вообра-
жению [Тоффлер, 2004].

В научных исследованиях (Т.Д. Марцинковс-
кая, Н.А. Голубева, О.В. Гребенникова, А.Е. Войс-
кунский, Е.П. Белинская, Е.М. Дубовская, Г.Р. Ху-
зеева и др.) информационное пространство 
рассматривается как неотъемлемый компонент 
социализации, определяющий становление со-
циальной и личной идентичности подростков и 
юношей. Понятие информационная социализа-
ция отражает процесс освоения учащимися ин-
формационных технологий, при этом осущест-
вляется восприятие культурных норм и ценно-
стей, выстраивается отношение к воспринимае-
мой информации, конструируется картина окру-
жающей действительности, формируются цен-
ностные ориентации, происходят категоризация 
и самокатегоризация личности.

Существуют разные подходы к рассмотрению 
информационной социализации. В психологии 
обоснован психологический подход, позволяю-
щий выделить общие закономерности процес-
са социализации, изучить особенности процес-
сов восприятия и переработки разных видов ин-
формации (А.Е. Войскунский, Е.П. Белинская,       
Е.М. Дубовская и Г.Р. Хузеева и др.). Направления 
исследований информационной социализации и 
подходы к ее исследованию представлены в ра-
ботах Д. Белла, Э. Тоффлера (информационно-
культурологический подход); М. Маклюэна, 
М. Кастельса (информационно-технологический 
подход); А.И. Ракитова, Д.С. Робертсона Д. Белла 
(информационно-деятельностный и культурно-
исторический подходы).

Концепции информационного общества 
и постиндустриальной культуры представле-
ны в трудах Д. Белла, Н. Винера, Г. Лассауэлла, 
Э. Тоффлера; концепции информационной со-
циализации и психологии социального позна-
ния – в работах Г.М. Андреевой, Т.Д. Марцин-
ковской, С. Московичи, А.М. Прихожан; теории 
социализации и индивидуализации – в рабо-
тах Г.М. Андреевой, З. Баумана, Е.П. Белинской,                                                 
Е.М. Дубовской, И.С. Кона, Д. Тернера, А. Тэшфе-
ла, Д.И. Фельдштейна.

Общепризнан тот факт, что информацион-
ная социализация, с одной стороны, способству-
ет освоению определенных норм и ценностей 
школьниками, овладению ими широким кругом 
информации, развитию навыков поисковой де-
ятельности, когнитивных процессов в целом. У 
школьников появляется возможность выбирать 
язык получения необходимой информации и 
её формы, расширяется пространство социаль-
ных взаимодействий. С другой стороны, иссле-
дователями выявлен недостаток данных о влия-
нии информационной социализации на эмоцио-
нальную и поведенческую сферу личности, так 
как интернет-пространство «одновременно уве-
личивает возможность возникновения риска вы-
бора неадекватного (негативного) объекта под-
ражания, особенно в юношеском возрасте. Раз-
виваются такие негативные личностные процес-
сы, как мнимая идентичность, уход от реально-
го общения в виртуальное пространство, частич-
ная аутизация <…> если динамика и институты 
социализации исследованы достаточно широко 
и многогранно, то разные виды и источники ин-
формации, которые также могут рассматривать-
ся как разновидность социализационных инсти-
тутов, практически не изучены» [Голубева, Мар-
цинковская, 2011]. 

Можно констатировать, что степень изучен-
ности влияния информационной социализации 
на личность ограничена исследованиями в об-
ласти познавательных процессов. Кроме того, 
ученые задаются вопросами: каков характер 
влияния интернет-пространства на социализа-
цию личности, формирование агрессивных пат-
тернов поведения у подростков и юношей? Како-
ва степень воздействия интернет-пространства 
на сознание личности, её мировоззрение и цен-
ностные ориентации? Каковы последствия ис-
кусственных условий информационной социа-
лизации, создаваемых виртуальным миром? Ка-
кое место занимает литература среди других ис-
точников информации? 

Научная проблема исследования воспита-
ния личности на уроках литературы в условиях 
информационной социализации связана с выяв-
лением характера и особенностей процессов 
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восприятия литературных произведений, роль 
которых возрастает не в силу их конкуренции с 
невербальными источниками информации, а 
в силу новых возможностей использования ху-
дожественных образов, их влияния на эмоцио-
нальную сферу личности. 

Возникает необходимость рассмотрения 
процессов усвоения и присвоения подростка-
ми и юношами знаний в условиях значитель-
ного изменения знаниевого пространства, воз-
росшего информационного объёма, который, в 
свою очередь, интенсивно влияет на структуру 
самого знания. Существует потребность систе-
матизации знаний, методологического обосно-
вания воспитания на уроках литературы – пред-
мета, изучение которого в школе традицион-
но способствует развитию эстетической и нрав-
ственной сферы личности, формированию цен-
ностной ориентации, направленной на идеал. 
Важно определить и возможности включения 
интернет-пространства в структуру литературно-
го образования. Актуальна разработка практико-
ориентированных технологий, обеспечивающих 
снижение рисков негативного воздействия ин-
формационной социализации.

Объектом исследования являются методо-
логия, теория, практика воспитания личности на 
уроках литературы в условиях информационной 
социализации.

Цель научно-исследовательской работы: 
получение и применение новых знаний о воспи-
тании на уроках литературы в условиях инфор-
мационной социализации; обоснование мето-
дологии и разработка методики воспитания на 
уроках литературы в условиях информационной 
социализации и определение критериев оценки 
эффективности практико-ориентированных тех-
нологий; обоснование развития воспитательно-
го компонента курса литературы в средней об-
щеобразовательной школе и разработка реко-
мендаций по его реализации.

Методологической основой исследования 
являются идеи отечественных философов, педа-
гогов, психологов о воспитании личности на уро-
ках литературы, значении художественной ли-
тературы в формировании эстетического опы-

та школьников, их мировоззрения и ценност-
ных ориентаций. Исследование учитывает поло-
жения психологии и теории воспитания о зако-
номерностях становления личности, формиро-
вании социального опыта школьника; целостно-
сти педагогического процесса, обусловленности
целей образования воспитательными ценно-
стями и идеалами; базируется на работах зару-
бежных культурологов, социологов и психоло-
гов об информационном обществе и постинду-
стриальной культуре; трудах отечественных пси-
хологов об информационной социализации и ее 
влиянии на личность, об особенностях в процес-
се восприятия и переработки разных видов ин-
формации, влияния на этот процесс социально-
личностных и индивидуально-личностных ха-
рактеристик подростков и юношей.

Научная новизна исследования заключает-
ся в том, что в нем впервые осуществляется ком-
плексное изучение процесса воспитания лично-
сти на уроках литературы в условиях информа-
ционной социализации; обосновывается мето-
дология изучаемого процесса; определяется це-
леполагание курса литературы, обосновываются 
методы и методики, способствующие эффектив-
ному развитию восприятия и понимания под-
ростками и юношами литературных произведе-
ний; исследуется взаимосвязь педагогических 
воздействий и ценностных ориентаций подрост-
ков и старших школьников. 

Методы исследования. Для анализа процес-
са воспитания личности на уроках литературы в 
условиях информационной социализации была 
разработана анкета, выявляющая индивидуаль-
ные и групповые представления о системе зна-
чимых ценностей, определяющих общие ориен-
тиры жизнедеятельности школьников подрост-
кового и юношеского возраста, а также инфор-
мационные предпочтения школьников. Среди 
ценностных ориентаций выделялись: смысло-
жизненные (представления о добре и зле, бла-
ге и счастье); универсальные (витальные, демо-
кратические, общественного признания, парти-
кулярные (традиционные, религиозные, урба-
нистические), коллективистские. Также исполь-
зовались методика Равена v1.0, методика ПГТ 
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Психогеометрия, позволяющая дать подробную 
характеристику личных качеств и особенностей 
поведения испытуемых.

По данным исследований, проведен-
ных в 2013–2014 гг. в лаборатории ценностно-
мировоззренческих и духовно-нравственных 
основ воспитания Института семьи и воспита-
ния РАО, приоритетными для школьников (80 % 
опрошенных) остаются такие ценности, как «се-
мья», «человек», «образование», «мир на пла-
нете Земля», «природа», «любовь», «личность», 
«Родина», «патриотизм». 

На диагностическом этапе эксперимента вы-
явлено, что среди приоритетных духовных цен-
ностей старшие школьники отмечали: «человек 
и его взгляды на мир, природу», «счастье, ра-
дость», «совесть, мораль, любовь». Выявлено, 
что такие ценности, как «народная культура», 
«русская классическая литература», «межнацио-
нальные культурные ценности», «зарубежная ли-
тература», называют лишь 10 % учащихся. Толь-
ко 4 % из общего числа опрошенных (150 чело-
век, возраст 15–17 лет) проявляют интерес к клас-
сическому искусству. Как показывает анкетирова-
ние, процесс освоения ценностей замедлен; под-
ростки и старшие школьники воспринимают ли-
тературные произведения довольно в упрощен-
ной форме, наблюдаются поверхностная интер-
претация художественных образов, недостаточ-
но глубокое понимание позиции автора; неуме-
ние воспринимать смыслы произведения, испы-
тывать эстетические переживания.

На первом этапе исследования в экспе-
риментальном классе были выделены по об-
щим критериям сформированности ценностных         
ориентаций три группы старшеклассников.

1 группа: ученики проявляют активный ин-
терес к изучению литературы, обладают умени-
ями анализа и обобщения; эмоциональны. Уро-
вень их воспитанности соответствует уровню их 
знаний; они искренни в суждениях, инициатив-
ны, активно проявляют творческие способности, 
применяя в своих работах новые информацион-
ные технологии.

2 группа: уровень интеллектуального разви-
тия достаточно высок, но эмоциональная сфе-

ра развита слабо, не соответствует знаниям. На-
блюдаются противоречия между словами и по-
ступками. Прагматичны, знания этим ученикам 
нужны для оценки.

3 группа: ниже среднего уровень интеллек-
туального развития, слабый интерес к приобре-
тению знаний, слабо развиты общие учебные 
умения и навыки.

Следует отметить, что процесс развития эмо-
циональной сферы труднее всего происходит у 
учащихся второй и третьей групп. По всей веро-
ятности, это связано с влиянием условий первых 
лет жизни ребенка, с особенностями темпера-
мента личности, с недостаточным влиянием на 
данную сферу процесса воспитания в целом. 

На прогностическом этапе эксперимен-
та был определен сценарий воспитания лично-
сти на уроках литературы в условиях информа-
ционной социализации; определялись возмож-
ные пути решения выдвинутой проблемы, раз-
рабатывались цели и задачи, строилась гипоте-
за, конструировался план эксперимента. В част-
ности, выдвинута гипотеза о том, что наиболее 
эффективно процесс воспитания на уроках лите-
ратуры будет проходить при соблюдении следу-
ющих условий:

– признание ведущей цели воспитания на 
уроках литературы – формирование эстетиче-
ского опыта подростков и юношей, формирова-
ние опережающей ценностной ориентации, на-
правленной на идеал;

– процесс воспитания должен быть направ-
лен на целостное восприятие литературного 
произведения, развитие эмоциональной сферы 
личности, способности к переживанию, к вос-
приятию смыслов художественных образов в 
единстве их содержания и формы;

– комплексное применение эвристиче-
ских и исследовательских форм, методов, ме-
тодик урочной и внеурочной деятельности, 
аудиовизуальных средств, информационно-
коммуникационных технологий. Однако, на-
пример, проблемное обучение не может быть 
преобладающей формой передачи знаний: бе-
седовать, обсуждать, спорить можно при усло-
вии, если школьники знакомы с текстом. Важ-
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ный этап подготовки к проблемному обучению –
включение в практику работы учителя методов 
комментированного и выразительного чтения, 
внесение соответствующих изменений в харак-
тер проблемных ситуаций (промежуточные во-
просы), когда учитель узнает, что проблемные 
ситуации непосильны или, напротив, затрудня-
ют учащихся. Комментированное и выразитель-
ное чтение может сопровождаться применени-
ем информационно-коммуникационных техно-
логий, что способствует усилию воздействия ху-
дожественных образов;

– применение методов воспитания и разви-
тия направлено на формирование умений ин-
терпретировать художественные образы лите-
ратурных произведений, их смысловых, ассо-
циативных связей, объяснять авторскую пози-
цию, выражать свое отношение к ней; способ-
ствовать пониманию чувств героев, смысла их 
поступков и авторское отношение к ним. Зна-
чительную роль в этом процессе играет тради-
ционная работа с текстом. Игнорирование учи-
телем кропотливой работы со словом приводит 
к слабому развитию эстетического вкуса учени-
ков, их равнодушию к художественной литерату-
ре, и, следовательно, смысл литературного про-
изведения ускользает от ученика, что затрудняет 
восприятие и понимание текста;

– при постановке задач развития и воспита-
ния личности на уроках литературы необходи-
мо учитывать психологические, мотивационные 
факторы, определяющие отношение современ-
ных подростков и юношей к чтению, влияние         
семьи, социального окружения, информацион-
ных предпочтений.

Выводы. Исследование позволило устано-
вить, что пробуждение интереса к литератур-
ным знаниям возникает под влиянием ком-
плексного воздействия на личность; особую 
роль играют личность учителя, его знания, спо-
собность эмоционально воздействовать на уча-
щихся силою художественного слова. Необхо-
димо определить особенности проектирования 
содержания воспитывающих и развивающих 
ситуаций, их вариативности и контрастности. 
Основными педагогическими условиями разви-

тия воспитания на уроках литературы в услови-
ях информационной социализации являются: 
признание целью учебно-воспитательного про-
цесса ориентации на углубление нравственно-
эстетических запросов учащихся с учетом их 
информационных предпочтений; определение 
в качестве основных критериев литературного 
развития уровня восприятия художественных 
образов, степени непосредственного эмоцио-
нального переживания, уровня постижения ло-
гики развития авторской мысли; богатства ху-
дожественных ассоциаций.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОПЫТА 
В ПРОЦЕССЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

THE FORMATION OF SOCIAL EXPERIENCE 
IN THE PROCESS OF EDUCATION OF ORPHAN CHILDREN 
AND CHILDREN LEFT wITHOUT PARENTAL CARE

И.В. Морозова, С.Н. Бегидова       I.V. Morozova, S.N. Begidova

Orphan children and children left without pa-
rental care, education, social experiences, social 
roles, different-aged creative project groups.
The article discusses approaches to the forma-
tion of social experience of orphan children and 
children left without parental care in the educa-
tional process of an orphanage. It describes the 
peculiarities of the content of educational work in 
an orphanage, identifies the components of the 
social experience influencing the formation of the 
personality of the child leaving an orphanage. A 
special attention is paid to the  formation of finan-
cial literacy as a component of social experience.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения ро-
дителей, воспитание, социальный опыт, социальные 
роли, разновозрастные творческие объединения по ин-
тересам.
В статье рассматриваются подходы к формированию со-
циального опыта у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в воспитательном процессе детс-
кого дома. раскрываются особенности содержания вос-
питательной работы в детском доме, выделяются ком-
поненты социального опыта, влияющие на становление 
личности воспитанника при выходе его из детского дома. 
Особое внимание уделено формированию финансовой 
грамотности как составляющей социального опыта.

В
оспитание всегда рассматривалось пе-
редовыми педагогами в социальном 
контексте. «Воспитание представляет-

ся сложным делом только до тех пор, пока мы 
хотим, не воспитывая себя, воспитать своих де-
тей или кого бы то ни было. Если же поймешь, 
что воспитывать других мы можем только че-
рез себя, то упраздняется вопрос о воспитании и 
остается один вопрос: как надо самому жить?», –
писал Л.Н. Толстой [Толстой, 1989]. Эти сло-
ва являются ключевыми для понимания содер-
жательной основы социализирующих аспектов 
воспитания. 

Мы исходим из того, что содержанием вос-
питания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в детском доме является 
формирование у них социального опыта. Пере-
дача опыта совместного проживания в условиях 
социального окружения, по сути, и есть воспита-
ние [Куркин, 2013].

Содержание воспитательной работы в дет-
ском доме в корне отличается от работы в дру-
гих образовательных учреждениях в силу своей 
специфики, определяемых контингентом вос-
питанников – детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Воспитательная ра-
бота с такими детьми должна иметь повышен-
ный развивающий потенциал, чтобы компенси-
ровать недостатки развития депривированных 
в раннем детстве детей, необходимо проводить 
специальную профилактико-корректирующую 
работу, способную довести детей до такого 
уровня, чтобы при вступлении в самостоятель-
ную жизнь они по возможности не испытыва-
ли чувства ущербности, неполноценности сво-
ей личности. 

Для эффективного накопления социально-
го опыта детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, в деле форми-
рования адекватной оценки, самооценки в усло-
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виях социума необходимо развивать такие ка-
чества личности, которые определяют ее успеш-
ность в современной жизни. Это, прежде всего, 
коммуникативная культура, а также ряд умений: 
осознанно и ответственно делать свой выбор; 
работать в коллективе и группе; формировать 
универсальные навыки деятельности, которые 
являются необходимым условием достижения 
успеха (уметь оценить свои способности и труд-
ность задачи, ставить цели, оценить причину не-
удач). Особое внимание следует уделять разви-
тию творческих способностей, в том числе спо-
собности продуцировать новые идеи (это свя-
зано с умениями успешно разрешать проблем-
ные ситуации, действуя нестандартно, проявляя 
гибкость и оригинальность; обозначать и решать 
проблемы и т. д.).

Для решения поставленной нами задачи, 
связанной с формированием социального опыта 
у детей-сирот, воспитательная система детского 
дома должна одновременно сочетать в себе от-
дельные черты семейного и коллективного укла-
дов. Поэтому для преодоления проблемы лич-
ностного развития ребенка-сироты, предупре-
ждения его дезадаптаций и девиаций в поведе-
нии необходимо модернизировать воспитатель-
ную систему детского дома, которая обязана ре-
шить следующие задачи:

– формирование мотивационно-потреб-
ностной сферы ребенка сироты с учетом цен-
ностных ориентаций социума;

– развитие коммуникативных представле-
ний и умений в различных сферах: ребенок – 
взрослый (дистантное, деловое общение с «чу-
жими», личностное, эмоционально включенное 
с «близкими»), ребенок – сверстник; разнопо-
лые и разновозрастные дети;

– воспитание нравственного деятельно-
волевого характера [Адольф, Яковлева, 2014,             
с. 40]; 

– освоение социальных ролей в процессе 
коллективной деятельности, которая была бы 
близка, интересна ребенку и позволяла удовлет-
ворить два предыдущих требования.

Накопление социального опыта у детей-
сирот, подразумевающее гармоничное сочета-

ние в воспитательной системе детского дома их 
ценностных ориентаций, личных и обществен-
ных интересов, определяет приоритет коллек-
тивной деятельности при свободном варьи-
ровании ее содержания и форм организации. 
Для выполнения всех выделенных условий нам 
было необходимо под руководством квалифи-
цированного педагога формировать по интере-
сам разновозрастные объединения детей.

Таким образом, обобщая вышесказанное, 
в рамках нашего исследования мы будем по-
нимать формирование социального опыта у 
детей-сирот в современной воспитатель-
ной системе детского дома как освоение вос-
питанником достаточно широкого социально-
ролевого веера («ролевой веер» – набор всех 
и всяческих усвоенных им психологических ро-
лей [Добрович, 1987]), что связано с общением 
и самопознанием, которые бы позволили ему 
гармонично включиться (или вписаться) в систе-
му общественных отношений, встречающихся за 
пределами детского дома.

Ключевым моментом в решении пробле-
мы, связанной с накоплением социального 
опыта у воспитанников детских домов, являет-
ся, на наш взгляд, коллективная творческая де-
ятельность как путь мастерства и вдохновения, 
сотрудничества и радости. Творчество есте-
ственно, без принуждения, стимулирует работу 
детей над собой, увлекая интересным и полез-
ным делом. Чтобы успешно организовать про-
цесс накопления социального опыта у ребенка-
сироты, необходимо обеспечить ему многочис-
ленные его контакты с людьми разного возрас-
та и пола. Объединяя представленные выше 
подходы, мы разработали содержательную 
основу построения модернизированного вос-
питательного пространства детского дома как 
свободного коллективного творчества детей в 
творческих разновозрастных объединениях по 
интересам, основанных на принципе свободно-
го самоопределения.

Мы исходим из предположения о том, что 
успешность формирования социального опыта 
у детей-сирот в условиях детского дома может 
быть обеспечена, если:
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– детский дом, работая в инновационном 
режиме, создаст современную социализирую-
щую воспитательную систему;

– воспитательная система детского дома бу-
дет опираться на разновозрастные творческие 
объединения детей по интересам, создаваемые 
на основе их свободного самоопределения;

– будет обеспечена социальная, творческая 
ориентированность жизнедеятельности детско-
го дома.

Социальный опыт ребенка – это всегда ре-
зультат его действий, активного взаимодействия 
с окружающим миром. Для адекватного пони-
мания социальной жизни недостаточно только 
усвоить сумму сведений, знаний, умений, об-
разцов, ему необходимо овладеть теми спосо-
бами деятельности и общения, результатом ко-
торых он как индивид, как личность является   
[Голованова, 2004]. Ведь социальный опыт ре-
бенка является результатом его социализации и 
воспитания.

Формирование социального опыта у детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, имеет свою специфику. Многочисленные 
исследования психологов и педагогов показы-
вают, что помещение ребенка в учреждение ин-
тернатного типа не обеспечивает удовлетворе-
ния его основных потребностей, что, в свою оче-
редь, приводит к нарушению развития ребен-
ка. Результатом проживания ребенка в услови-
ях интернатного учреждения является его него-
товность к самостоятельной жизни, к поиску ра-
боты и ее сохранению в условиях безработицы, 
неумение организовать свой быт, досуг, создать 
и сохранить свою семью.

С учетом социального портрета сегодняш-
него выпускника рассмотрим в структуре со-
циального опыта те из компонентов, которые 
составляют его сущностную основу, т. е. яв-
ляют собой виды деятельности, позволяющие 
детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, успешно овладеть роля-
ми мужчины или женщины, создать прочную 
семью, чтобы не было воспроизводства ново-
го социального сиротства. Участие воспитанни-
ков в такой деятельности подготавливает си-

роту к компетентному участию в социальной 
и экономической жизни, формирует стремле-
ние быть законопослушным гражданином, а 
также стать творческой и разносторонней лич-
ностью. Мы выделяем 4 основных компонента 
социального опыта для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые 
считаем наиболее значимыми и действенны-
ми на современном этапе развития общества. 
Это социально-ролевая, социально полезная, 
творческая и социально-экономическая дея-
тельность.

Для достоверного отражения социально-
ролевой деятельности ребенка-сироты (мы 
связываем этот компонент с родительской и се-
мейной деятельностью человека) проанали-
зируем понятие «социальная роль». Социаль-
ная роль предполагает модель поведения, под-
разумевающую нормативно ожидаемый и лич-
ностно интерпретированный способ взаимодей-
ствия в соответствии с определенным социаль-
ным статусом. Таким образом, роль неразрыв-
но связана со статусом и социально запрограм-
мирована, однако степень ее интернализации 
и трансляции вариативна в соответствии с со-
циальным опытом, системой ценностей и степе-
ни интеграции личности в общество.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, не имеют опыта благополуч-
ной семейной жизни, связи с семьей изначаль-
но атрофированы или разрушены, их никто не 
любил и о них никто не заботился. Они ощуща-
ют себя в этом мире брошенными и очень оди-
нокими.

У таких детей отсутствуют бережливость и 
ответственность, появляются иждивенческая по-
зиция «нам должны», «дайте», непонимание 
материальной стороны жизни, вопросов соб-
ственности, экономии, даже в сугубо личных 
масштабах.

Исследования ученых [Психическое…, 1990] 
показывают, что воспитанники детских домов 
испытывают значительные трудности в созда-
нии собственной семьи и ее сохранении, они с 
трудом входят в родительскую семью мужа или 
жены, не в состоянии построить полноценные 
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взаимоотношения с супругом. У них быстро ис-
черпывается первоначальная привязанность, 
содержание супружеских отношений не получа-
ет развитие. 

Социально-бытовая деятельность детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, широко описана в научной и практико-
ориентированной литературе как процесс само-
обслуживания и самообеспечивания в разных 
жизненных ситуациях. 

Нам представляется актуальным рассмо-
треть в этом компоненте социального опыта 
финансовую грамотность, так как в современ-
ном быстро меняющемся мире умение прини-
мать грамотные финансовые решения иногда 
оказывается одним из главных условий выжи-
вания.

Финансовая грамотность – это совокупность 
знаний о денежной системе, особенностях ее 
функционирования и регулирования, продуктах 
и услугах, умение использовать эти знания с пол-
ным осознанием последствий своих действий и 
готовностью принять на себя ответственность за 
принимаемые решения. 

Дать теоретические знания, т. е. объяснить, 
что такое деньги, где их берут, научить планиро-
вать бюджет и дать список ближайших отделе-
ний банков, органов соцзащиты и других важ-
ных мест, куда следует обращаться в разных слу-
чаях, призваны воспитатели детских домов, ко-
торые осознают, что без базовых знаний и навы-
ков, без соответствующего уровня финансовой 
грамотности невозможно уверенное распоря-
жение личными доходами, качественное управ-
ление и использование разнообразных финан-
совых продуктов и услуг.

В муниципальном детском доме им. Тала-
лихина в Московской области уроки финансо-
вой грамотности сначала получили педагоги 
на курсах повышения квалификации в ГОУ ВПО 
МО «Академия социального управления», а за-
тем совместно с Управляющими «ДОМ-Банка», 
филиала банка «Возрождение», отделения 
«Сбербанка» города Домодедово на воспита-
тельских часах объясняли детям, что на самом 
деле означает «деньги любят счет». 

Работники банков подробно рассказыва-
ли о функционировании и услугах банков, о ра-
боте с банкоматом, о деятельности и основных 
признаках финансовых пирамид, раскрыва-
ли секреты планирования семейного бюджета. 
Все это способствовало овладению базовыми 
компетенциями в области финансовой грамот-
ности, формированию социального опыта че-
рез формирование навыков принятия грамот-
ных и обоснованных решений.

На круглых столах с применением сюжетно-
ролевых игр, составления проектов в форма-
те разновозрастной группы, сформированной 
по интересам, воспитанники учились, как обра-
щаться с деньгами, зарабатывать и тратить день-
ги, получать доход, создать собственный бизнес, 
составляли семейный бюджет, писали собствен-
ное резюме.

В рамках социального партнерства посе-
щали предприятия с целью профессиональной 
ориентации и знакомства с профессиями, вос-
требованными в городском округе. Неизглади-
мое впечатление оставили посещение междуна-
родного аэропорта «Домодедово» и знакомство 
с его программой подготовки профессиональ-
ных кадров «Приток».

Одним из эффективных способов преодо-
ления отклонений в развитии личности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, по нашему мнению, является организо-
ванная творческая деятельность. Сегодня не-
достаточно освещена роль творчества в форми-
ровании социального опыта у детей вообще, а 
для социализации проблемных детей, в частно-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, ему (творчеству) уделяется 
незаслуженно мало внимания. По нашим пред-
положениям, именно творчество представляет-
ся тем маршрутом воспитания, который макси-
мально естественно преобразует человека, ори-
ентируясь на его индивидуальные задатки и по-
требности. 

В условиях творческих объединений по ин-
тересам, особенно разновозрастных, обеспечи-
вающих отношения сотрудничества и взаимной 
мотивации детей и взрослых, имеет место осо-
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бая восприимчивость воспитанников детских 
домов к педагогическим воздействиям, они бы-
стро переходят от репродукционных, подража-
тельных практик к сотворчеству и самостоятель-
ному творчеству в избранном виде деятельно-
сти. Яркий пример такого сотворчества мы на-
блюдаем у детей в работе театральной студии в 
исследуемом нами детском доме. Раскрепоще-
ние физическое и психологическое, в конце кон-
цов просто общение участников коллектива и 
педагога, способствуют развитию полноценного 
члена общества. 

Для всестороннего развития личности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей в условиях детского дома, учиты-
вая депривации, связанные с их статусом, необ-
ходимо включать их в социально полезную де-
ятельность, разнообразные виды коллектив-
ного труда, развивать у них на этой основе чув-
ство причастности к общественной жизни и тру-
ду взрослых, позитивного отношения к трудо-
вой деятельности, потребность приносить поль-
зу окружающим, воспитывать коллективизм, об-
щественную активность и сознательную дис-
циплину, инициативность, ответственность, са-
мостоятельность. Все эти качества пригодятся 
воспитанникам после выхода из детского дома 
в их дальнейшей профессиональной деятель-
ности. Коллективная творческая деятельность 
естественно возникает на почве общих интере-
сов, решения общих целей и задач, общих до-
стижений, рождая чувство солидарности у всех 
ее участников. В нашем случае это работа в те-
плице, на огороде, сбор грибов и ягод на 15 га 
леса, входящего в территориальную целостность 
детского дома, волонтерство, подготовка меро-
приятий досуга и др.

Несмотря на крепкие воспитательные тра-
диции, российские детские дома сегодня не пол-
ностью реализуют возложенные на них функции 
и требуют новых педагогических подходов, свя-
занных с особенностями накопления социаль-
ного опыта детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей. 

Существует и положительный опыт: имеет-
ся немало детских домов, которые во многом 
заменили семью своим воспитанникам. Так, из-
учение функционирования муниципального 
бюджетного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Детский дом им. Талалихина» 
по формированию социального опыта у воспи-
танников через вышеназванные виды деятель-
ности показало перспективность семейной мо-
дели детского дома, строящейся по семейному 
типу. Педагогический коллектив этого учрежде-
ния в работе с детьми-сиротами новаторский и 
идеи воспитания без принуждения, в творчестве 
близки ему и понятны. 

Сегодня педагоги детского дома находят 
единомышленников и партнеров в лице ученых 
и практиков. Накопленный ими опыт работы 
по формированию социального опыта у детей-
сирот способствовал открытию в их стенах экс-
периментальных площадок, связанных с разра-
боткой привлекательных для детей маршрутов 
развития, превращения детских коллективов в 
эффективный инструмент воспитания.
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ВОСПИТАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ К ПОНИМАНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS' CRITICAL ATTITUDE 
TO UNDERSTANDING OF THE CONTENT OF INFORMATION 
IN THE PROCESS OF LEARNING PHYSICS

В.И. Тесленко, С.С. Елина        V.I. Teslenko, S.S. Elina

Еducation, information, media education, paras-
cience, learning process, physics, standard, sci-
ence education, teaching methodology, informa-
tion texts.
The authors consider the validity of the priority of 
developing a critical attitude to understanding of 
different information in students. They also reveal 
the value of such development and the methods 
of organizing the process of learning physics in the 
context of developing a critical attitude to infor-
mation of natural science area in students.

Воспитание, информация, медиаобразование, парана-
ука, процесс обучения, физика, стандарт, естествен-
нонаучное образование, методика обучения, информа-
ционные тексты.
рассматривается обоснование приоритетности воспита-
ния у школьников критического отношения к пониманию 
различной информации. раскрываются ценность данно-
го воспитания и методика организации процесса обуче-
ния физики в контексте воспитания у учащихся критиче-
ского отношения к информации естественнонаучного на-
правления.

О
бращение к проблеме воспитания у уча-
щихся критического отношения к разно-
образной современной информации об-

условлено, с одной стороны, исключительной 
востребованностью, а с другой – ее недооцен-
кой на современном этапе развития мира, окру-
жающего человека. 

Анализ различных информационных ис-
точников (телевидения, радио, Интернета, га-
зет, журналов и др.) показывает, что одной из        
серьезных социальных болезней, поразивших 
современное общество, является активное рас-
пространение антинаучных настроений. Под 
лозунгом «прогрессивного» взгляда на окру-
жающий мир ведется активное наступление на  
науку. Постоянно рекламируются знания в об-
ласти астрологии, уфологии, телекинеза, теле-
патии и т. д. Тратятся значительные финансо-
вые средства на издание антинаучной литера-
туры. Информация подобного содержания без 
ее глубокого анализа представляет немалую 

опасность для общества, поскольку уже при 
ее восприятии у людей, в частности учащихся, 
формируются неверные представления о науч-
ных знаниях, что соответственно сказывается 
на поведении человека. К сожалению, даже не-
которые учителя сами склоняются к вере в чудо, 
а кое-кто свои антинаучные представления пы-
тается навязать учащимся. Все вышесказанное 
побуждает нас в данной статье рассмотреть на 
определенном уровне выделенную проблему. 
Актуальность ее обусловлена решением следу-
ющих противоречий:

– между сложностью проявления законов 
природы в конкретных условиях и нежеланием, 
не только учащихся, размышлять над выяснени-
ем причин какого-либо «чуда»;

– отсутствием представлений о том, при ка-
ких условиях получаемые знания о природных 
явлениях становятся достоверными и неумени-
ем отличать реальные явления от различного 
рода слухов и домыслов.
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В условиях разрешения выделенных про-
тиворечий дальнейшее развитие образования 
связано с разработкой комплекса последова-
тельных, продуманных, научно обоснованных 
и незамедлительных действий от всех субъек-
тов образования. Школьники оказываются под 
«ударом» информационных потоков, которые 
практически не контролируются ни учителем, 
ни родителями. Для преодоления разрушитель-
ных тенденций определенной антинаучной ин-
формации необходимо незамедлительно при-
нять комплекс эффективных мер, направлен-
ных на интеграцию образования с ценностно-
культурными основами развития общества, а 
также с укреплением его общечеловеческих и 
ментальных оснований.

Следует отметить своевременность приня-
тия «Стандарта медиаобразования, интегриро-
ванного в гуманитарные и естественнонаучные 
дисциплины начального общего и среднего об-
щего образования» (1998). Медиаобразование 
рассматривается как педагогическая система, 
позволяющая использовать современные ме-
тодики и технологии (формирование коммуни-
кативной компетенции, аудиовизуальной и ин-
формационной грамотности) на основе миро-
воззренческих позиций.

К целям медиаобразования в общем виде 
относятся: обучение восприятию и переработке 
информации, передаваемой по каналам СМИ; 
развитие критического мышления, умений по-
нимать скрытый смысл любого сообщения, про-
тивостоять манипулированию сознанием чело-
века со стороны СМИ; включение внеучебной 
информации в контексте общего базового обра-
зования в систему основных предметных поня-
тий; формирование информационной грамотно-
сти на основе применения ИКТ.

Медиаобразование, интегрированное в 
учебные дисциплины, в том числе и в физику, 
имеет свои особенности, обусловленные специ-
фикой объектов изучения с учетом точек сопри-
косновения учебного предмета и «внешних» ин-
формационных потоков.

С учетом вышесказанного целью данной 
статьи является рассмотрение системы методов 

для воспитания у школьников критического от-
ношения к псевдонаучным знаниям в процессе 
обучения физике. Актуальность и новизна выде-
ленной проблемы определяется еще и тем, что в 
современных условиях не только теоретическое
построение физики является достаточно аб-
страктным, но и ее язык считается довольно 
сложным. Ключевая роль в донесении до созна-
ния учащихся сути научных идей и представле-
ний об окружающем мире принадлежит учите-
лям по естественнонаучным предметам. Дей-
ствительно, процесс воспитания критического 
отношения к псевдонаукам в принципе междис-
циплинарен, так как опирается не на законы от-
дельной науки, а на общий теоретический фун-
дамент материалистической диалектики науч-
ного познания живой и неживой природы. В со-
поставлении научного и псевдонаучного подхо-
дов к рассмотрению нового и необычного роль 
методов исследования весьма значительна. 
Вместе с тем для того, чтобы в сознании учащих-
ся не возникало благодатной почвы для псев-
донаучных идей, учителю физики необходимо 
строить профессиональную деятельность с уче-
том выделенной проблемы:

– во-первых, с позиции современной физи-
ки проводить анализ наиболее популярных в об-
ществе псевдонаучных открытий;

– во-вторых, не только обобщать ряд ана-
лизируемых на занятиях «чудес», выдвигае-
мых паранаукой, но и рассматривать характер-
ные приемы, применяемые авторами «псевдо-
открытий»;

– в-третьих, объяснять с помощью извест-
ных законов физики исторические факты, когда 
открытия века при ближайшем рассмотрении и 
научном анализе оказывались обыкновенными 
«мыльными пузырями».

В статье мы рассматриваем воспитатель-
ную работу как педагогическую деятельность, 
направленную на организацию учебной сре-
ды и управления разнообразными видами де-
ятельности школьников по физике с целью ре-
шения задач развития у них критического от-
ношения к информации. А преподавание – как 
вид воспитательной деятельности, который 
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направлен на управление преимущественно 
учебно-познавательной деятельностью обуча-
емых. По большому счету, педагогическая дея-
тельность и воспитательная деятельность – по-
нятия тождественные. Такое понимание соот-
ношения воспитательной работы и преподава-
ния раскрывает смысл тезиса о единстве обу-
чения и воспитания, которого мы придержива-
лись при разработке методики воспитания кри-
тического отношения к информации в процессе 
обучения физике.

В контексте нашего исследования мы рассма-
триваем организацию процесса обучения физике 
как средство воспитания у учащихся критического 
отношения к содержанию информации. 

Проиллюстрируем на конкретных примерах 
то, как может учитель физики осуществлять ра-
боту по воспитанию у школьников критическо-
го отношения к содержанию всевозможной ин-
формации, на основе разработанной поэтапной 
методики, которая апробируется в течение двух 
лет в средней образовательной школе на осно-
ве информационно-деятельностного подхода. В 
данной статье из-за ограниченного объема мы 
раскрываем только первые два этапа.

Основным условием эффективного исполь-
зования методики по воспитанию критическо-

го отношения к содержанию информации долж-
на быть активизация у учащихся критическо-
го мышления при работе с ней на основе учета 
уровня сформированности у обучаемых инфор-
мационной компетенции.

Рассмотрим первый этап применения ме-
тодики. В школе учащиеся в основном работают 
с учебной информацией, что требует от учителя 
физики организации учебно-познавательной де-
ятельности учащихся по формированию у них 
умения определять смысловое ее содержание. 

Из чего складывается процесс понимания 
информации? Обычно исследователи указы-
вают ряд требований. Чтобы понять ее, нужно: 
1) знать, значение употребляемых слов, уметь 
устанавливать их связи в целом предложении; 
2) знать значение основных фундаментальных 
научных понятий, необходимых для понимания 
содержания информации; 3) уметь устанавли-
вать логические (смысловые) отношения меж-
ду целыми информационными компонентами, 
как рядом расположенными, так и находящими-
ся в разных местах текста. Например, необходи-
мо разбить учебный текст на следующие логиче-
ские суждения, позволяющие устанавливать ло-
гические связи между частями содержания ин-
формации в целом (рис).

Рис.
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Учащимся дается задание: охарактеризо-
вать смысловую структуру данной информации 
и раскрыть способ ее анализа; установить, есть 
ли в тексте проблемные ситуации и каковы их 
виды; в чем суть понимания информации и тех 
приемов, с помощью которых оно улучшается; 
выделить связи между объектами и явлениями 
и сформулировать вопросы, которые могут воз-
никнуть в связи с ними.

Учащиеся должны уметь выделять в инфор-
мации логические суждения, в которых одна из 
частей будет подобна подлежащему и логичес-
кому субъекту, а другая – сказуемому и логичес-
кому предикату [Доблаев, 1982]. Называют их 
субъектом и предикатом, а вместе – информа-
ционным суждением.

Логический субъект обозначает предмет, о 
котором что-то говорится в информации. Следо-
вательно, информационный субъект обознача-
ет то, о чем говорится в информации и отвечает 
на вопрос: «О чем говорится в тексте?». Обозна-
чают его буквой С. Сказуемое и логический пре-
дикат обозначают, что именно говорится об под-
лежащем в логическом субъекте. Предикат – это 
то, что говорится в информации о субъекте. Он 
отвечает на вопрос: «Что говорится о информа-
ционном субъекте?». Обозначают его буквой П.

С этих позиций учащиеся учатся анализиро-
вать учебную информации. Они обращают вни-
мание на то, что любая информация исходит 
из определенного замысла автора, подчиняет-
ся цели, которую он хочет достигнуть своим со-
общением. Однако замысел автора воплощает-
ся не сразу, а лишь постепенно, в ходе развития, 
расширения самой информации, ее смысловой 
структуры (С1, С2, С3, С4).

Учащиеся должны понимать, что развитие 
мысли может идти и другим путем. Информа-
ция может увеличиваться, а выраженная в нем 
мысль развиваться таким образом, когда к пре-
дикату присоединяются предложения, раскрыва-
ющие этот предикат. Они расширяют содержание 
предиката, относящегося к субъекту более высо-
кого ранга, делают его в то же время своим субъ-
ектом, а сами служат ему в качестве предиката 
(П1, П2, П3, П4, П5, П6). Для формирования дан-

ного умения учитель организует систему опти-
мальных действий учащегося с учетом развития 
познавательной деятельности человека при кон-
струировании естественнонаучных знаний о при-
роде [Тесленко, 2012, с. 144]. Обучаемый должен 
с одной стороны уяснить ограниченность позна-
ния, а с другой – понять, с какой целью ему пред-
лагают ту или иную информацию, чтобы затем 
адекватно проинтегрировать ее.

На основании таких логических операций 
проектируется система коммуникативных задач, 
которая решается на основе методов научного по-
знания по цепочке: «факты – гипотеза – модель – 
теория – следствие» [Тесленко, Латынцев, 2011].

Второй этап методики связан с отраже-
нием окружающей действительности через си-
стему специальных заданий и вопросов в виде 
предметных образов физических явлений в сло-
весной, зрительной и слуховой формах. Эти за-
дания требуют организации процесса обучения 
на основе активных методов. Занятия, построен-
ные на основе активных методов обучения, 
предполагают возникновение различных ком-
муникативных ситуаций при анализе информа-
ции научного и псевдонаучного содержания. 
Подбор заданий осуществляется на основе то-
чек соприкосновения физики и «внешних» ин-
формационных потоков. 

Содержание заданий может быть следую-
щим.

1. При каких условиях наблюдаемые явле-
ния можно интерпретировать как появление 
НЛО? Приведите примеры. Как это можно про-
иллюстрировать?

2. Можете ли вы определить, какой предмет 
лежит в плотно закрытой непрозрачной короб-
ке? Какого он цвета?

3. Что ученые понимают под «биополем» 
человека? Приведите примеры.

4. Попробуйте обосновать принципиальную 
возможность или невозможность перемещения 
предметов с помощью «биополя».

5. Какие действия вы предприняли бы при 
встрече с таинственным явлением?

6. Изложите предложенную информацию в 
жанре публикации в «Аргументах и фактах».

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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При выполнении подобных заданий у уча-
щихся формируется рациональное мышление, 
опирающееся на физические знания. В отдель-
ных случаях организуется диалог между двумя 
учениками, при котором обсуждается опреде-
ленное «чудо» с позиции науки физики. Содержа-
ние полученных ответов на задания поможет учи-
телю оценить эффективность проводимой им ме-
тодической работы и при необходимости ввести в 
нее поправки [Тесленко, Латынцев, 2007].

Мы остановились на описании только двух 
этапов методики формирования критического 
отношения к содержанию информации. Из про-
веденного нами педагогического эксперимента 
можно сделать следующий вывод.

Одна из основных задач физического обра-
зования состоит в том, чтобы научить выпуск-
ников школ использовать научные знания при 
объяснении псевдонаучной информации и вос-
питать критическое отношение к ней. Конечно, 
далеко не все встречающиеся в жизни «чуде-
са» доступны пониманию широких масс. Опре-
деленная доля таинственных явлений не разга-
дана и самими учеными. Но утверждать суще-
ствование таких противоречий общеизвестным 
законам физики явлений просто бессмысленно, 
так как система установленных физических за-

конов, которыми человечество руководствует-
ся в познании мира и его преобразовании, под-
тверждена практикой и специально поставлен-
ным экспериментом. Этот важнейший в миро-
воззренческом и методологическом отношени-
ях вывод должен быть усвоен учащимися в ходе 
анализа таинственных явлений в процессе обу-
чения физике.
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 
КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ 
ОФИЦЕРСКИХ  КАДРОВ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО 
ВОЕННОГО ЦЕНТРА 

THE THEORETICAL BASIS OF SUBSTANTIAL 
COMPONENTS OF THE SYSTEM OF OFFICERS' 
EDUCATION AT THE MILITARY TRAINING CENTER

Ю.Б. Байрамуков, Ю.Ю. Лушников  Yu.B. Bayramukov, Yu.Yu. Lushnikov

The system of education; the model of the educa-
tional system; military training centers; substantial 
components; motivational-value block; profession-
al-oriented and personal development block; social 
adaptability block.
In the article the author defined and scientifically 
justified the substantial components of the military 
training center's educational system model at Sibe-
rian Federal University, which allows carrying out the 
integral formation of a student's identity, combining 
formation and education in the integral pedagogical 
process, bringing it in a clear institutional framework, 
giving it systemacity, regularity and purposiveness.

Система воспитания, модель воспитательной систе-
мы, воспитание, учебные военные центры, содержа-
тельные компоненты, мотивационно-ценностный 
блок, блок профессионально ориентированного и лич-
ностного развития, блок социальной адаптивности.
В статье определены и научно обоснованы содержатель-
ные компоненты модели воспитательной системы учеб-
ного военного центра при Сибирском федеральном уни-
верситете, что позволяет осуществлять целостное воспи-
тание личности студента, соединять воспитание и обуче-
ние в целостный педагогический процесс, вводить его в 
четкие организационные рамки, придавать ему систем-
ность, планомерность и целенаправленность.

С
истема воспитания офицерских кадров 
в учебных военных центрах гражданс-
кого вуза представляет собой совокуп-

ность целенаправленно определенным обра-
зом упорядоченных устойчивых связей между 
объектами / субъектами воспитания, явления-
ми (организационно-педагогические условия, 
управление и т. п.) и педагогическими процес-
сами, обеспечивающих эффективность воспита-
ния в контексте целостной подготовки специали-
ста и будущего офицера. 

Стратегической задачей университета, на 
базе которого осуществляется подготовка офи-
церов, в соответствии с социальным заказом яв-
ляется подготовка компетентного специалиста, 
обладающего гуманистическим мировоззрен-
ческим потенциалом, культурой и гражданской 
ответственностью, ориентированного на про-

фессиональное и интеллектуальное творчество  
[Диденко, 2013, С. 56–60].

В научно-педагогической литературе систе-
ма воспитания рассматривается как развиваю-
щийся во времени и пространстве комплекс вза-
имосвязанных компонентов (целей, совместной 
деятельности людей – субъектов системы, педа-
гогической среды, системы взаимодействия и 
отношений, управления, обеспечивающего раз-
витие системы). 

В контексте нашего исследования педаго-
гический процесс как совокупность последова-
тельных педагогических действий направлен на 
достижение главного результата – воспитание 
высокомотивированного защитника Отечества; 
компетентного гражданского специалиста, гото-
вого с максимальной отдачей использовать по-
лученные знания, умения и навыки, в том чис-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования
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ле и в ратном труде; офицера с чётким понима-
нием чести, достоинства, гражданской позиции, 
нравственных основ служения Отечеству; духов-
но и физически развитой личности. 

Система воспитания будущего офицера 
предполагает решение задач двух уровней. На 
первом уровне, который можно обозначить как 
стратегический, фундаментальный, обеспечи-
вается целостный подход к формированию лич-
ности, ее общих способностей, освоению цен-
ностей общечеловеческой и национальной куль-
туры на всех уровнях социализации и воспита-
ния личности, формируются качества личности, 
обеспечивающие направленность активности 
студента – будущего специалиста на укрепление 
устойчивости, стабильное развитие общества.

Второй уровень воспитания решает бо-
лее узкие задачи в соответствии с требовани-
ями к личности различных аспектов и сторон 
социально-профессиональной деятельности спе-
циалиста высшей квалификации, его социально-
политической ориентации и т. п. Система

воспитания будущего военного на втором уров-
не должна формировать качества личности, 
обеспечивающие ее включенность в различ-
ные сферы жизнедеятельности общества. При 
этом должны учитываться интересы студентов и 
формироваться установка на социальную актив-
ность участие в общественно-политической жиз-
ни, культурно-досуговой деятельности и т. д.

В данном контексте задачи воспитания бу-
дущих офицеров на базе учебного военного цен-
тра при гражданском вузе могут быть интегри-
рованы в три основных содержательных бло-
ка (модуля), что позволяет осуществлять целост-
ное воспитание личности студента, соединять 
воспитание и обучение в целостный педагоги-
ческий процесс, вводить его в четкие организа-
ционные рамки, придавать ему системность, 
планомерность и целенаправленность. Нагляд-
но это представлено в таблице.

В связи с некоторой долей схематичности 
вышеуказанной структуры внесём отдельные 
пояснения по её компонентам.

Содержательные компоненты процесса воспитания будущих офицеров на базе УВЦ

Мотивационно-ценностный блок – Патриотизм.
– Духовность.
– Гражданственность.
– Нравственность.
– Этическая зрелость 

Блок профессионально ориентированного 
и личностного развития

– Саморазвитие.
– Самоорганизация.
– Развитие воли.
– Военная культура.
– Коммуникативная культура

Блок социальной адаптивности – Самокоррекция.
– Самооценка.
– Толерантность.
– Физическое и соматическое здоровье 

Мотивационно-ценностный блок можно 
рассматривать как один из определяющих, так 
как он связан с сознательным принятием цен-
ностей (научно-мировоззренческих, военных, 
духовных, нравственных и т. п.) будущим офи-
цером. Ценности, будучи осознанными, имеют 
фундаментальное значение для ориентации че-
ловека в мире, для определенной направленно-
сти его поведения и деятельности. При этом об-

щечеловеческие ценности делают возможным 
баланс интересов личности, народа и человече-
ства, в конечном счете их выживание и поступа-
тельное развитие в мире.

Ценностные ориентации понимаются в рам-
ках системы воспитания будущих офицеров как 
направленность сознания и поведения студента –
будущего офицера на общественные, духовные 
и нравственные ценности, предпочтение тех или 

Ю.Б. БАЙрАМУКОВ, Ю.Ю. ЛУШНИКОВ. ТЕОрЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОДЕржАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 
СИСТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ ОФИЦЕрСКИХ  КАДрОВ НА БАЗЕ УЧЕБНОГО ВОЕННОГО ЦЕНТрА
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иных; особое личностное отношение к ним, явля-
ющееся результатом освоения социально значи-
мых моделей деятельности, трансформации этих 
моделей и норм в индивидуальный опыт отноше-
ния к миру, социуму и себе. В этой связи, к приме-
ру, специфика содержания патриотического вос-
питания характеризуется преобладанием эмоцио-
нального аспекта осознания над информативным. 

Представляет интерес классификация групп 
ценностей современной России, в частности, 
Н.М. Шаховым выделены следующие группы 
ценностей, которые в совокупности составля-
ют содержание общенациональной идеологии: 
государственно-конституционные;  обществен-
но-гражданские; нравственно-гуманистические; 
общественно-патриотические; военно-профес-
сиональные; культурно-национальные [Шахов, 
1998, с. 38].

Патриотизм в России всегда рассматривал-
ся не только как необходимое условие единства, 
величия и могущества Российского государства, 
но и как символ личного мужества и доблести. 
Издревле всякий военный человек знал и чув-
ствовал, что служит делу важному и хорошему, 
благородному и почетному, которое всегда про-
славлялось всеобщею молвой, освещалось и 
возвеличивалось в церквах.

В контексте рассмотрения мотивационно-
ценностного блока представляют также опре-
делённый интерес наблюдения Ю.М. Чуйкова о 
том, что развитие ценностной ориентации пред-
ставляет собой взаимодействие факторов, со-
действующих (предпосылки) и препятствующих 
(барьеры) данному процессу, в частности, это 
мотивация обучаемого к занятиям военным де-
лом и его освоению (данный фактор становит-
ся предпосылкой или барьером в зависимости 
от степени субъективной значимости будущей     
военной деятельности) [Чуйков, 2010, с. 213]. 

В этой связи большое значение придаёт-
ся воспитанию у студентов – будущих офицеров 
готовности к военной службе, которую пони-
маем как нравственное и духовное проявление 
личности, поскольку защищать Родину, так же 
как и творить добро, нельзя из корыстных целей, 
карьеристских и других побуждений. 

В связи со сказанным можно сделать вывод, 
что мотивационно-ценностный блок системы 
воспитания будущего офицера выполняет функ-
ции целеполагания, формирования ценностно-
смыслового самоопределения, духовного раз-
вития, установления правил и норм, регуляции 
упорядоченности жизнедеятельности на основе 
данных правил и норм.

Блок профессионально ориентированного 
и личностного развития. В рамках системы вос-
питания будущих офицеров большую роль игра-
ет самостоятельная работа студентов над собой в 
целях приобретения компетенций и определен-
ных качеств личности, необходимых защитнику 
Родины, а также в целях преодоления имеющихся 
недостатков, в связи с чем можно говорить о зна-
чимости саморазвития и самоорганизации, про-
являющихся в первую очередь в самостоятельно-
сти, которая выражается в умении принять обду-
манное решение, в осуществлении намеченного, 
во взятии на себя ответственности за дела и по-
ступки. Чем более гармонично и разносторонне 
развивается студент в контексте воспитательного 
процесса, тем больше он реализуется в различных 
сферах жизнедеятельности и тем более активны 
и результативны его действия в процессе учебы 
и будущей службы. В психолого-педагогических 
исследованиях организованность рассматривает-
ся как усиленная, напряжённая деятельность, на-
правленная на реализацию поставленных задач. 
Это также форма самовыражения и самоутверж-
дения личности, обусловленная не внешней, при-
нудительной необходимостью, а осознанно при-
нятым решением напряжённо приобретать зна-
ния, умения и навыки ради профессионального 
становления. Самоорганизация в этой связи – это 
качество личности, связанное с умением органи-
зовать себя. Именно данное качество позволяет 
специалисту распознавать и определять пробле-
мы в будущей военной деятельности, в том чис-
ле связанные с прогнозированием и оценкой воз-
можных рисков и опасностей; проводить диагно-
стику проблемы и ставить цель; выявлять и при-
влекать нужные ресурсы; находить и выбрать ре-
шения; адаптировать и проводить эти решения в 
жизнь; оценивать решения с целью определения 
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их эффективности. Самоорганизация проявляет-
ся также в целеустремленности, активности, обо-
снованности мотивации, планировании своей де-
ятельности, самостоятельности, быстроте приня-
тия решений и ответственности за них, критич-
ности оценки результатов своих действий, чув-
стве. При этом очевидно, что в основе самоор-
ганизованности как качества, необходимого бу-
дущему офицеру, лежат волевые качества лич-
ности, включающие в том числе выдержку, са-
моконтроль, уверенность в себе, дисциплини-
рованность. Сформированность волевых привы-
чек личности выступает важным фактором, опре-
деляющим динамические проявления организо-
ванности: доведение начатого до конца, система-
тичность и последовательность действий, умение 
преодолевать трудности и др. 

Блок социальной адаптивности. В предла-
гаемой системе воспитания будущих офицеров 
на базе УВЦ блок социальной адаптивности свя-
зан с такими качествами и умениями, как само-
коррекция, самооценка, толерантность, физиче-
ское и соматическое здоровье. В плане первого 
из умений – умений самокоррекции – особо хо-
телось бы сказать о воспитании эмоциональной 
устойчивости, которая признаётся в сфере воен-
ного дела основой готовности к профессиональ-
ной деятельности. По мнению В.Е. Медведевой, 
«если информационный компонент предполага-
ет самостоятельность мышления, интернальный 
локус контроля (показывает, кому или чему че-
ловек приписывает ответственность за происхо-
дящее с ним), социальный – правильность схем 
социального восприятия, развитую рефлексию, 
то эмоциональный компонент включает адек-
ватную самооценку, эмоциональную стабиль-
ность, способствующую устойчивости к негатив-
ным эмоциональным факторам, развитую эмпа-
тию и связан со степенью контроля и в то же вре-
мя спонтанностью и естественностью реакций». 

Недостаточный уровень эмоциональной 
устойчивости способствует повышению напря-
жения и свидетельствует о неготовности специ-
алиста к выполнению профессиональных обя-
занностей в условиях повышенной опасности. В 
качестве составляющих сформированной эмо-

циональной устойчивости как профессиональ-
но значимого качества большинство исследова-
телей (Л.М. Аболин, Л.П. Баданина, Б.Х. Варда-
нян, М.И. Дьяченко, В.А. Пономаренко, О.А. Си-
ротинин и др.) выделяют низкий или нормаль-
ный уровень тревожности, общий положитель-
ный эмоциональный фон, выраженный само-
контроль, высокую нормативность и организо-
ванность, уравновешенность. Сформирован-
ность данного качества включает также умения 
саморегуляции, в том числе коррекции и профи-
лактики негативных эмоциональных состояний. 
Большое значение при этом имеет адекватная 
самооценка. Обдумывание поведения как мыс-
лительный и эмоциональный механизм, сраба-
тывающий при анализе и самоанализе воспи-
танности, выполняет регулирующую и саморе-
гулирующую функции [Шилова, 2013, с. 53–62].

Таким образом, выделенные в рамках нашего 
исследования содержательные компоненты сис-
темы воспитания, вошедшие в основу авторской 
концептуальной структурно-функциональной 
модели воспитания будущих офицеров на базе 
учебного военного центра при Сибирском феде-
ральном университете, позволяют осуществить 
формирование у студента общественно, профес-
сионально и личностно значимых качеств.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ИНЖЕНЕРОВ 
В ПРОЦЕССЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

THE FORMATION TECHNOLOGY OF ENGENEERS' ECOLOGICAL 
COMPETENCE IN THE PROCESS OF FURTHER TRAINING

Л.С. Насрутдинова            L.S. Nasrutdinova

Technology, engineers' ecological competence, 
further training, components.
The article presents the educational technology 
of formation of engineers' ecological compe-
tence in the course of further training. The ur-
gency of the development of educational tech-
nology is explained. The article also describes 
the methodological basis of the technology. It 
discloses the internal structure and content of 
the formation technology of engineers' ecologi-
cal competence in the course of further training.

Технология, экологическая компетентность инженеров, 
дополнительная профессиональная подготовка, компо-
ненты.
В статье представлена педагогическая технология формиро-
вания экологической компетентности инженеров в процес-
се дополнительной профессиональной подготовки. Обосно-
вана актуальность разработки педагогической технологии. 
Охарактеризована методологическая основа технологии. 
раскрыты внутреннее строение и наполнение технологии 
формирования экологической компетентности у инженеров 
в процессе дополнительной профессиональной подготовки.

В связи с нарастающим обострением эко-
логических проблем, связанных с оказы-
ваемым негативным воздействием дея-

тельности предприятий на окружающую при-
родную среду и возникающими аварийными 
ситуациями, особое внимание общества, эко-
логов, психологов и педагогов обращается на 
поиск мер, направленных на обеспечение эко-
логической безопасности на предприятиях. 
Важнейшим фактором обеспечения экологиче-
ской безопасности на производственных и про-
мышленных предприятиях является формиро-
вание экологической компетентности инжене-
ров. Анализ научной литературы, проведен-
ный при изучении состояния исследуемой про-
блемы, показал, что к настоящему времени на-
коплен определенный продуктивный опыт из-
учения формирования экологической компе-
тентности (С.Н. Глазачев, В.А. Даниленкова, 
В.А. Наумова, Л.Е. Пистунова, В.И. Томаков и 
др.). Существующие исследования затрагивают 

психолого-педагогические особенности эколо-
гической компетентности как элемента профес-
сионализма будущих специалистов. 

Однако проблема формирования экологи-
ческой компетентности инженеров в процес-
се дополнительной профессиональной подго-
товки недостаточно изучена и разработана: от-
сутствуют методико-технологическое обеспе-
чение, критериально-уровневый аппарат для 
оценивания эффективности сформированно-
сти экологической компетентности инженеров, 
в то время как именно формирование экологи-
ческой компетентности инженеров, уже имею-
щих квалификацию и непосредственно воздей-
ствующих на окружающую природную среду 
при осуществления своей профессиональной 
деятельности, является значимым для приро-
ды и общества. Поэтому перед нами поставле-
на задача – спроектировать технологию, целе-
направленно формирующую инженеров эколо-
гическую компетентность и органично вписы-
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вающуюся в процесс дополнительной профес-
сиональной подготовки.

В качестве методологической основы для 
разработки технологии формирования эколо-
гической компетентности инженеров в про-
цессе дополнительной профессиональной 
подготовки выбраны три подхода: технологи-
ческий, деятельностный, компетентностно-
аксиологический.

Технологический подход обеспечивает    
проектирование процесса дополнительной 
профессиональной подготовки и управление им 
для формирования экологической компетент-
ности у инженеров, деятельностный – его со-
держательное наполнение, а компетентностно-
аксиологический – характеристики того каче-
ства, которое должно сформироваться в ре-
зультате всего процесса.

Изучению технологического подхода посвя-
щены исследования Ю.К. Бабанского, В.П. Бес-
палько, М.В. Кларина, В.М. Монахова, Г.К. Се-
левко и других ученых. Технологический подход 
к процессу обучения определяется учеными как 
целенаправленное, организованное проектиро-
вание образовательного пространства, направ-
ленного на достижение запланированных ре-
зультатов в соответствии с образовательными 
целями. Технологический подход задает лишь 
общие конструктивные особенности технологии 
формирования экологической компетентности 
у инженеров в процессе дополнительной про-
фессиональной подготовки. Для характеристики 
внутреннего наполнения необходимо дополне-
ние технологического подхода деятельностным.

Деятельностный подход разработан в ис-
следованиях Д.Б. Арефьевой, О.Б. Епишевой, 
С.Л. Рубинштейна и др. Суть деятельностного 
подхода заключается в том, что усвоение со-
держания обучения происходит не путем пе-
редачи преподавателем информации, а в про-
цессе собственной активной деятельности обу-
чаемого [Рубинштейн, 2009]. Деятельностный 
подход в нашем исследовании трактуется как 
методологическое направление исследования, 
предполагающее определение совокупности
действий инженера, выполнение которых в 

процессе дополнительной профессиональной 
подготовки будет способствовать формирова-
нию экологической компетентности, и даль-
нейшее использование этих действий инже-
нером при осуществлении профессиональной  
деятельности.

Поскольку наполнение деятельности инже-
неров при формировании у них экологической 
компетентности осуществляется с учетом значе-
ния для человека и общества, подход нуждается в 
дополнении компетентностно-аксиологическим 
в связи с необходимостью выявления характери-
стик результата данного процесса.

Компетентностно-аксиологический под-
ход является комплексным, так как включает 
идеи компетентностного и аксиологического 
подходов. 

В России разработка компетентностно-
го подхода велась (с конца 60-х гг.) параллель-
но с европейскими исследованиями и имела 
специфику, обусловленную сначала советской, 
а затем постсоветской системой образования 
[Некрасов, 2014]. Основоположниками ком-
петентностного подхода являются Д. Мак Кле-
ланд, Дж. Равен, Л.М. Спенсер, В. Хутмахер и 
др. По мнению В.А. Байденко, компетентно-
стый подход – это методологический фунда-
мент новой, формирующейся парадигмы выс-
шего профессионального образования в России 
[Байденко, 2004].

Для нашего исследования мы определяем 
экологическую компетентность инженеров как 
наличие экологических знаний, умений, профес-
сионально значимых качеств, ценностных ори-
ентаций, которые при осуществлении професси-
ональной деятельности направлены на умень-
шение негативного воздействия на окружаю-
щую природную среду, прогнозирование ава-
рийных ситуаций и своевременное применение 
эффективных методов для их устранения.

Изучению аксиологического подхода посвя-
щены исследования М. Вебера, В. Виндельбан-
да, Р.Г. Лотце, М. Шелера и др. Аксиология изуча-
ет вопросы, связанные с природой ценностей. 
Понятие «ценность» трактуется как особое спец-
ифически социальное определение объектов 
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окружающего мира, выявляющее их положи-
тельное или отрицательное значение для чело-
века и общества [Философский словарь, 1987]. 
Приобщение к общественно значимым ценно-
стям происходит еще в школе и в других учеб-
ных заведениях. В процессе дополнительной 
профессиональной подготовки появляется воз-
можность ориентировать существующую систе-
му ценностей на свою профессиональную дея-
тельность. Поэтому при исследовании процес-
са формирования экологической компетент-
ности у инженеров необходимо привлечение 
компетентностно-аксиологического подхода.

Реализация технологического, деятель-
ностного и компетентностно-аксиологического 
подходов к исследованию проблемы формиро-
вания экологической компетентности у инже-
неров в процессе дополнительной профессио-
нальной подготовки позволила выявить основу 
разрабатываемой технологии. 

Для описания содержания технологии не-
обходимо раскрыть ее внутреннее строение 
и наполнение. В соответствии с данными, по-
лученными в ходе реализации технологиче-
ского подхода, формирование экологической 
компетентности у инженеров в процессе до-
полнительной профессиональной подготов-
ки должно включать следующие компонен-
ты: мотивационный, организационный, со-
держательный, процессно-проектирующий, 
диагностико-корректирующий. 

Мотивационный компонент – обеспечи-
вает появление у инженеров мотива формиро-
вания экологической компетентности в процес-
се дополнительной профессиональной подго-
товки. Анализ научной литературы по пробле-
ме мотивации личности позволил определить, 
что возникновение мотива происходит в сле-
дующих трех стадиях: первая – возникновение 
первичного абстрактного мотива; вторая – вну-
тренняя (внешняя) поисковая активность; тре-
тья – выбор конкретной цели и возникновение 
намерений [Ильин, 2004, с. 76]. 

Применительно к нашему исследованию на 
первой стадии возникновения мотива проис-
ходит принятие стимула: инженер осознает по-

требность в формировании экологической ком-
петентности и принимает необходимость ее 
удовлетворения, что приводит к появлению аб-
страктной цели и стремлению ее преобразовать 
в цель конкретную. На второй стадии определя-
ются возможности достижения целей: у инже-
нера, уже имеющего квалификацию и опыт ра-
боты, возможно формирование экологической 
компетентности в процессе дополнительной 
профессиональной подготовки, в процессе при-
нятия участий в семинарах, форумах, посвящен-
ных решению экологических проблем и др. На 
третьей стадии происходит конкретизация цели, 
путей ее достижения, что характеризует сфор-
мированный мотив учебно-познавательной де-
ятельности.

Данный компонент технологии выполня-
ет следующие функции: побудительную (сти-
мулирует познавательную активность у инже-
неров); развивающую (расширяет мотивацион-
ную сферу); воспитательную (формирует во-
левые качества); целеполагающую (раскрыва-
ет цели субъектов образовательного процесса 
по формированию экологической компетент-
ности у инженеров в процессе дополнитель-
ной профессиональной подготовки); координа-
ционную (согласовывает, упорядочивает взаи-
модействие субъектов по формированию эко-
логической компетентности инженеров в про-
цессе дополнительной профессиональной под-
готовки).

Организационно-содержательный компо-
нент определяет процесс организации допол-
нительной профессиональной подготовки для 
формирования экологической компетентности 
у инженеров, его наполнение всеми необходи-
мыми условиями, а также управление им. 

Содержательный аспект данного ком-
понента характеризует наполнение научно-
методическим и информационным обеспече-
нием процесса дополнительной профессио-
нальной подготовки для формирования зна-
ний, умений, профессионально значимых ка-
честв и ценностных ориентаций, а также видов 
деятельности, составляющих экологическую 
компетентность инженеров. 
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Для наполнения содержательного аспек-
та технологии разработана программа повы-
шения квалификации «Обеспечение экологи-
ческой безопасности на предприятии», целью 
программы является формирование экологи-
ческой компетентности. Определены методы, 
средства и формы реализации программы для 
эффективного формирования экологической 
компетентности инженеров в процессе допол-
нительной профессиональной подготовки. 

В соответствии с указанным наполнением 
организационно-содержательного компонента 
отметим, что в структуре разработанной техно-
логии он выполняет следующие функции: орга-
низационную (обеспечивает организацию про-
цесса дополнительной профессиональной под-
готовки для достижения цели); содержатель-
ную (включает научно-методическое и инфор-
мационное обеспечение процесса формиро-
вания экологической компетентности инжене-
ров); деятельностную (обеспечивает выполне-
ние совокупности действий для формирова-
ния экологической компетентности у инжене-
ров); управленческую (обеспечивает управле-
ние процессом формирования экологической 
компетентности у инженеров).

Процессно-проектирующий компонент 
направлен на реализацию указанных выше ме-
тодов, средств и форм для формирования у ин-
женеров составляющих экологическую компе-
тентность – знаний, умений, профессионально 
значимых качеств и ценностных ориентаций. 

По отношению к технологии данный ком-
понент выполняет следующие функции: техно-
логическую (проектирование и выполнение со-
вокупности действий, направленных на дости-
жение поставленной цели); обучающую (реа-
лизует содержание программы обучения, на-
правленной на формирование экологической 
компетентности у инженеров в учебном, воспи-
тательном и развивающем направлениях); ин-
формационную (обеспечивает передачу и об-
мен информацией, необходимой для форми-
рования экологической компетентности у ин-
женеров в процессе дополнительной профес-
сиональной подготовки); преобразовательную 

(изменяет состояние субъектов в процессе реа-
лизации технологии).

Проведенное исследование показало, что 
формирование экологической компетентности 
инженеров в процессе дополнительной про-
фессиональной подготовки в соответствии с 
программой повышения квалификации «Обе-
спечение экологической безопасности на пред-
приятии» включает четыре последовательных 
этапа.

Этапы формирования экологической ком-
петентности у инженеров в процессе дополни-
тельной профессиональной подготовки: 1) мо-
тивация – осознание инженерами необходимо-
сти формирования экологической компетент-
ности; 2) информационное насыщение – при-
обретение, накопление и структурирование 
знаний, умений, сведений, необходимых для 
проявления экологической компетентности; 
3)формирование – у инженера проявляются ха-
рактеристики экологической компетентности, 
способности выполнять действия, характеризу-
ющие проявление профессионально значимых 
качеств и наличие ценностных ориентаций; 
4) закрепление – в процессе решения проблем-
ных ситуаций у инженера преобладают логиче-
ское мышление, высокий уровень интеграции 
опыта, перенос усвоенного в теории и практи-
ки в нестандартные ситуации.

Диагностико-корректирующий компо-
нент предполагает выявление критериев и по-
казателей, построение уровневых шкал, созда-
ние диагностических процедур, определение 
степени соответствия полученных результатов 
запланированным, их оценку и коррекцию. 

Основу данного компонента составляет педа-
гогическая диагностика (предварительная, про-
межуточная, итоговая), которая определяет пере-
ход к тем или иным компонентам технологии.

Диагностико-корректирующий компонент 
выполняет в технологии следующие функции: 
диагностическую (определяет степень сфор-
мированности экологической компетентности 
у инженеров в процессе дополнительной про-
фессиональной подготовки при реализации 
технологии); аналитическую (обеспечивает вы-
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явление трудностей в формировании экологи-
ческой компетентности инженеров); коррек-
тирующую (вносит своевременное устранение 
возникающих трудностей в формировании эко-
логической компетентности инженеров в про-
цессе дополнительной профессиональной под-
готовки); управленческую (обеспечивает управ-

ление процессом формирования экологиче-
ской компетентности инженеров при реализа-
ции технологии).

Разработанная технология формирования 
экологической компетентности инженеров в 
процессе дополнительной профессиональной 
подготовки представлена на рис.

Рис. Технология формирования экологической компетентности инженеров 
в процессе дополнительной профессиональной подготовки
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Таким образом, технология формирова-
ния экологической компетентности инженеров 
в процессе дополнительной профессиональной 
подготовки, разработанная на основе техноло-
гического, деятельностного, компетентностно-
аксиологического педагогических подходов 
включает мотивационный, организационно-
содержательный, процессно-проектирующий, 
диагностико-корректирующий компоненты. Тех-
нология характеризуется целенаправленностью, 
открытостью, управляемостью, нелинейностью, 
гибкостью, устойчивостью, реализуется с учетом 
принципов социальной ответственности, орга-
низационной совместимости, актуализации лич-
ностного опыта инженеров.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-БАКАЛАВРА 
К ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С СЕМЬЕЙ

THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING 
OF A FUTURE TEACHER-BACHELOR 
TO INTERACT wITH FAMILY

А.В. Смирнова, З.К. Бакшеева            A.V. Smirnova, Z.K. Baksheeva

Theoretical training, practical training, interac-
tive club «Family Problems», debating practi-
cum, teaching practice, interaction with family.
The article reveals the problem of organization-
al and pedagogical support of training of future 
bachelors to interact with family. The saturation 
of the content of such training through their 
mastering of different ways to interact with fam-
ily and enrichment of personal experience in 
practice determines the prospects and quality of 
readiness of future teachers to this interaction.

Теоретическая подготовка, практическая подготовка, ин-
терактивный клуб «Проблемы семьи», дискуссионный прак-
тикум, педагогическая практика, взаимодействие с семьей. 
В статье раскрывается проблема организационно-
педагогического обеспечения профессиональной подготов-
ки будущих бакалавров к взаимодействию с семьей. Насы-
щение содержания такой подготовки через овладение ими 
способами взаимодействия с семьей и обогащение лич-
ного опыта в практической деятельности определяют пер-
спективность и качество подготовленности будущего педа-
гога к данному взаимодействию.

В сложившихся в настоящее время 
социально-политических и экономиче-
ских условиях мирового сообщества об-

разовательный процесс должен соответство-
вать современным требованиям к качеству об-
разования. Позиция российского государства в 
вопросах развития образования заключается в 
конкурентоспособности отечественной систе-
мы образования в условиях обновления техно-
логий и инновационных исследований. В числе              
актуальных проблем в теории и практике обра-
зования и воспитания стоит задача подготовки 
будущих педагогов к взаимодействию с семьей. 
Совершенствование педагогической системы 
образования опирается на тесные контакты се-
мьи и школы и предполагает усиление практиче-
ской ориентации будущих педагогов-бакалавров 
к взаимодействию с семьей, максимальное ис-
пользование возможностей самой семьи в об-
разовании и воспитании подрастающего поко-
ления. Мы согласны с тем, что «педагогическая 

практика – это профессиональная проба на уме-
ние организовать взаимодействие с ученика-
ми, родителями учеников, учителями школы»             
[Кандаурова, Курашева, 2014, с. 85]. Система 
образования должна быть направлена не толь-
ко на понимание существующих в данной обла-
сти проблем, глубокие знания, но и на практи-
ческие навыки педагога-бакалавра по направле-
нию подготовки 44.03.05 Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями образования). 

В результате освоения образовательной 
программы государственного стандарта буду-
щий педагог-бакалавр должен овладеть раз-
личными компетенциями (ОК, ПК), среди кото-
рых в первую очередь следует обратить внима-
ние на готовность педагога включаться во взаи-
модействие с родителями, коллегами, социаль-
ными партнерами, заинтересованными в обе-
спечении качества учебно-воспитательного про-
цесса, с общественными и образовательными 
организациями, детскими коллективами и ро-
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дителями учащихся для решения задач в про-
фессиональной деятельности, профессиональ-
но взаимодействовать с участниками культурно-
просветительской деятельности. Базовая подго-
товка педагога включает знание основных зако-
номерностей взаимодействия человека и обще-
ства, способов взаимодействия педагога с раз-
личными субъектами педагогического процесса, 
умение устанавливать контакт и поддерживать 
взаимодействие с субъектами образовательно-
го процесса в условиях поликультурной образо-
вательной среды.

В теории и практике российского образова-
ния существуют предпосылки для решения за-
дачи подготовки будущего педагога-бакалавра 
к взаимодействию с семьей. В современ-
ных отечественных и зарубежных психолого-
педагогических исследованиях отражены: цен-
ностное отношение к семье в гуманистиче-
ской парадигме (Е.В. Бондаревская, Г. Мор-
ган, К. Роджерс); теория и практика социально-
педагогического сопровождения семьи (Ю.Ю. 
Бочарова, Т.В. Фуряева, Ю.А. Черкасова). В на-
учных исследованиях рассматриваются вопросы 
профессиональной подготовки педагогов (В.А. 
Адольф, Н.Ф. Ильина, Н.В. Чекалева); пробле-
ма подготовки социального педагога (Т.Э. Гал-
кина), подготовки студентов к взаимодействию 
с семьей (Т.Е. Быковская). Однако вопросы под-
готовки будущего педагога к взаимодействию 
с семьей в контексте современных социально-
экономических преобразований в обществе и 
сфере образования в частности, изменения со-
циального статуса семейного воспитания по от-
ношению к школе (школа оказывает услуги се-
мье) в научных исследованиях представлены не-
достаточно.

В этой связи выявляется ряд противоречий:
– между объективной потребностью госу-

дарства и современного общества в подготов-
ке профессиональных кадров, готовых к взаимо-
действию и сотрудничеству с семьей, и недоста-
точной ориентированностью педагогических ву-
зов на данную подготовку;

– необходимостью профессиональной под-
готовки будущего педагога-бакалавра к взаи-

модействию с семьей в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВПО и недостаточной разработан-
ностью педагогического обеспечения данного 
процесса и средств оценки;

– потребностью будущего педагога быть 
подготовленным к взаимодействию с семьей и 
недостаточным удовлетворением данной по-
требности в его профессиональной подготовке.

Разделение функций между школой и се-
мьей приводит к их недостаточному взаимо-
действию по вопросам в сфере образования де-
тей; ряд трудностей родителей, возникающих 
в процессе воспитания детей, их подготовки к 
жизнедеятельности в современных условиях, не 
разрешается в процессе сотрудничества семьи и 
школы.

Объективная необходимость взаимодей-
ствия педагогов с семьей, выраженная в дан-
ных противоречиях, требует разработки в педа-
гогических вузах теоретической и практической 
подготовки профессиональных кадров, готовых 
к работе с семьей. 

Наша задача – поделиться опытом теорети-
ческой и практической подготовки будущего ба-
калавра к профессиональной деятельности, ак-
центированной на взаимодействии с семьей. В 
процессе исследования нами дано определение 
взаимодействия с семьей как процесса совмест-
ной деятельности будущего педагога-бакалавра 
и родителей по обучению и воспитанию детей, 
основанной на согласованности и сотрудниче-
стве, что позволяет данным субъектам исполь-
зовать все возможности взаимодействовать 
друг с другом и преобразовывать не только по-
знавательную, но и личностную сферу обучаю-
щегося. Профессиональная подготовленность 
будущего бакалавра к взаимодействию с семьей 
характеризуется определенной системой ком-
петенций как направляющего фактора, обеспе-
чивающих результативное взаимодействие всех 
субъектов воспитания, прежде всего семьи. Вза-
имодействие служит базой проявления профес-
сиональных знаний, умений и приобретенных 
навыков будущих бакалавров. 

В условиях новых требований профессио-
нальной подготовки определение «взаимодей-
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ствие с семьей» требует некоторого уточнения 
(на межличностном и групповом уровнях), кото-
рое мы понимаем как взаимодействие в разно-
возрастной группе, где сотрудничают и взаимо-
действуют педагог-бакалавр, родители и дети.

В данном исследовании процесс взаимо-
действия педагога с семьей основывается на со-
трудничестве, согласованности действий и но-
сит субъект-субъектный характер, поскольку 
будущий педагог, родители и ребенок являют-
ся друг для друга источником внутреннего обо-
гащения, что побуждает к развитию. Основное 
внимание в содержании исследования было 
обращено на обновление подготовки будуще-
го педагога-бакалавра к взаимодействию с се-
мьей. Актуализации проблемы такой подготов-
ки способствовала обратная связь с родительс-
кой общественностью, где содержались запро-
сы родителей о всесторонней помощи в вос-
питании и обучении их детей. Во взаимодей-
ствии с семьей будущий педагог оказывает ей 
образовательно-воспитательную помощь, опи-
раясь на личный опыт родителей, учитывая их 
интересы, пожелания и особенности детей и 
семьи в целом, свой личный и педагогический 
опыт. Образовательно-воспитательная помощь 
семье заключается в вооружении родителей 
психолого-педагогическими знаниями, допол-
нительном обучении ребенка, организации до-
суговой деятельности ребенка и семьи. 

«Важными условиями подготовки будущего 
педагога к взаимодействию с семьей являются: 

– оперативная диагностика состояния учеб-
ного процесса в вузе (о чем было сказано выше); 
постановка целей и их максимальное уточнение; 
четкая ориентация обучения на учебные цели и 
гарантированное достижение результатов; оцен-
ка текущих результатов; коррекция обучения, 
обеспечивающая достижение поставленных це-
лей; заключительная оценка результатов; 

– диагностика профессионально-педагоги-
ческой подготовленности студентов к взаимо-
действию с семьей как результата процесса под-
готовки» [Смирнова, 2013, с. 83].

С целью выявления результативности суще-
ствующей в вузе подготовки будущего педагога-

бакалавра к взаимодействию с семьей нами ра-
нее была осуществлена диагностика состояния 
подготовленности студентов к такому взаимо-
действию. Анализ результатов показывает, что 
отдельные профессиональные умения и навы-
ки работы с детьми сформированы у 11,2 %. В 
отношении степени сформированности профес-
сиональных умений и навыков в работе с семья-
ми в целом, а также готовности к индивидуаль-
ной работе с ребёнком в семье по оказанию ему 
образовательно-воспитательной помощи ни 
один студент (0 %) не смог оценить себя как пол-
ностью подготовленного к осуществлению по-
добной деятельности.

В связи с этим перед студентами была по-
ставлена задача – оценить степень своей подго-
товленности в использовании различных форм 
и методов в семейном воспитании и образова-
нии. Полученные данные исследования свиде-
тельствуют о том, что студенты в большей сте-
пени подготовлены к беседе с родителями и 
ребенком (58,3 %) и наблюдению (57,7 %) в се-
мье и чуть в меньшей – к профессиональному 
совершенствованию, самодиагностике, дискус-
сии, объяснению, опросу, анкетированию, те-
стированию, изучению литературных источни-
ков и игре. В меньшей степени студенты готовы 
применять мини-тренинги (32,6 %) и разрешать 
проблемные ситуации, возникающие в семье 
(34,1 %). К рефлексивному анализу готово 39,2 %
опрошенных.

В целях исследования важно было изучить и 
проанализировать видение и понимание студен-
тами проблем семейного воспитания. Данные 
изучения показали чрезвычайно низкий уровень 
знаний по вопросам семейной педагогики, ее за-
дач и методов у будущих педагогов-бакалавров 
(5,7 %). Более высокие по сравнению с другими 
показаниями у студентов – знания функций се-
мьи (42,4 %). Очень низкий уровень знаний у сту-
дентов и в остальных категориях: учет возраст-
ных и эмоционально-личностных особенностей 
детей в педагогическом процессе (19,3 %), по-
нятие стресса и способы борьбы с ним (17,1 %), 
коммуникативные умения и умение располагать 
к себе людей (28,7 %), вопросы правильной и ра-
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циональной организации режима дня школьни-
ка (21,2 %). Большую сложность для студентов 
представляют способы мирного, ненасильствен-
ного разрешения конфликтов у детей и взрослых 
(8,5 %) и умение использовать игру в практике 
коррекционно-образовательного процесса как 
важнейшего способа включения детей в процесс 
обучения и обеспечения эмоционального откли-
ка на воспитательные воздействия (7,8 %). Зна-
ния педагогической этики в профессиональной 
деятельности педагога, правил этикета и прин-
ципов также невысоки (14,4 %).

Взаимодействие педагога с семьей предпо-
лагает решение различных проблем и ситуаций, 
в которых проявляется деятельностная сторона 
подготовленности будущих педагогов к взаимо-
действию с семьей. В целях такой подготовки бу-
дущим педагогам-бакалаврам было предложе-
но решить ряд проблемных ситуаций. Результа-
ты анализа ответов показывают, что в решении 
проблемных ситуаций подавляющее большин-
ство студентов считают залогом успеха только 
родительский авторитет. Большая часть студен-
тов (87,2 %) находят возможным обратиться за 
помощью к другим субъектам образовательного 
процесса: учитель-предметник, директор шко-
лы, школьный психолог, школьный социолог и 
др. Некоторые студенты не смогли вообще най-
ти пути решения поставленных проблем. 

Образовательный процесс в вузе не исклю-
чает в будущем проявления у студентов трудно-
стей во взаимодействии с семьей: неумение за-
воевать авторитет у ребенка, установить контакт 
с его родными, отсутствие или нехватка опы-
та, страх перед ошибками в процессе взаимо-
действия с семьей. Главное в процессе подго-
товки будущих педагогов-бакалавров к взаи-
модействию с семьей – указать и раскрыть воз-
можности различных путей разрешения таких 
трудностей в консультации квалифицированно-
го специалиста, учителя-профессионала, подго-
товленных родителей. Но прежде всего необхо-
димо направить подготовку будущих педагогов-
бакалавров в вузе через введение в курс обу-
чения (учебный план) элективных курсов, инте-
рактивного клуба взаимодействия педагога с се-

мьей. Для подавляющего числа будущих педа-
гогов специальный элективный курс и практиче-
ские занятия по проблемам семейного воспита-
ния являются значимыми, а подготовка будуще-
го педагога к взаимодействию с семьей и оказа-
нию помощи семье – необходимой. В целом ре-
зультаты изучения показали слабую подготов-
ленность будущего педагога-бакалавра к взаи-
модействию с семьей.

Поэтому в исследовании была поставлена 
и на определенном уровне решена проблема 
организационно-педагогического обеспечения 
такой подготовки будущих бакалавров. Насыще-
ние содержания профессиональной подготовки 
будущего педагога к взаимодействию с семьей 
через овладение им способами взаимодействия 
с семьей и обогащение личного опыта в практи-
ческой деятельности определяют перспектив-
ность и качество подготовленности будущего пе-
дагога к данному взаимодействию.

Для реализации такой подготовки в пятилет-
ний учебный план была внедрена комплексная 
программа, включающая на первых двух кур-
сах теоретико-практический курс, относящийся 
к вариативной части программы бакалавриата. 
Интерактивный клуб «Проблемы семьи» и дис-
куссионный практикум, обеспечивающие погру-
жение студентов в проблемы семьи и семейно-
го воспитания, позволили вооружать их знания-
ми о роли семьи в жизни Российского государ-
ства и современного общества; актуализировать 
знания и умения решать сложные конфликтные 
ситуации во взаимодействии педагога и чле-
нов семьи, анализировать проблемные ситуа-
ции и обоснованно подходить к их практическо-
му решению; расширить представления о фор-
мах и методах взаимодействия с семьей; ориен-
тировать будущих педагогов-бакалавров и роди-
телей на психолого-педагогическую поддерж-
ку развития детей. Дискуссионный метод позво-
ляет участникам обсуждаемых проблем найти 
свою точку зрения, определить личную позицию 
и принять решение.

Подготовка будущих педагогов-бакалавров 
осуществлялась в ролевом деятельностном ре-
жиме. Студенты овладевали знаниями научения 
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детей мирно разрешать конфликты (Р.В. Овча-
рова), применялись игры на знакомство, раз-
рядку, развитие чувства самоуважения и уваже-
ния других, общение, вербальное и невербаль-
ное самовыражение, восприятие чувств, пар-
тнерство. Для определения и развития своих 
профессиональных качеств, профессионально-
го самосовершенствования в области взаимо-
действия с семьей проводились тренинги, в со-
став которых были включены упражнения, на-
правленные на решение задач взаимодействия 
с семьей: «Гуманистическое представление о че-
ловеке и его воспитании», «Утверждение само-
ценности», «Части моего “Я”», «Круг сублично-
стей», «Встреча с саботажником», «Оживление 
приятных воспоминаний», «Передача энергии», 
«Маяк», «Уровень счастья». 

Для овладения методами изучения особен-
ностей детей и детско-родительских отношений 
будущие педагоги применяли различные ме-
тодики: «Кинетический рисунок семьи» (КРС)          
Р. Бэнса, С. Кауфмана, «Включенный конфликт» 
Ю.В. Баскиной, цветовой тест отношений Е.Ф. Ба-
жина, А.М. Эткинда, тест «Семейная социограм-
ма» Э.Г. Эйдемиллера. 

Освоение будущим педагогом методов вос-
питания культуры поведения у детей (И.Н. Ку-
рочкина) позволит прививать в будущем куль-
туру поведения детей с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей. Моделируя 
ситуации «Неожиданная радость» и «Общая 
радость» в мини-группах, студенты в игровой 
форме учились овладевать педагогическими 
приемами взаимодействия с семьей, исполь-
зуя предложенный алгоритм (А.И. Белкин). Для 
практической подготовки к взаимодействию с 
семьей студентами в мобильных группах рас-
сматривались и решались проблемные ситуа-
ции. Так, были показаны шесть педагогических 
ситуаций из архива учебных фильмов под об-
щим тематическим названием «Формируя лич-
ность человека». До наступления развязки сю-
жетной линии (фильм останавливался) студен-
там предлагалось решить заданные конфликты 
и затем сравнить с развертыванием сюжетной 
линии фильма. Анализ ситуаций, изложенных 

в кинофильме, способствовал более глубокому 
осмыслению проблем педагогического взаимо-
действия с семьей. 

Используемые в процессе подготовки бу-
дущего педагога-бакалавра к взаимодействию 
с семьей сюжетно-ролевые игры предполага-
ли решение проблемных ситуаций, разногласий 
ребенка с членами семьи и сверстниками. 

Включаясь в различные формы работы, бу-
дущие педагоги овладевали практическими спо-
собами воспитания культуры поведения детей; 
анализа и обоснованного решения проблемных 
семейных ситуаций; умениями адекватной са-
мооценки; снятия тревожности и формирования 
коммуникативной компетентности в сфере се-
мейного воспитания. Практическая направлен-
ность данной подготовки связывается с успеш-
ным выбором и применением различных педа-
гогических приемов, способов и идей с позитив-
ным, доброжелательным отношением в органи-
зованной учебно-воспитательной деятельности, 
выходом на необходимость практического взаи-
модействия с семьей.

В результате проигрывания различных ро-
лей, наблюдения за игрой других ее участни-
ков, дебатов и дискуссий и осуществления поис-
ка оптимальных путей решения трудных ситуа-
ций взаимодействия с семьей появилась реаль-
ная возможность вступить во взаимодействие 
с настоящей семьей. Упражнения для сохране-
ния психического здоровья, методы релаксации 
научили будущих педагогов эффективно справ-
ляться с профессиональными стресс-факторами 
и трудностями в педагогической работе. Таким 
образом, практическая подготовка педагогов-
бакалавров заключается в погружении их прак-
тическую деятельность, позволяющую овладеть 
методами и способами принятия решений се-
мейных проблем. На первом этапе подготовки 
педагоги-бакалавры учатся поиску путей реше-
ния проблем, форм взаимодействия с семьей 
с помощью педагога-руководителя. В дальней-
шем осуществляется попытка реализации само-
стоятельного решения. На заключительном эта-
пе происходит овладение опытом, где теория 
обогащает практику.
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Пройдя такую теоретическую и методи-
ческую подготовку в вузе, будущие педагоги-
бакалавры включались в педагогическую дея-
тельность в период педагогической практики в 
семье после третьего года обучения. Педагоги-
ческая практика заключается в выполнении спе-
циальных заданий каждым студентом, которые 
носили научно исследовательский характер и 
согласованы с профессиональной подготовкой 
студентов. Данная практика была направлена 
на предупреждение трудностей, возникающих 
при работе с семьей. Главной ее задачей явля-
лось выявление позитивных и негативных мо-
ментов в целях совершенствования профессио-
нальных умений и навыков будущих педагогов-
бакалавров и разработки научно-методических 
рекомендаций по организации деятельности бу-
дущих педагогов в семье. Студенты-практиканты 
проходили практику в семьях разного типа, вы-
страивая взаимоотношения в соответствии с их 
особенностями. 

На практике студенты составляли общую ха-
рактеристику семьи, стремясь установить до-
верительные отношения с родителями и дру-
гими членами семьи, исследуя характер взаи-
моотношений ребенка и родителей, выявляя 
эмоционально-личностные особенности детей 
и их психологическое состояние, учились обще-
нию; анализировали режим дня, гигиену пита-
ния и состояние здоровья детей; оказывали по-
мощь родителям в составлении и соблюдении 
режима дня и организации сбалансированного, 
рационального питания, помогали детям в вы-
полнении домашнего задания; организовывали 
игровую деятельность и досуг семьи, привлекая 
всех ее членов, осуществляли дополнительное 
обучение детей. 

Раскрытое выше содержание подготов-
ки и организация опыта педагогической прак-
тической деятельности будущих педагогов-

бакалавров в семье способствовали формирова-
нию их профессиональной готовности к взаимо-
действию с семьей. Таким образом, подготовка 
педагогических кадров, способных взаимодей-
ствовать с семьей и работать семейными педа-
гогами, должна быть плановой; носить систем-
ный характер; включать формирование всех не-
обходимых компетенций при взаимодействии 
с семьей; характеризоваться единством теоре-
тической и практической готовности к взаимо-
действию с семьей в педагогической профес-
сиональной деятельности будущего педагога-
бакалавра.
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ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
ОБЩЕНИЮ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

TEACHING PROFESSIONAL COMMUNICATION 
IN A FOREIGN LANGUAGE AS A COMPETITIVENESS 
INDICATOR

Е.О. Петрова             E.O. Petrova

Professionally oriented training, foreign lan-
guage communication, teleconference, project-
based activity, competitiveness. 
The effectiveness of using professionally ori-
ented training in teaching oral communication 
in a foreign language to medical students was 
analyzed. The professionally oriented training, 
based on a project approach, forms students' 
readiness to apply foreign language oral com-
munication skills in their future professional 
activity that provides their competitiveness.

Профессионально ориентированное обучение, иноязычное 
профессионально ориентированное общение, телемост, 
проектная деятельность, конкурентоспособность.
Проведен анализ результативности применения профес-
сионально ориентированного обучения студентов меди-
цинского вуза иноязычному речевому общению при изуче-
нии иностранного языка. Профессионально ориентирован-
ное обучение на основе организации проектной деятельно-
сти формирует у студена готовность применять иноязычное 
речевое общение в будущей профессиональной деятель-
ности, обеспечивая его конкурентоспособность.

О
сновная цель обучения иностранному 
языку в высшей школе на современном 
этапе – овладение обучающимися раз-

личными умениями общаться на иностранном 
языке в профессиональной деятельности. Пе-
дагогический опыт свидетельствует, что наи-
большие трудности при иноязычном общении 
человек испытывает, обсуждая какую-либо ста-
тью или книгу, текст, оформляя свою речь, со-
бирая слова, фразы и предложения в понятную 
беседу или дискуссию. Устное иноязычное об-
щение невозможно без производства собствен-
ной речи, поскольку в процессе речевого взаи-
модействия каждый выступает как в роли слу-
шающего, так и в роли говорящего. Речь идет 
о формировании таких умений, знаний и навы-
ков, которые позволили бы обеспечить конку-
рентоспособность специалиста-медика в вы-
бранной им профессии.

Понятие «конкурентоспособность» совсем 
недавно вошло в педагогическое простран-

ство и поэтому не имеет четкого педагогическо-
го определения. В.А. Адольф полагает, что кон-
курентоспособность конкретного специалиста 
на рынке труда определяется более совершен-
ной по сравнению с другими системой знаний, 
умений, навыков, способов и приемов деятель-
ности и профессионально значимых личностных 
качеств, более высокой квалификацией, способ-
ностью быстро адаптироваться к реальной дей-
ствительности и более эффективно выполнять 
профессиональные функции. При этом пред-
ставляется, что конкурентоспособность выпуск-
ника определенной ступени высшего профес-
сионального образования может выступить по-
казателем качества его профессиональной под-
готовки, обеспечивающей готовность к профес-
сиональной деятельности в социуме [Адольф, 
Степанова, 2007, с. 77]. С этих позиций конку-
рентоспособность специалиста вполне может 
выступать интегративным показателем качества 
обучения профессионально ориентированному 
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иноязычному речевому общению, понимаемого 
как соотношение целей и результатов образова-
ния. Принимая во внимание приоритетное про-
фессионально ориентированное обучение ино-
странному языку в высшем учебном заведении, 
мы считаем, что для студентов необходимо обу-
чение, близкое к трудовой деятельности в про-
цессе изучения иностранного языка, что позво-
лило бы будущему врачу быть востребованным 
в современной профессии. 

Целью данной статьи является раскрытие 
потенциала проектной деятельности как эффек-
тивного средства, обеспечивающего формиро-
вание профессионально ориентированной ино-
язычной речи у студентов медицинского вуза 
как показателя конкурентоспособности будуще-
го специалиста. 

Существуют педагогические разработки в 
области использования метода проектов в обра-
зовательной практике школы. Е.С. Полат, обоб-
щая большой практический опыт работы по ме-
тоду проектов, приходит к выводу о том, что ме-
тод проектов дает высокую мотивацию к обу-
чению, высокий уровень научного знания, учит 
приемам и навыкам интеллектуального труда, 
обеспечивает соединение теоретических зна-
ний с практическими, что является важным для 
применения метода в образовательном процес-
се высшей школы [Новые..., 2002, с. 109]. Одна-
ко применяя этот метод в профессиональном 
высшем образовании студентов-медиков, не-
обходимо внести определённые корректиров-
ки с учетом особенностей учебного процесса 
высшей школы и профессии врача, которую они 
осваивают. Ученых, изучающих проблему при-
менения проектного обучения в высшей школе, 
не много. Так, например, А.В. Антюхов отмеча-
ет, что студентов необходимо обучать проектной 
деятельности. Он считает, что нужен специаль-
ный дидактически проработанный учебный курс 
по основам проектирования и практике выпол-
нения проектов, который может быть включен в 
вариативную часть учебного плана на этапе ма-
гистерской подготовки [Антюхов, 2010, с. 27].
Мы твердо убеждены, что на этапе фундамен-
тального образования студентов-медиков такой 

курс также необходим, кроме того, проектное 
обучение может стать частью учебного процесса 
при обучении студентов, где проектная деятель-
ность тесно связана с профессиональной. Необ-
ходимо согласиться с тем, что А.В. Антюхов опре-
деляет категорию «проектное обучение» как пе-
дагогическую технологию и акцентирует вни-
мание на том, что учебное проектирование как 
учебно-производственный эксперимент выпол-
няет двоякую функцию: с одной стороны, оно 
является методом обучения, с другой – сред-
ством практического применения усвоенных 
знаний и умений. Таким образом, проектная де-
ятельность является связующим звеном между 
теорией и практикой в обучении студентов. Про-
ектное обучение в высшей школе приобретает 
особую значимость, так как именно выполнение 
моно- и междисциплинарных проектов позво-
ляет реально воплотить идею модульного под-
хода к организации образовательного процесса. 
Через них студент включается в профессиональ-
ную деятельность в условиях, приближенных к 
реальным [Антюхов, 2010, с. 28].

Данная форма обучения имеет большие 
преимущества перед традиционными метода-
ми обучения иноязычному общению и позво-
ляет обеспечить эффективное формирование 
профессионально ориентированной иноязыч-
ной речи. Проблематика обучения иноязычному 
речевому общению студентов неязыковых ву-
зов, его значимость в профессио нальной подго-
товке специалистов нашли отражение в фунда-
ментальных иссле дованиях И.М. Берман, Сали-
стры, С.К. Фоломкиной и др. Так, С.К. Фоломки-
на, рассматривая вопросы совершенствования 
методи ки преподавания иностранных языков в 
неязыковых вузах, отмечает, что, несмотря на 
большое количество исследований, посвящен-
ных методике и теории обучения иноязычному 
речевому общению, эта проблема традиционно 
нахо дится в стадии становления». Анализируя 
факторы, оказывающие влияние на профессио-
нальную ориента цию обучения иностранному 
языку студентов неязыковых вузов, А.А. Вербиц-
кий отмечает, что в зависимости от социального 
заказа на специалиста, владеющего навыками 
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иноязычного общения, менялись цели обучения 
ино странному языку в неязыковых вузах стра-
ны, подходы и соответствующие тех нологии. Со-
временный специалист должен уметь не толь-
ко общаться с зарубежными партнерами, но и 
использовать в своей работе международный, 
профессиональный опыт. Следовательно, уме-
ние общаться на иностранном языке не только 
становится значимым показателем общего выс-
шего образования специалиста, но и определяет 
уровень развития личности и ее профессиональ-
ную востребованность. Актуальность проектной 
деятельности при обучении профессионально 
ориентированной иноязычной речи в медицин-
ском вузе мы видим в выборе формы и средств 
обучения. 

Научно-техническая революция, повлекшая 
за собой мощный поток информации, предъяви-
ла свои требования к характеру проектной дея-
тельности. Практическую ценность при органи-
зации такой деятельности приобретают дидак-
тические возможности компьютерных телеком-
муникаций, по своим потенциальным возмож-
ностям они являются исключительно современ-
ными, инновационными и перспективными для 
использования в сфере образования. Проана-
лизировав возможности компьютерных техно-
логий, основные формы работы над развити-
ем иноязычной речи, мы пришли к выводу, что 
самыми оптимальными являются организация 
и проведение телемоста – разновидность теле-
коммуникационных проектов. Телемост, на наш 
взгляд, намного эффективней и во многом отли-
чается от других интерактивных видов общения. 
Он позволяет решить наиболее сложную и вме-
сте с тем самую существенную задачу – созда-
ние языковой среды и на ее основе создание по-
требности в использовании иностранного языка 
как средства общения. Наблюдение за своим со-
беседником и его окружением является важным 
фактором в формировании беглой речи и адек-
ватного её восприятия. Качество общения улуч-
шается с каждым новым телемостом и через не-
которое время воспринимается участниками как 
абсолютно естественное. Использование фор-
мы телемоста способствует совершенствова-

нию всех видов профессионально ориентиро-
ванной иноязычной речи (аудирование, чтение, 
письмо, говорение). Сущность такой деятельно-
сти заключается в том, что телемост-проект в на-
шей опытно-экспериментальной работе рассма-
тривается как несколько проектов, интегриро-
ванных в общий процесс и направленный на по-
лучение запланированного эффекта. Системное 
использование выбранной формы обучения со-
действует эффективному формированию про-
фессионально ориентированной иноязычной 
речи у студентов-медиков. На практике нами 
был организован телемост-проект со студента-
ми американского университета Восточной Ка-
ролины. Выбранные нами средства эффективно 
способствовали реализации телемоста-проекта 
как способ включения студентов в активный 
диалог в профессиональной сфере: учебно-
методическое пособие «Introduction to Global 
Health», ориентированное на решение учебных 
профессионально ориентированных задач; фор-
мы и методы интерактивного взаимодействия 
преподавателей, студентов, обеспе чивающие их 
диалогическое общение, основанные на исполь-
зовании таких механизмов обратной связи, как 
дискуссии и кейс-метод, проектирование; муль-
тимедиа: обмен аудио- и видеоинформацией, 
возможность дискуссии онлайн с презентация-
ми работы. 

Организация проектной деятельности вклю-
чала три основные фазы. Фаза проектирования 
предполагает решение следующих общих задач: 
выявление потребностей студентов и формули-
ровка целей; тематическое планирование (вы-
явление одной или нескольких проблем); вы-
бор рабочих групп; подбор необходимого для 
осуществления телемостов-проектов материа-
ла; сбор информации – интервью, опросы, на-
блюдение, эксперименты; выбор форм самосто-
ятельной работы студентов; определение мето-
дов контроля; определение способа представ-
ления результата. Фаза продуктивного этапа 
включает в себя: работу с информацией (синтез 
и анализ идеи); проведение исследования; вы-
полнение проекта; оформление проекта. Фаза 
рефлексии предполагает этап защиты проекта 
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и оценку результатов: подготовку и оформле-
ние доклада; объяснение полученных результа-
тов; коллективную защиту проектов; анализ вы-
полненного проекта; анализ достижения постав-
ленных целей; коммуникативные и интерактив-
ные умения. 

Все проекты оценивались группой экспер-
тов, в которую входили преподаватели кафед-
ры латинского и иностранных языков, препода-
ватели клинических кафедр (согласно тематике 
проекта). Оценка иноязычной профессиональ-
но ориентированной речи определялась по сле-
дующим критериям: коммуникативные умения; 
интерактивные умения; языковые знания и на-
выки. Характеристика профессионально ориен-
тированной иноязычной речи в разработан-
ных критериях рассматривается нами как спо-
собность студента общаться на профессиональ-
но ориентированные темы. Следует отметить, 
что характеристика профессионально ориенти-
рованного общения может быть оценена толь-
ко в условиях коммуникативных ситуаций, поэ-
тому ее уровень напрямую коррелирует с таким 
качеством студента, как способность к коммуни-
кации. Важным условием для мониторинга про-
цесса формирования профессионально ориен-
тированной иноязычной речи (ПОИР) является 
определение уровней готовности. Уровни – это 
мера качественных и количественных проявле-
ний признаков ПОИР. На основании этого можно 
сказать, что: уровень 1 – очень низкий (А1); уро-
вень 2 – низкий (А2); уровень 3 – средний (B1); 
уровень 4 – выше среднего (B2). Студент, отно-
сящийся к очень низкому уровню (А1), характе-
ризуется неустойчивым отношением к иноязыч-
ной речевой подготовке, но понимает и может 
употребить в речи знакомые фразы и выраже-
ния, необходимые для выполнения конкретных 
задач. Может участвовать в несложном разгово-
ре, если собеседник говорит медленно и отчет-
ливо и готов оказать помощь. У студента с низ-
ким уровнем (А2) не сформированы умения ра-
ботать с различными видами информационных 
источников, знания иностранного языка по ви-
дам речевой подготовки низкие. Понимает от-
дельные предложения и часто встречающиеся 

выражения, связанные с основными сферами. 
Может выполнить задачи, связанные с простым 
обменом информации на знакомые или быто-
вые темы. Умение побудить к действию разви-
то слабо. Студенты этого уровня практически не 
могут дать адекватную оценку своей иноязыч-
ной речевой деятельности. Средний уровень сту-
дентов медицинского вуза профессионально 
ориентированной иноязычной речи характери-
зуется более сильным стремлением к высоким 
результатам, устойчивым познавательным ин-
тересом, и при этом студент владеет основны-
ми речевыми знаниями, умениями и навыками, 
не делает ошибок, которые могут привести к не-
пониманию, может строить связное сообщение 
на известные или интересующие его темы, по-
нимает содержание высказываний, задаваемых
вопросов и изложенный взгляд на основную 
проблему. Может исправить небольшое коли-
чество собственных ошибок. Высокий уровень 
ПОИР характерен для студентов, имеющих твор-
ческое отношение к деятельности, способству-
ющее профессионально ориентированному об-
щению. Студент стремится к достижению успеха 
в иноязычном речевом общении. Демонстриру-
ет достаточно высокий уровень контроля грам-
матической правильности, может строить яс-
ное высказывание, показывающее уверенное 
владение организационными структурами язы-
ка. Умеет вести диалог в процессе профессио-
нального общения: отвечать на вопросы оппо-
нентов, аргументированно отстоять свою точку 
зрения на иностранном языке. Умеет побудить 
к действию, адекватно отреагировать на выска-
зывания партнера по общению. Способен начи-
нать беседу, вступать в беседу в подходящий мо-
мент и заканчивать беседу. Обладает навыками 
публичного выступления и способен установить 
взаимопонимание в профессионально ориенти-
рованном общении на иностранном языке. Для 
выявления динамики роста уровня ПОИР сту-
дентов медицинского вуза был проведен про-
межуточный срез на формирующем и заключи-
тельном этапах опытно-экспериментальной ра-
боты. Данные, полученные в ходе диагностиро-
вания, приведены на рис.
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В соответствии отслеживания уровней сфор-
мированности профессионально ориентирован-
ной иноязычной речи можем отметить, что: сту-
денты с высоким уровнем готовности к профес-
сионально ориентированному иноязычному ре-
чевому общению позиционируют себя конку-
рентоспособными участниками международных 
профессиональных встреч, демонстрируя также 
умение работать с информацией, анализиро-
вать, систематизировать, устанавливать связи 
с ранее изученным. Они приобрели опыт при-
нятия самостоятельных решений и сотрудниче-
ства с другими. Опытно-экспериментальная ра-
бота, основанная на реализации проектной дея-
тельности, способствующей эффективному фор-
мированию у студентов медицинского вуза про-
фессионально ориентированной иноязычной 
речи, показала положительную динамику всех 
уровней. Очень низкий уровень сократился с 
56,8 до 3 %; низкий – с 35,2 до 7,4 %; средний 
уровень вырос с 5,7 до 30,8 %, а высокий – с 2,7 
до 53,8 % (см. рис.).

В результате организация проектной дея-
тельности в медицинском вузе, основанная на 
учете потребностей студентов в изучении ино-
странного языка, диктуемых особенностями бу-
дущей профессии, крайне положительно повли-
яла на формирование профессионально ориен-
тированной иноязычной речи, позволила обе-
спечить высокий уровень знаний студентов в 
рамках ПОИР, где иностранный язык выступает 
не только объектом усвоения, но и средством 
развития профессиональных умений, а способ-

ность общаться на иностранном языке – показа-
телем конкурентоспособности студентов в буду-
щей профессиональной деятельности.
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В современных условиях образовательная 
парадигма определяет обучение в вузе 
как управляемую учебно-познавательную 

деятельность, которая решает основную зада-
чу высшего образования: подготовку квалифици-
рованного специалиста требуемого уровня, кон-
курентоспособного, компетентного и ориентиро-
ванного в различных областях деятельности, го-
тового к постоянному профессиональному росту.

Различными вопросами учебного процес-
са высшей школы занимались многие педагоги 
и психологи. С.И. Архангельский, Л.С. Выготский, 
И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В. Да-
выдов, П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и другие 
обозначили новую проблему в теории обуче-

ния: преобразование самого субъекта в процессе 
учебной деятельности. Они рассматривают учеб-
ную деятельность как некоторый вид деятельно-
сти, направленный на овладение обобщенными 
способами действий в сфере научных понятий. В 
процессе этой деятельности обучающийся само-
совершенствуется и формируется как личность 
благодаря целенаправленному освоению глубо-
ких системных знаний и их творческого примене-
ния в разнообразных ситуациях.

Мы соглашаемся с известной концепцией 
В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина, что учебная де-
ятельность носит системный характер и имеет 
структурные компоненты: постановка учебной 
задачи, учебные действия и операции по реше-

СЕТЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ПО МАТЕМАТИКЕ 
КАК СРЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

NETwORK DIDACTIC COMPLEX IN MATHEMATICS 
AS A MEANS TO ENHANCE ACADEMIC ACTIVITY 
OF TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS

А.В. Пожидаев, Н.М. Пекельник,         A.V. Pozhidaev, N.M. Pekelnik,
Ю.И. Демьяненко           Yu.I. Demyanenko

Enhancement, academic activity, didactic means, 
network didactic complex, key sections, math-
ematical education, interdisciplinary relations.
The article considers a network didactic complex 
in mathematics meant for students of a techni-
cal university. The complex is based on the con-
tinuity of school and university mathematics and 
forms general scientific methods of cognition. Its 
special feature is the allocation of a number of 
fundamental key sections. Thanks to this choice, 
a student controls the entire standard course of 
higher mathematics. The article shows the effec-
tiveness of the use of a network didactic com-
plex as a basic didactic means to enhance aca-
demic activity of students studying mathematics 
at technical universities.

Активизация, учебная деятельность, дидактические 
средства, сетевой учебно-методический комплекс, 
узловые разделы, математическое образование, меж-
предметные связи.
В статье рассматривается сетевой учебно-методический 
комплекс по математике, предназначенный для студен-
тов технического вуза. Комплекс основан на преемствен-
ности школьной и вузовской математики и формирует об-
щенаучные методы познания. Его особенностью являет-
ся выделение ряда основополагающих узловых разделов. 
Благодаря такому выбору студент контролирует весь стан-
дартный курс высшей математики. Показана эффектив-
ность применения сетевого учебно-методического ком-
плекса как основного дидактического средства активиза-
ции учебной деятельности студентов при изучении мате-
матики в техническом вузе.

А.В. ПОжИДАЕВ, Н.М. ПЕКЕЛЬНИК, Ю.И. ДЕМЬЯНЕНКО. СЕТЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО МАТЕМАТИКЕ 
КАК СрЕДСТВО АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
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нию задачи, осуществление контроля за ходом 
и оценки результата решения задачи; при этом 
сами компоненты также подразделяются на со-
ставляющие [Пекельник, 2005, с. 28].

С первых дней обучения в вузе студенту не-
обходимо уметь самостоятельно работать, ду-
мать, осмысливать, усваивать учебный матери-
ал и применять его на практике. Поэтому про-
блема активизации учебной деятельности сту-
дентов всегда была одной из наиболее актуаль-
ных в практике обучения.

Общепризнано, что именно математическое 
образование способствует вооружению будущих 
специалистов приёмам мультипространственной 
логики, развитию способности глубоко вникать в 
смысл возникающей проблемы, умению усваи-
вать навыки алгоритмического мышления.

Различным аспектам преподавания мате-
матики посвящены работы М.И. Башмакова,              
В.А. Гусева, О.Б. Епишевой, В.А. Крутецкого, 
Л.Д. Кудрявцева, А.Г. Мордковича, Л.В. Шкери-
ной, А.Ж. Жафярова и другие.

Основными целями математического обра-
зования в техническом вузе являются формиро-
вание высокой математической культуры, вклю-
чая математическое мышление, овладение на-
выками использования математических подхо-
дов при решении практических задач профес-
сиональной деятельности инженера.

Анализ учебной деятельности при обучении 
математики в технических вузах позволяет вы-
делить следующие проблемы:

– существование лакуны между математи-
ческим базисом абитуриента и требованиями со 
стороны высшей математики [Шашкина, Таби-
нова, 2013];

– обучение математике в вузе, как правило, 
осуществляется изолированно от рассмотрения 
профессиональных задач инженера;

– при обучении математике недостаточно 
полно раскрываются внутрипредметные и меж-
предметные связи [Вайнштейн и др., 2014, с. 48].

Объектом нашего исследования является ак-
тивизация учебной деятельности студентов при 
изучении математики, а целью – разработка но-
вых дидактических средств, обеспечивающих 

возможность студентам самообразовываться, 
самоизменяться личностно и профессионально 
в процессе учебной деятельности. Эти средства 
должны способствовать умению распознавать 
основу теоретических и практических вопросов 
обучения, умению учиться в течение всей жизни, 
формированию творческого мышления студентов 
вузов, увеличению эффективности профессио-
нального образования, умению ориентировать-
ся в новых достижениях смежных наук и исполь-
зовать их при решении профессиональных задач.

В процессе работы использовались теорети-
ческие и экспериментальные методы: изучение, 
обобщение и систематизация педагогического 
опыта, анализ учебной документации и норма-
тивных требований к современному специали-
сту с высшим образованием, статистические ме-
тоды обработки результатов проведенного экс-
перимента.

Основным дидактическим средством акти-
визации учебной деятельности в нашем исследо-
вании выступает учебно-методический комплекс 
(УМК). В педагогической науке проблемами тео-
рии и практики создания учебно-методических 
комплексов занимались такие ученые, как           
Ю.К. Бабанский, Д.Д. Зуев, И.Я. Лернер, М.Н. Скат-
кин, Г.К. Селевко, В.В. Минеев и другие.

Проведенный анализ научно-методической 
литературы позволил выявить ряд преимуществ 
использования УМК в обучении. Данные ком-
плексы создаются как целостная система педаго-
гических программных средств, все элементы ко-
торых взаимосвязаны и допускают возможность 
использования при различных формах обучения.

Структура учебно-методического комплекса 
состоит из нормативного, учебно-методического 
и контролирующего компонентов.

Современное профессиональное обучение 
в вузе находится в активном поиске новых ди-
дактических средств активизации учебной дея-
тельности студентов [Одинцова, 2014, с. 96]. В 
исследованиях, связанных с подготовкой инже-
нерных кадров, вызывает интерес сетевая фор-
ма обучения. Переход к новым сетевым дидак-
тическим средствам активизации учебной дея-
тельности позволяет студенту ориентироваться 
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в глобальном информационном потоке, охваты-
вающем все сферы деятельности человека, и вы-
рабатывать навыки по самостоятельному поис-
ку, выбору и анализу необходимой информации 
[Белова, 2014, с. 41]. Кроме того, сетевые дидак-
тические средства обучения хорошо приспосо-
блены для самостоятельной работы студентов.

Для решения проблемы активизации учеб-
ной деятельности студентов технического вуза 
на кафедре высшей математики Сибирского го-
сударственного университета путей сообщения 
разработан сетевой учебно-методический ком-
плекс (СУМК), основанный на сетевом подходе 
организации обучения математике. Он состоит 
из тематических блоков информации и сквоз-
ных линий систематизации по всему курсу выс-
шей математики, что позволяет влиять на про-
цесс целостного развития личности молодого 
человека нового информационного общества и 
способствует развитию математического мыш-
ления и творческих способностей будущих спе-
циалистов [Пекельник, Пожидаев, 2014, с. 48].

Обучение не только математике, но и ма-
тематикой – одна из ведущих идей сетевого 
учебно-методического комплекса. В этой связи 
содержание материала ориентировано:

– на плавный поэтапный переход от школь-
ного образования к вузовскому и далее к само-
стоятельной деятельности студентов;

– новые подходы к приобретению студента-
ми математических знаний, основанных на фор-
мирование системы приемов математической и 
практической деятельности;

– личностный подход, использование инди-
видуальных особенностей развития мыслитель-
ной деятельности студентов;

– использование математического аппара-
та при изучении профильных специальных дис-
циплин;

– интерес к математике, ее пониманию, 
стремление к творческой математической дея-
тельности;

– развитие у студентов математического 
мышления (абстрактное, логическое, алгорит-
мическое) и убеждение их в важности и необхо-
димости математических методов.

Структура, разработанного СУМК состоит из 
трех основных компонентов. Охарактеризуем 
каждый из них.

Нормативный компонент соответствует 
стандартной форме учебно-методического ком-
плекса.

Учебно-методический компонент является 
авторской разработкой и представляется в виде 
учебных пособий трех типов: теоретической, 
практической, справочно-информационной на-
правленности.

Учебное пособие теоретического типа (лек-
ции) является основным источником информа-
ции. Структура построения лекционного мате-
риала дает общее понимание изучаемого кур-
са, помогает вычленить узловые разделы изу-
чаемого материала, проследить их внутреннюю 
связь, уяснить логическую последовательность. 
Это позволяет сформировать у студентов систе-
му общих методов мышления для самостоятель-
ного приобретения знаний.

Доступный язык изложения и большое ко-
личество примеров позволяют студентам осво-
ить курс высшей математики и обеспечивают 
постепенный переход от коллективно распреде-
ленной к самоуправляемой учебной деятельно-
сти. Каждая новая тема начинается с мотивиру-
ющих задач или постановки проблемных вопро-
сов. Затем осуществляется поиск путей их реше-
ния в виде пошаговых алгоритмов. Лекции так-
же содержат дополнительный материал, рас-
считанный на учащихся, проявляющих интерес 
к математике. Знакомство с дополнительной ин-
формацией углубляет базовые знания, а пропуск 
ее не затрудняет дальнейшее освоение основ-
ного курса.

В процессе изложения теоретического кур-
са возможна демонстрация видеоматериала с 
комментариями лектора. Реализация данно-
го направления позволяет существенно развить 
наглядно-образное мышление и усилить инте-
рес к изучению математики.

Учебное пособие практического типа (прак-
тикум) является основным источником перера-
ботки теоретической информации, где устанав-
ливаются связи между теоретическими понятия-
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ми и их практическим применением. Таким обра-
зом, отрабатывается основная задача приобрете-
ния умений и навыков практического использо-
вания изученного теоретического материала.

Структура и содержание практикумов соот-
ветствуют аналогичным разделам лекционного 
курса. Это дополняет общую структуру курса, по-
могает отработать узловые разделы изучаемо-
го материала, повышает уровень осознанности 
приобретения знаний и реализует деятельност-
ную направленность при обучении математике. 
Пособия содержат систему репродуктивных за-
даний, направленных на закрепление и усвое-
ние пройденного материала, что способствует 
развитию навыков самостоятельной работы и 
практического применения теоретических зна-
ний [Шкерина, Дьячук, Грицков, 2014].

Наличие большого числа прикладных задач 
позволяет усилить активизацию учебной дея-
тельности при обучении математике, связать 
математические знания и умения с профессио-
нальными задачами инженера и ликвидировать 
разрыв между курсами математики и другими 
дисциплинами.

Справочно-информационные учебные по-
собия (глоссарии) используются в качестве вспо-
могательного дидактического средства. Это спо-
собствует систематизации материала, созданию 
условий для самостоятельной работы и разви-
тию математических способностей через зна-
комство с дополнительным материалом.

Контролирующий компонент позволяет сис-
тематически наблюдать за остаточными знания-
ми студентов и выявлять факторы, влияющие на 
эффективность активизации учебной деятельно-
сти. При этом контроль должен быть объектив-
ным, исключающим ошибочность мнения пре-
подавателя.

Учебные пособия контролирующего типа 
составлены с учетом современных действующих 
программ и предназначены для тематической, 
текущей и итоговой проверки знаний учащихся.

Сетевой учебно-методический комплекс 
представляет собой целостную систему дидак-
тических средств, направленных на активиза-
цию учебной деятельности студентов при раз-

личных формах обучения. Он выстраивает об-
учение студентов технического вуза на преем-
ственности школьной и вузовской математи-
ки, формирует общенаучные методы познания. 
Комплекс способствует активизации учебной 
деятельности, обеспечивает прочные математи-
ческие знания и раскрывает внутрипредметные 
и межпредметные связи, направленные на ре-
шение профессиональных задач.

Разработанный сетевой учебно-методичес-
кий комплекс был апробирован на базе Сибирс-
кого государственного университета путей со-
общения на профилирующих специальностях 
по профилю 271501.65 «Строительство желез-
ных дорог, мостов и транспортных тоннелей» и 
190401.65 «Эксплуатация железных дорог».

Проводимый эксперимент в группах показал, 
что после использования дидактических средств, 
входящих в СУМК, на 12 % увеличилось количе-
ство студентов, имеющих высокий уровень мате-
матической подготовки, на 18 % – средний уро-
вень. Это дает основание предполагать, что раз-
работанные дидактические средства формиру-
ют прочные математические знания. Успешное 
участие студентов в математических олимпиа-
дах и научных конференциях позволяет говорить 
о формировании их как активных личностей, спо-
собных к творческой деятельности.

Таким образом, практическая реализация 
разработанного сетевого учебно-методического 
комплекса, направленного на активизацию 
учебной деятельности, позволит в современ-
ных условиях вузовского образования воспитать 
компетентного специалиста, способного ставить 
и решать возникающие математические и про-
фессиональные задачи.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА

THE STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF A FUTURE 
TEACHER'S PROFESSIONAL COMPETENCE

Н.А. Попованова, М.А. Шадрина   N.A. Popovanova, M.A. Shadrina

Knowledge, attitude, behavior, experience, contacts, 
goals, values, professional competence, students, 
future teachers.
The article presents a model of a student's profes-
sional competence, which naturally binds the pro-
fessional and personal aspects of future teachers' 
training in conditions of a pedagogical university. A 
significant component of professional competence, 
reflecting its contents, lies in knowledge, abilities, 
skills of the student, their personal experience, 
goals, values, revealing the quality communications 
and relationships in their dynamics in the formation 
of students' system of values as the basis of their 
professional competence.

Знания, отношение, поведение, опыт, контакты, 
цели, ценности, профессиональная компетент-
ность, студенты, будущие педагоги.
В статье представлена модель профессиональной ком-
петентности студента, которая органично связывает 
профессиональный и личностный аспекты подготовки 
будущих педагогов в условиях педагогического вуза. 
Значимым компонентом профессиональной компе-
тентности, отражающим ее содержание, являются зна-
ния, умения, навыки студента, его личностный опыт, 
цели, ценности, расскрывающие качественные связи 
и отношения в их динамике при формировании цен-
ностных ориентаций студентов как основы их профес-
сиональной компетентности.

В условиях гуманизации образования фор-
мируется альтернативный по отноше-
нию к традиционным нормам тип компе-

тентного педагога, не только руководствующе-
гося в профессиональной деятельности знания-
ми, умениями, навыками, но и умеющего опре-
делять стратегию деятельности в соответствии с 
профессиональными и личностными ценност-
ными ориентациями, использовать личност-
ный и профессиональный опыт и контакты. А 
это предполагает принципиально иной подход к 
управлению процессом формирования профес-
сиональной компетентности, который органич-
но связывает профессиональный и личностный 
аспекты подготовки будущих педагогов в усло-
виях педагогического вуза.

Теоретические основы профессиональной 
компетентности будущего учителя разработа-
ны Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, В.А. Сла-
стениным. Изучение профессиональной ком-
петентности специалиста на вузовском этапе 

ее становления обозначено в исследованиях                              
В.А. Адольфа, Ю.В. Варданян, Л.А. Петровской, 
Л.В. Шкериной и др.

Л.М. Митина, Е.М. Павлютенков выделяют 
значимость личностной составляющей в структу-
ре профессиональной компетентности, однако 
они не рассматривают данную проблему во вза-
имосвязи с формированием ценностных ориен-
таций будущего учителя.

В процессе анализа психолого-педагогичес-
кой литературы выявлено противоречие меж-
ду потребностью общества в компетентных пе-
дагогах и отсутствием теоретических разработок 
по проблеме формирования у них ценностных 
ориентаций как основы профессиональной ком-
петентности. Это актуализирует проблему опре-
деления ценностной основы профессиональной 
компетентности студентов педагогического вуза. 

Отсутствие специальных исследований, 
определяющих ценностные основания профес-
сиональной компетентности, затрудняет успеш-
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ное решение этой задачи и позволяет акценти-
ровать внимание на одном из аспектов данной 
проблемы, связанном с формированием цен-
ностных ориентаций студентов как основы их 
профессиональной компетентности. Постанов-
ка названной проблемы имеет, на наш взгляд, 
большой педагогический смысл и требует науч-
ной разработки. В связи с этим была поставлена 
задача разработки модели профессиональной 
компетентности студентов, основой которой яв-
ляются их ценностные ориентации (рис.).

В модели показано, что ценностные ориен-
тации определяют аксиологическую направлен-
ность студентов на когнитивном, эмоциональ-
ном, поведенческом уровнях, характеризую-
щихся, соответственно, наличием у них ценност-
ного знания, ценностного отношения, ценност-
ного поведения. Динамика наблюдаемого про-
цесса обеспечивается смыслообразующей, оце-
ночной, регулятивной функциями ценностных 
ориентаций на всех этапах их формирования: 
информационном (предъявление ценностей), 
актуализирующем (осознание и принятие цен-
ностей), моделирующем (реализация ценностей 
в деятельности и поведении).

Взаимосвязь и единство условий форми-
рования ценностных ориентаций студентов как 
основы их профессиональной компетентности 
содержательно раскрывают ее предметная, про-
фессиональная, личностная составляющие, обе-
спечивающие теоретическую, практическую, 
личностную готовность студента к осуществле-
нию профессиональной деятельности и характе-
ризующие его как компетентного специалиста. 

Рассмотрим содержательные характеристи-
ки предметной, профессиональной, личностной 
составляющих, представленных в модели.

Предметная составляющая включает пред-
метное знание, способы его передачи учащимся 
в процессе организационно-познавательной де-
ятельности; сформированные на основе пред-
метного знания умения и навыки [Злотникова, 
Чижакова, 2014, с. 48].

Профессиональная составляющая характе-
ризуется наличием профессиональных знаний, 
умений, навыков; имеющимся опытом профес-

сионального общения и деятельности, сформи-
рованных в процессе педагогической практики.

Личностная составляющая включает знания 
и опыт, который студент приобрел во всех обла-
стях жизни. Взаимосвязь названных составляю-
щих формирует теоретическую, практическую, 
личностную готовность студентов педагогиче-
ского вуза к осуществлению профессионально-
педагогической деятельности.

Теоретическая готовность характеризуется:
– наличием у студентов общепедагогиче-

ских (аналитических, прогностических, проек-
тивных, рефлексивных) умений, формирующих-
ся в процессе их обучения в вузе;

– стремлением руководствоваться в пред-
стоящей профессиональной деятельности при-
емлемыми способами, технологиями обучения 
и воспитания учащихся на основе опыта реше-
ния типовых задач;

– ситуативной мотивацией к профессио-
нальной деятельности.

Практическая готовность рассматривает-
ся как целенаправленное проявление личности 
студента, характеризующееся наличием у него:

– умений находить педагогически целесоо-
бразные решения задач обучения и воспитания 
учащихся в постоянно изменяющихся условиях 
педагогической деятельности на основе приме-
нения целесообразных способов и технологий;

– стремления к достижению оптимальных 
результатов обучения и воспитания учащихся;

– устойчивой мотивации к профессиональ-
ной деятельности.

Личностная готовность предполагает:
– наличие у учителя умения решать педаго-

гические задачи, опираясь на знание ценностей 
профессиональной деятельности и осознание 
как собственных ценностных ориентаций, так и 
ценностных ориентаций учащихся;

– наличие стремления творческого исполь-
зования способов и технологий обучения и вос-
питания;

– наличие ценностной мотивации к профес-
сиональной деятельности.

Названные виды составляющих профессио-
нальной компетентности студента отражают его 
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель профессиональной компетентности 
студентов педагогического вуза
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направленность на профессиональную деятель-
ность как личностно значимую (ценностную); яв-
ляются показателем компетентности в единстве 
и взаимосвязи знаний, умений, навыков, опыта, 
контактов, целей, ценностей.

Каждый из названных компонентов про-
фессиональной компетентности выполняет 
смыслообразующую, оценочную, регулятив-
ную функции. Личностные и профессиональ-
ные знания мотивируют студента педагогиче-
ского вуза к самостоятельному поиску инфор-
мации в области педагогики, психологии, пе-
дагогической аксиологии. Они позволяют осу-
ществлять конструктивные подходы к решению 
педагогических задач, оценивать свою профес-
сиональную деятельность с учетом разрабо-
танных в педагогической науке критериев, осу-
ществлять ценностную регуляцию поведения в 
деятельности и общении.

Личностные и профессиональные умения и 
навыки ориентируют на освоение необходимых 
знаний, опыта, на установление контактов. Оце-
ночная функция связана с определением своего 
профессионализма. Регулятивная функция уме-
ний и навыков состоит в способности находить 
оптимальное решение педагогических задач. 

Личностный и профессиональный опыт спо-
собствует выявлению и освоению ценностных 
оснований новых видов деятельности, расшире-
нию сферы деятельности; позволяет оценивать 
свою успешность в различных видах деятель-
ности, осваивать новые виды деятельности как 
личностно и профессионально значимые.

Контакты личностные и профессиональные 
побуждают к освоению новых идей, знаний, пе-
дагогического опыта и т. п.; раскрывают содер-
жание технологий профессионального общения 
и конструктивно решают конфликтные ситуации. 
Оценочная функция реализуется через получе-
ние обратной связи в информационном и эмо-
циональном аспектах; регулятивная – через кор-
рекцию содержания, стиля, модели общения.

Личностные и профессиональные ценности, 
цели позволяют студентам осознать смысл жиз-
ни и деятельности, в том числе профессиональ-
ной, мотивируют на построение жизненных про-

грамм, направленных на реализацию высших 
ценностей (идеалов). Их регулятивная функция 
состоит в определении и выборе соответствую-
щих средств их достижения. 

Представленная модель профессиональной 
компетентности студента содержательно рас-
крывает его направленность на ценности про-
фессиональной деятельности. Данная направ-
ленность предполагает в то же время постанов-
ку не только профессиональных, но и личност-
ных целей и во многом определяет формиро-
вание таких качеств личности учителя, которые 
способствуют достижению поставленных целей. 
Направленность личности на те или иные цен-
ности определяется в теории как ее ценностная 
ориентация.

Ценностные ориентации, раскрывая цели, 
отражая идеалы, характеризуя интересы, по-
требности, убеждения личности, реализуют ак-
сиологический подход к формированию про-
фессиональной компетентности и выполняют 
смыслообразующую, оценочную, регулятивную 
функции.

Значимость смыслообразующей функции 
определяется наличием в личности стремления 
к поиску смысла жизни, что находит отражение 
в ее ценностных ориентациях, характеризую-
щихся как «направленность» личности на те или 
иные ценности (Б.Г. Ананьев).

Оценочная функция ценностных ориен-
таций характеризует отношение личности к 
другому человеку, в целом к миру и являет-
ся стержнем смыслового развития личности                          
(С.Л. Рубинштейн).

регулятивная функция является внешним 
проявлением смыслового содержания лич-
ности (ситуативного, устойчивого, личностно-
ценностного) и раскрывается через характер 
действия поступка личности (Б.С. Братусь).

Формирование ценностных ориентаций – 
длительный процесс, характеризующийся каче-
ственными изменениями системы ценностных 
ориентаций студентов и отражающий движение 
от осознания значимости студентами образова-
тельных ценностей до направленности поведе-
ния в соответствии с ними.
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Поэтому было предусмотрено три этапа 
формирования ценностных ориентаций студен-
тов как основы их профессиональной компе-
тентности: информационный, актуализирую-
щий, моделирующий.

Информационный этап формирования цен-
ностных ориентаций предусматривает усвоение 
студентами ценностного знания.

Актуализирующий этап формирования цен-
ностных ориентаций. Основной задачей данно-
го этапа является формирование у студентов 
ценностного отношения к ученикам, профессио-
нальной деятельности, самому себе как ее субъ-
екту на основе осознания и принятия ценностей.

Моделирующий этап формирования цен-
ностных ориентаций предполагает включение 
студентов в проектную деятельность, позволяю-
щую сформировать у них ценностное поведение 
на основе сформированного ценностного зна-
ния и ценностного отношения [Попованова, Ло-
гинов, 2014, с. 96].

Значимым компонентом профессиональ-
ной компетентности, отражающим ее содержа-
ние, являются знания, умения, навыки студента, 
его личностный опыт, цели, ценности, раскрыва-
ющие качественные связи и отношения в их ди-
намике при формировании ценностных ориен-
таций студентов как основы их профессиональ-
ной компетентности. 

Содержательно качественные связи в рас-
сматриваемой модели отражают единство те-
оретической, практической, личностной готов-
ности как составляющих профессиональной 
компетентности, характеризующихся наличи-
ем знаний, умением, навыков, опыта, а также 
целями, ценностями, отраженными в системе
ценностных ориентаций студентов как осно-
вы их профессиональной компетентности. 
Поэтому на начальном этапе организации 
экспериментально-опытной работы нами был 
выявлен исходный уровень сформированности 
профессиональной компетентности и ценност-
ных ориентаций студентов экспериментальной 
и контрольной групп.

Экспериментально-опытная работа прово-
дилась на базе факультета начальных классов 

Красноярского государственного педагогиче-
ского университета им. В.П. Астафьева. В каче-
стве экспериментальной группы выступали ба-
калавры четвертого курса в количестве 70 чело-
век (2012–2013); в качестве контрольной – бака-
лавры четвертого курса в количестве 60 человек 
(2011–2012).

Для определения уровня сформированно-
сти профессиональной компетентности студен-
тов нами использовалась методика К.М. Левита-
на. На начало экспериментально-опытной рабо-
ты у студентов экспериментальной и контроль-
ной групп преобладал средний уровень сформи-
рованности профессиональной компетентности, 
что подтвердилось данными количественного 
анализа с помощью расчетного значения коэф-
фициента Стьюдента. 

Профессиональная компетентность в насто-
ящем исследовании определяется не только на-
званными видами готовности, содержательные 
характеристики которых раскрываются един-
ством знаний, умений, навыков, опыта, но и во 
многом целями, ценностями, отраженными в 
системе ценностных ориентаций, поэтому мы 
замерили также исходный уровень ценностных 
ориентаций у студентов экспериментальной и 
контрольной групп. 

Для выявления уровня сформированно-
сти профессионально-ценностных ориентаций 
как основы профессиональной компетентно-
сти у студентов контрольной и эксперименталь-
ной групп использовалась методика А.М. Булы-
нина «Квадрат ценностей». Выборка из 128 цен-
ностей 64, а затем их ранжирование позволили 
выявить место по значимости восьми групп фун-
даментальных ценностей, являющихся свое-
образной основой профессиональной деятель-
ности учителя. Это ценностные ориентации, свя-
занные с содержанием профессии, условиями 
труда, стимуляцией профессиональной деятель-
ности, когнитивным развитием личности учи-
теля, управлением педагогическим процессом, 
эстетикой профессии, ценностями духовными и 
рефлексивно-аналитическими. 

При определении направленности цен-
ностных ориентаций (профессиональных и лич-
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ностных) были использованы шкалы порядка 
(ранговые), поэтому для обработки получен-
ных результатов мы применили непараметри-
ческие методы: вычисление медианы (среднее 
значение) и статистику Манна – Уитни. Данные 
свидетельствуют о незначительном различии в 
ранжировании профессиональных ценностей 
студентами экспериментальной и контроль-
ной групп и о небольших различиях в распре-
делении студентов по уровню сформированно-
сти у них ценностных ориентаций. К примеру, 
к поведенческому уровню в обеих группах не 
было отнесено ни одного студента, к эмоцио-
нальному уровню – в экспериментальной груп-
пе – 15,7 % студентов, в контрольной – 16,7 %; 
к когнитивному уровню – соответственно 84,3 и 
83,3% студентов.

Выявление взаимосвязи между ценностны-
ми ориентациями и профессиональной компе-
тентностью студентов экспериментальной груп-
пы после констатирующего среза производи-
лось с помощью коэффициента ранговой корре-
ляции Спирмэна. Статистическая обработка дан-
ных показала, что коэффициент Спирмэна меж-
ду всеми исследованными ценностными ориен-
тациями и профессиональной компетентностью 
по всем видам оценок (самооценка, эксперт-
ная оценка учителя, экспертная оценка препо-
давателя) близок к 1 (Rкрит. = 0,339 при N = 55 
и Rкрит. = 0,325 при N = 60 для p = 0,01). Полу-
ченные данные позволяют утверждать, что меж-
ду исследованными нами ценностными ориен-
тациями и профессиональной компетентностью 
существует высокозначимая прямая тесная вза-
имосвязь. В связи с этим наше предположение 
о том, что ценностные ориентации студентов яв-
ляются основой их профессиональной компе-
тентности, не только базируется на теоретичес-
ком анализе, но и подкрепляется статистически-
ми данными. 
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П
рофессиональная математическая дея-
тельность (ПМД) – это система нацелен-
ных и мотивированных действий, направ-

ленных на овладение комплексом специфических
мыслительных умений, навыков и способностей –
математических компетенций: формулировать 
постановку математической задачи / проблемы; 
видеть практическую проблему и соотносить с 
ней фактический теоретический материал; выра-
жать математическую проблему в конкретных по-
знавательных задачах; выдвигать гипотезу и осу-
ществлять мысленное упреждение действий; 
пользоваться приёмами аналогии, обобщения, 
противопоставляющей (расчленяющей) абстрак-

ции и переноса; комбинировать известные эле-
менты и компоненты, создавая их новые сочета-
ния и комбинации; искать альтернативу известно-
му решению [Табишев, 2010].

Профессиональная математическая деятель-
ность – один из источников создания у студентов 
реальных представлений о подлинных и мнимых 
ценностях в формировании математических ком-
петенций. Разработка «ценностного каркаса ма-
тематической подготовки», системы приоритет-
ных ценностей является необходимым и значи-
мым шагом на пути совершенствования подготов-
ки студентов вуза по математическому анализу, 
разработки стратегии развития математического 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА 
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
«МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»)

MATHEMATICS TRAINING OF STUDENTS AS A CONDITION 
OF FORMATION OF THEIR PROFESSIONAL MATHEMATICS 
ACTIVITY IN HIGH SCHOOL (BY THE EXAMPLE 
OF THE DISCIPLINE «MATHEMATICAL ANALYSIS»)

Т.А. Табишев, Ф.А. Эржибова       T.A. Tabishev, F.A. Erzhibova

The structure of Mathematics training, profes-
sional mathematics activity, functional and meth-
odological characteristics, the potential of math-
ematical analysis, quality assessment.
The article deals with axiological, ontological and 
praxiological components of professional math-
ematical activity and their functional and meth-
odological characteristics in the conditions of im-
plementation of competent and objective profes-
sional mathematical training of students of educa-
tional institutions of higher education. The study 
is based on the example of the course «Math-
ematical Analysis», that is one of the main basic 
disciplines of vocational training of students of the 
educational program 01.03.01 Mathematics.

Структура математической подготовки, профес-
сиональная математическая деятельность, функцио-
нальные и методические характеристики, потенциал 
математического анализа, оценка качества.
В статье рассмотрены аксиологические, онтологические 
и праксиологические составляющие профессиональной 
математической деятельности и их функциональные и 
методические характеристики в условиях реализации 
грамотной и объективной профессиональной матема-
тической подготовки студентов образовательных орга-
низаций высшего образования. Исследование основано 
на примере освоения курса «Математический анализ», 
одной из главных базовых дисциплин профессиональ-
ной подготовки студентов образовательной программы 
01.03.01 Математика.
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образования в целом. Ценностные установки сту-
дента наблюдаются уже при выборе будущей про-
фессии и оценке своей готовности к обучению в 
высшем учебном заведении, -+когда необходимо 
ориентироваться на рынке труда. При этом боль-
шое значение уделяется умению решать профес-
сиональные проблемы аксиологической направ-
ленности, возникающие в учебных ситуациях: мо-
тивированное познание математических фактов, 
целенаправленное усвоение компонентов мате-
матического знания.

Профессиональная математическая деятель-
ность начинается с осмысления и осознания сту-
дентом (будущим специалистом) потребности к 
пополнению знаний и самообразованию, с возник-
новения личностных мотивов, проявления воле-
вых и эмоциональных качеств в отношении заин-
тересованности и понимания значимости матема-
тических компетенций в учебно-познавательной и 
будущей профессиональной деятельности [Шва-
бауэр, 2014]. С конкретизацией этих позиций в со-
знании студента формируется аксиологическое ви-
дение иерархии ценностей: ценность пополнения 
знания – ценность восприятия и понимания при-
роды математического знания – ценность форми-
рования математической деятельности – ценность 
самореализации и участия в организации профес-
сиональной математической деятельности. Эту 
методическую характеристику профессиональной 
математической деятельности определим как ак-
сиологические приоритеты.

Структура математической подготовки в вузе 
построена таким образом, что студенты, изучая 
предметы общематематического и естественно-
научного профиля, осознают их значение лишь в 
процессе собственного профессионального разви-
тия и становления. При этом следует отметить, что 
в наибольшей степени профессиональная матема-
тическая деятельность студентов вуза проявляется 
при изучении дисциплины «Математический ана-
лиз». Это следует из того, что все дисциплины ука-
занного профиля прямо или косвенно затрагивают 
учебный материал по математическому анализу
и требуют от студента использовать учебные дей-
ствия, присущие именно математической деятель-
ности по математическому анализу. Многие ис-

следователи указывали на приоритет изучения 
курса математического анализа, так как практи-
чески весь его аппарат составляет фундаменталь-
ную основу учебных материалов других математи-
ческих дисциплин. В связи с этими положениями 
можно констатировать ценностный статус курса 
математического анализа, который реализуется в 
понимании студентами интегративного характера 
подготовки по математическому анализу для всех 
других математических учебных модулей и разде-
лов.

Студент в процессе учебной математической 
деятельности сталкивается с требованиями акти-
вации специфических познавательных действий 
(так как высокий уровень абстракций изучаемых 
в математическом анализе понятий и категорий 
диктует совершенно новые способы и методы 
организации математической деятельности), та-
ких как выделение основных систем и подсистем 
структуры математического знания, конструирова-
ние понятийно-категориального аппарата, форми-
рование образного мышления, обучение логиче-
скому языку и математическим приёмам и мето-
дам (анализ, синтез, абстрагирование и т. д.), при-
менение теоретических знаний на практике. У сту-
дентов формируются так называемые «фундамен-
тальные онтологии»: выделение общей структу-
ры математического знания, выявление основных 
понятий, терминов, категорий, элементов, прин-
ципов и законов курса математического анали-
за. Прежде чем изучить некие законы и структуры 
математического знания, следует осознать значи-
мость тех понятий и терминов, которые их порож-
дают. Прежде всего, нужно понять значение чи-
сел и счёта. Разговор о них начинается тогда, ког-
да возникает потребность установить в чувствен-
ном мире хотя бы какую-то определённость: боль-
ше и меньше, эквивалентность, равенство, тожде-
ство и так далее. Но разделять и обособлять пред-
меты – значит их пересчитывать — указывать сна-
чала на одно, потом на второе, потом на третье. 
Мы уже не говорим о чём-то, что оно «более лёг-
кое» или «менее ценное». Мы выделяем его как 
нечто особенное в ряду пересчитываемых пред-
метов. Ряд отдельных сущностей оказывается до-
ступен мысли именно благодаря числу. Следова-
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тельно, число есть начало (причина) самостоятель-
ного существования чувственно воспринимаемой 
вещи. Её можно мыслить, прежде всего, благода-
ря количеству. Аналогичный подход осуществляет-
ся и к таким фундаментальным понятиям матема-
тического анализа, как отображение, функция. Та-
ким образом, онтологический статус математиче-
ских терминов и понятий определяется их проме-
жуточным (срединным) положением между фор-
мирующимися и неявными в полной мере струк-
турами и абсолютно доступными (т. е. абсолют-
но понятными в смысле составляющих его ком-
понентов) понятиями. Математическое рассужде-
ние неизменно включает множественность изуча-
емых терминов и включает не только каждый та-
кой термин в отдельности, но и отношения меж-
ду ними, вследствие чего возникает математиче-
ская теория.

Онтологическая составляющая играет важ-
ную роль в формировании профессиональной ма-
тематической деятельности студентов: она приз-
вана фиксировать, закреплять определённые по-
нятия, за которыми стоят те или иные математи-
ческие факты, аксиомы и утверждения. Усваивая 
те или иные термины математического анали-
за, студент учится оперировать не просто слова-
ми, а целостными понятиями, которые заключа-
ют в себе относительно большие фрагменты ма-
тематического знания, в том числе концепции, те-
ории, законы. Введение нового термина требует 
обязательного его усвоения, так как математиче-
ский материал строится линейно (последующие 
фиксируемые в нём фрагменты математического 
знания основываются на предыдущих понятиях), 
предполагается создание предпосылок для само-
стоятельного поиска нужных сведений в соответ-
ствующей предметной области.

Таким образом, математическое знание отли-
чает терминологическая насыщенность, причём, в 
отличие от онтологий других математических кур-
сов и дисциплин, терминология математическо-
го анализа проходит этап стандартизации, после 
чего становится общепринятыми. Эта важная осо-
бенность языка математического анализа, появля-
ющаяся как следствие парадигмального характера 
развития математических наук, объясняется тем, 

что практически весь понятийно-категориальный 
аппарат курса математического анализа заимству-
ется и используется всеми другими математичес-
кими дисциплинами и спецкурсами. Эту методи-
ческую характеристику профессиональной мате-
матической деятельности определим как онтоло-
гическая особенность.

Всё многообразие терминов и понятий, вво-
димых в курсе изучения математического анали-
за, основывается и базируется на нескольких осно-
вополагающих и фундаментальных понятиях, та-
ких как число, функция, производная функции, ин-
теграл. Группировка всего учебного материала во-
круг этой компактной системы опорных понятий 
способствует формированию представления сту-
дентов о математическом анализе как единой нау-
ке, позволяет студентам установить функциональ-
ные связи между терминами и понятиями, ранее 
изучавшимися изолированно, что существенно об-
легчает их усвоение. 

Усвоение студентом определённого объёма 
знаний, умений и навыков недостаточно для вы-
полнения профессиональных обязанностей – сту-
денту следует овладеть аналитическими действи-
ями, функциональными отношениями, логически-
ми преобразованиями, способностью выявлять 
причинно-следственные связи и зависимости. На-
пример, В.В. Краевский справедливо отмечает, что 
усвоение математических знаний, умений и навы-
ков не гарантирует высоких результатов в работе 
студентов, которые нередко оказывались беспо-
мощными перед лицом непредвиденных ситуа-
ций, возникающих в математической деятельно-
сти [Краевский, 2002]. Следовательно, усвоение 
определённых математических знаний, умений и 
навыков является необходимым, но не единствен-
ным показателем качества математической под-
готовки. Главной особенностью математической 
подготовки, определяющей её качественную спец-
ифику, является ориентация на конкретную прак-
тическую профессиональную математическую дея-
тельность. Умение оперировать элементами ма-
тематического знания неразрывно связано с мате-
матическим мышлением и логикой. Качественная 
математическая подготовка будущих специа-
листов предполагает, наряду с усвоением опре-
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делённого объёма математических теорий и си-
стем, формирование профессионального типа де-
ятельности, сущность которого заключается в спо-
собности студента к комплексному рассмотрению 
объектов и явлений, творчески применять знания 
в конкретных ситуациях, то есть находить свой ин-
дивидуальный, оптимальный и эффективный путь 
решения профессиональных математических за-
дач и упражнений.

Содержание профессиональной математи-
ческой деятельности студентов в значительной 
степени определяется базовыми теоретически-
ми положениями курса математического анали-
за (то есть онтологическим компонентом профес-
сиональной математической деятельности, в рам-
ках которой эта деятельность рассматривается). 
Но кроме этого, студент должен трансформиро-
вать базовые термины и понятия в новые законы и 
факты, теории и системы. Всякое простейшее дей-
ствие, например «вычисление предела числовой 
последовательности» или «нахождение значения 
производной явной функции в заданной точке», 
обладает достаточно сложным операционным 
составом – обобщается, преобразовывается, со-
кращается и на заключительной фазе разрешает-
ся. Поскольку в реальной математической деятель-
ности студент оперирует с системой действий раз-
ного уровня сформированности, полноты, обоб-
щённости и весьма сложно даже в теоретическом 
плане спроектировать дальнейшую процедуру её 
становления, то в сложившейся ситуации профес-
сиональная математическая деятельность студен-
та переходит из онтологического поля в праксио-
логическое. Разрешение математических задач 
и проблем является основным видом деятельно-
сти студентов, когда они восполняют свои знания 
и умения, «отрабатывают» навыки, вооружают-
ся методами, приёмами, средствами и способами 
преобразования и вычисления.

Вместе с тем профессиональная матема-
тическая деятельности сопровождается систе-
мой педагогического контроля, механизмом пе-
дагогической диагностики и процедурами мо-
ниторинга качества подготовки студентов вуза 
по математическому анализу: аттестация (ру-
бежная, промежуточная, итоговая), диагности-

ка, самоконтроль, самоотчёт и самооценка, кор-
рекция результатов контроля. Для преподава-
теля важен факт наличия канала, по которому 
он получит информацию о процессе математи-
ческой подготовки студентов, об уровнях сфор-
мированности их профессиональной математи-
ческой деятельности, о достижениях, затрудне-
ниях, результатах процесса обучения. Следова-
тельно, при наличии такого механизма препода-
ватель обладает возможностью управлять учеб-
ным процессом, корректировать полученные 
результаты, определять перспективы и содержа-
ние дальнейшего преподавания, вырабатывать 
рекомендации по совершенствованию процес-
са обучения и этапов педагогического контро-
ля и оценки качества подготовки студентов вуза 
по математическому анализу. Эту методическую 
характеристику профессиональной математиче-
ской деятельности определим как праксиологи-
ческий принцип.

Таким образом, модель математическая под-
готовка студентов вуза, построенная в рамках си-
стемного подхода, будет отображать профессио-
нальную математическую деятельность студентов 
в её развитии и совершенствовании следующих 
методических характеристик / особенностей:

– аксиологические приоритеты ПМД (пони-
мание прикладной направленности и значимости 
математической подготовки студентов вуза для их 
дальнейшей профессиональной подготовки);

– онтологическая особенность ПМД (усвое-
ние фундаментальных математических понятий и 
выделение прочных логических межпредметных 
связей);

– праксиологический принцип ПМД (овла-
дение аналитическими действиями, отношени-
ями, преобразованиями, выявление причинно-
следственных связей и зависимостей).

Выделенные характеристики профессиональ-
ной математической деятельности реализуются 
благодаря таким компонентам профессиональной 
математической подготовки студентов вуза (в на-
шем исследовании – подготовки по математиче-
скому анализу), как:

– мотивационно-волевой компонент – 
осмысление и осознание студентами потребно-

Т.А. ТАБИШЕВ, Ф.А. ЭржИБОВА. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА КАК УСЛОВИЕ ФОрМИрОВАНИЯ ЕГО ПрОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ (НА ПрИМЕрЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»)



[ 92 ]

сти к пополнению знаний и самообразованию, 
наличие познавательного интереса, понимание 
ценности изучения математического анализа и 
значимости математических знаний, умений, на-
выков, компетенций в учебно-познавательной и 
творческой профессиональной математической 
деятельности.

Обучение математическому анализу обладает 
заметными особенностями по сравнению с други-
ми математическими дисциплинами. Именно ма-
тематическому анализу отдаётся приоритет в фор-
мировании творческого математического мышле-
ния у студентов. Кроме таких качеств мыслительной 
деятельности, как абстрактность, алгоритмичность, 
логичность, в ходе изучения математичес-
кого анализа формируются также гибкость, ори-
гинальность, широта и глубина мыслительной де-
ятельности. По этому поводу В.А. Тихомиров пи-
сал: «Всеми нами должна быть осознана особая 
роль тренировки и гармонического развития на-
ших мыслительных способностей, нашего мозга. 
Но за всю историю человечества не найдено луч-
шего способа развития интеллектуальных и твор-
ческих способностей человека, чем при помощи 
математики» (см.: [Семеняченко, 2006]).

По словам выдающегося российского мате-
матика академика Н.Н. Лузина, «задача препода-
вания математического анализа есть одна из труд-
нейших задач науки и педагогики. Все обстоятель-
ства являются осложняющими эту задачу: и самый 
рост науки с её непрерывным обогащением но-
выми фактами, и связанное с этим колеблющееся 
освещение, казалось бы, прочно установленных 
начал, и, наконец, изменяющийся уровень знаний 
и потребностей тех кругов, к которым обращено 
слово педагога» [Дорофеев, 1985].

Мотивационно-волевой компонент позволяет 
мобилизовать студентов и побудить их на актив-
ность в процессе профессиональной математиче-
ской деятельности;

– когнитивно-процессуальный компонент – 
конструирование понятийно-категориального ап-
парата, обучение логическому языку и математи-
ческим приёмам и методам (анализ, синтез, аб-
страгирование и т. д.), применение теоретических 
знаний на практике.

Математический анализ – общеобразова-
тельная математическая дисциплина, объектом 
изучения которой является большая часть мате-
матики и связанная с такими основополагающими 
понятиями, как действительное (вещественное) 
число, функция, производная функции, интеграл.

Математический анализ – совокупность 
разделов математики, посвящённых исследова-
нию функций и их обобщений методами диффе-
ренциального и интегрального исчислений. При 
столь общей трактовке к анализу следует отнести 
и функциональный анализ вместе с теорией инте-
грала Лебега; комплексный анализ (ТФКП), изуча-
ющий функции, заданные на комплексной плоско-
сти; нестандартный анализ, изучающий бесконеч-
но малые и бесконечно большие числа; а также 
вариационное исчисление. В учебном процессе к 
анализу относят дифференциальное и интеграль-
ное исчисление, теорию рядов (функциональные 
ряды, степенные ряды и ряды Фурье) и многомер-
ных интегралов, векторный анализ.

Цель дисциплины «Математический ана- 
лиз» – ознакомление с фундаментальными мето-
дами исследования переменных величин посред-
ством анализа бесконечно малых (теории преде-
лов). На теории пределов строятся теории диффе-
ренциального и интегрального исчислений. Объ-
ектами изучения в данной дисциплине являются, 
прежде всего, функции. С их помощью могут быть 
сформулированы как законы природы (законы 
окружающей среды), социального общества (мо-
делирование численности населения, возрастных 
групп, миграции) и жизнедеятельности человека 
(политические, экономические, культурные и дру-
гие сферы), так и разнообразные процессы, проис-
ходящие в технике и на производстве. Кроме того, 
математический анализ является основой для изу-
чения других математических курсов, даёт необхо-
димый аппарат для изложения специальных мате-
матических дисциплин.

Математический анализ, как ни одна другая 
математическая дисциплина, требует всесторон-
ней мыслительной, познавательной, творческой 
и учебной деятельности. В силу специфики дис-
циплины «Математический анализ» она является 
самым трудным математическим предметом для 
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студентов первого курса практически на всех спе-
циальностях. Недостаточно сформированные об-
щие мыслительные и учебные действия студен-
тов первого курса приводят к формальным зна-
ниям, а такие формальные знания не позволя-
ют достигнуть понимания последующих тем кур-
са математического анализа и не выводят студен-
тов на организацию и совершение эффективной 
математической деятельности. Начатое в шко-
ле развитие аналитического мышления долж-
но быть продолжено в ходе изучения курса ма-
тематического анализа на первом курсе вуза, 
где школьное образование должно расширять-
ся и углубляться не только по содержанию, но и 
по методам, формам работы. Опыт работы с пер-
вокурсниками показывает, что существует опре-
делённый разрыв между знаниями, полученны-
ми в школе, и требованиями, предъявляемыми 
к знаниям студентов при изучении первых раз-
делов курса математического анализа, причём 
не столько к знанию фактов, сколько к их анали-
зу для установления смысла того или иного фак-
та. Несмотря на то что программа курса содержит 
ряд разделов, в какой-то мере изученных в шко-
ле, число первокурсников, испытывающих почти 
непреодолимые трудности при изучении матема-
тического анализа, с каждым годом растёт.

Дисциплина «Математический анализ» от-
ражает весьма важное направление развития со-
временной математики. Она рассматривает воп-
росы, связанные с методами вычислений и мате-
матическим моделированием, что напрямую за-
трагивает специфику профессиональной мате-
матической подготовки и студентов прикладных 
специальностей.

Наибольшие трудности у студентов первых 
курсов (без учёта их специальности и направле-
ния) вызывает изучение фундаментальных поня-
тий математического анализа. Кроме того, суще-
ствует несоответствие между большим объёмом 
изучаемого материала и уменьшением количества 
аудиторных часов, отводимых на его изучение. Всё 
это приводит к тому, что знания и умения студен-
тов являются формальными, значительная часть 
студентов не осознаёт смысла изучаемых понятий, 
их содержания, не может дать им различных ин-

терпретаций и вследствие этого не может опери-
ровать ими. Между тем особенности дисциплины 
«Математический анализ» требуют не только на-
личия формально-логического знания довольно 
сложных конструкций формулировок фундамен-
тальных понятий, но и умения раскрыть их содер-
жательный смысл различными наглядными иллю-
страциями, геометрической интерпретацией. Из-
учаемые на первом курсе вуза фундаментальные 
понятия действительного числа, функции, преде-
ла, производной и интеграла рассматриваются на 
определённом (формальном) уровне в общеобра-
зовательной школе. Поэтому их усвоение студен-
тами – будущими специалистами-математиками 
и учителями / преподавателями, а также студен-
тами специальностей и направлений прикладного 
профиля не должно быть формальным, а должно 
быть содержательным, что станет залогом успеха 
дальнейшего усвоения содержания не только ма-
тематического анализа, но и других математиче-
ских курсов и дисциплин специализации;

– исследовательско-рефлексивный компо-
нент – система поисковых, прогнозных и оценоч-
ных элементов: аттестация (рубежная, промежу-
точная, итоговая), диагностика, мониторинг каче-
ства математической подготовки, самоконтроль, 
самоотчёт и самооценка, коррекция результатов 
контроля.

Исследовательско-рефлексивный компонент 
подготовки студентов вуза по математическому 
анализу позволяет преподавателю выявить уро-
вень сформированности их профессиональной 
математической деятельности, профессиональ-
но значимых личностных качеств, а также осу-
ществить самооценивание и экспертную оцен-
ку эффективности личностно ориентированной 
математической подготовки. Исследовательско-
рефлексивный компонент предполагает владе-
ние преподавателем новой педагогической диаг-
ностической деятельностью [Борытко, 2006], 
следствием которой являются построение мето-
дической системы мониторинга и диагностики 
качества профессиональной подготовки, грамот-
ное проведение педагогом элементов педагоги-
ческих измерений и планомерная, оптимальная 
реализация мониторинговых процедур.
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Мониторинговые процедуры и элементы пе-
дагогических измерений в первую очередь долж-
ны быть нацелены на выявление качества ма-
тематической подготовки, что невозможно без               
построения прочной методологической и техноло-
гической базы организации данного процесса, без 
знания основных компонентов профессиональной 
подготовки студентов вуза по математическому 

анализу, без использования в учебном процессе 
основополагающих функциональных характери-
стик профессиональной математической деятель-
ности (рис.). Лишь с учётом этих составляющих 
возможны дальнейшие действия преподавателя / 
педагога по созданию и конструированию необхо-
димых контрольных диагностических средств и из-
мерительных материалов.

Рис. Процесс математической подготовки студентов вуза
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Показатели оценки качества подготовки студентов вуза по математическому анализу

№
п/п

Компонент 
профессиональной 

подготовки студентов 
вуза по математическому 

анализу

Функциональные 
характеристики 

профессиональной 
математической 

деятельности

Показатели оценки качества подготовки 
студентов вуза по математическому анализу

1 МОТИВАЦИОННО-
ВОЛЕВОЙ

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ

1. Действия студента интуитивного характера
2. Мотивирование ценности фундаментальных 

математических понятий
3. Стремление к осознанию назначения отдельных 

элементов знания по математическому анализу
4. Запоминание и воспроизведение некоторых све-
дений (от конкретных фактов до целостных теорий) 

по математическому анализу
5. Ориентация на внешнюю оценку 

результативности математической деятельности
2 КОГНИТИВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ
ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСОБЕННОСТЬ
1. Овладение способами, приёмами и методами 

математической деятельности
2. Осознанное использование способов, приёмов, 

алгоритмов и методов математической 
деятельности для выявления 

функциональных связей
3. Логическое описание решения 

аналитических задач и упражнений
4. Использование учебного материала в новых 

или нестандартных ситуациях
5. Соотнесение различных областей 

математического знания
3 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО-

РЕФЛЕКСИВНЫЙ
ПРАКСИОЛОГИ-

ЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
1. Системное владение основными способами, 

приёмами, алгоритмами и методами 
профессиональной математической деятельности 

в условиях саморегуляции
2. Выделение значимых и незначимых параметров 

математической деятельности исходя 
из внутренних и внешних критериев

3. Построение логически обоснованного 
развёрнутого решения математической проблемы 

(задачи) в виде письменного текста-конспекта
4. Выполнение творческих проектов (олимпиады, 

курсовые работы, индивидуальные задания и т. д.)
5. Разработка и конструирование собственных 

понятий, операций и алгоритмов 
математической деятельности

Учитывая специфику математического анали-
за и сложность его изучения, выделим основные 

параметры, которые являются показателями оцен-
ки качества подготовки студентов вуза (табл.).

Выделенные показатели и параметры в 
полном объёме разворачивают структуру учеб-
ных целей в когнитивной области по Б. Блуму: 
знание – понимание – применение – анализ – 

синтез – оценка [Айсмонтас, 2002]. Причем ка-
тегория «знание» соответствует аксиологиче-
ской характеристике профессиональной мате-
матической деятельности, категории «пони-
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МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ (НА ПрИМЕрЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ»)
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мание» и «применение» – онтологической ха-
рактеристике, категории «анализ», «синтез» и 
«оценка» – праксиологической характеристи-
ке. Это соответствие позволяет проследить ди-
намику изменения каждого выделенного пока-
зателя оценки качества подготовки студентов 
вуза по математическому анализу и построить 
уровневую (динамическую) модель сформиро-
ванности профессиональной математической 
деятельности студентов.

Таким образом, единство методических ха-
рактеристик (аксиологическая, онтологическая, 
праксиологическая), положенных в основу кон-
цепции математической подготовки, обеспечи-
вает повышение качества профессиональной 
подготовки студентов вуза по математическо-
му анализу, что выражается в позитивной дина-
мике уровней сформированности их профессио-
нальной математической деятельности.
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П
роблема сиротства является одной из 
наиболее сложных и болезненных про-
блем современной России, т. к. в нашей 

стране ежегодно более полумиллиона детей 
разного возраста остаются без попечения роди-
телей. Анализ теоретических источников под-
тверждает, что большинство детей, относящихся 
к группе «социального сиротства», имеют осо-
бенности в чертах характера и поведения, сре-
ди которых наиболее часто встречаются: отсут-
ствие коммуникативных навыков, умения стро-
ить отношения с окружающими, эмоциональная 
неразвитость, отсутствие эмпатии, деформация 
чувства собственного достоинства, узость круго-
зора, нежелание учиться, выбирать и осваивать 
профессию. 

Ученые отмечают, что процесс адаптации 
сирот в учреждении среднего профессиональ-
ного образования затруднен вследствие их дли-
тельного пребывания на полном государствен-
ном обеспечении в искусственно благополуч-
ных условиях детских интернатных учреждений          
[Цегельная, 2006]. 

Своеобразная закрытость социального 
пространства учреждения, ограниченность со-
циальных связей детей-сирот, сферы реализа-
ции усвоенных ими социальных норм и соци-
ального опыта, формирование единственной 
социально-ролевой позиции – позиции сироты –
проявляются в будущем в том, что выпускники-
сироты не хотят учиться дальше в учреждениях 
профессионального образования, нередко ве-
дут асоциальный и криминальный образ жиз-
ни или, наоборот, первыми становятся жертва-
ми различного рода преступлений.

Сегодня проблема адаптации выпускников 
детского дома – одна из востребованных совре-
менной практикой и избираемой исследовате-
лями тема (В.В. Беляков, Т.Т. Бурлакова, Н.П. Ива-
нова, И.Ф. Дементьева, Г.В. Семья и др.) [Ивано-
ва, 2009; Семья и др., 2006]. 

Как правило, внимание ученых сосредото-
чено на влиянии различных форм депривации 
(эмоциональной, сенсорной, социальной) на 
формирование специфического типа развития 
личности воспитанника интернатного учреж-

АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ В УСЛОВИЯХ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

THE ADAPTATION OF ORPHAN CHILDREN IN CONDITIONS 
OF VOCATIONAL SECONDARY EDUCATION

Н.М. Халимова, Л.А. Ворожцова    N.M. Khalimova, L.A. Vorozhtsova

Social-pedagogical adaptation, adaptedness, em-
pathy, orphan children, college, orphanage, social 
teacher.
The article reveals the peculiarities of social-ped-
agogical adaptation of orphan children in college 
conditions. The authors have analyzed the results 
of the empirical research on this problem conduct-
ed on the basis of Agricultural Institute of Katanov 
Khakassia State University. The article includes rec-
ommendations for social teachers of vocational sec-
ondary education to work with orphan children in 
college conditions.

Социально-педагогическая адаптация, адаптирован-
ность, эмпатия, дети-сироты, колледж, детский 
дом, социальный педагог.
В статье раскрыты особенности социально-
педагогической адаптации детей-сирот в условиях кол-
леджа. Проанализированы результаты проведенно-
го эмпирического исследования на базе сельскохозяй-
ственного колледжа сельскохозяйственного институ-
та ХГУ им Н.Ф. Катанова по данной проблеме. Приве-
дены рекомендации социальному педагогу среднего 
профессионального образования по работе с детьми-
сиротами в условиях колледжа. 

Н.М. ХАЛИМОВА, Л.А. ВОрОжЦОВА. АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИрОТ 
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дения. Воспитание ребенка, лишенного семьи, 
в условиях относительной закрытости и регла-
ментированности жизнедеятельности детского 
дома также искажает и деформирует его харак-
терологическое развитие. Типичными чертами 
характера ребенка-сироты можно считать лень, 
безответственность, неорганизованность, ижди-
венчество, пессимизм [Яковлева, 2011]. В рабо-
тах (А.А. Реан, А.Р. Курдашев, A.A. Баранов) рас-
сматриваются психологические и социальные 
факторы, влияющие на процесс адаптации сиро-
ты к условиям социума [Реан и др., 2006]. 

Вместе с тем остается мало изученным воп-
рос адаптации воспитанников-сирот в условиях 
высшего и среднего профессионального образо-
вания [Адольф, Шандыбо, 2013].

Острота вопроса усугубляется тем, что 
обучающиеся-сироты занимают иждивенческую 
позицию по отношению к обществу – «Нам все 
обязаны и должны» [Халимова, Попова, 2010]. 
С точки зрения такой позиции резко возраста-
ет опасность их пассивности и маргинально-
сти. Они продолжают подпитывать безработицу, 
правонарушения, наркоманию, инфекционные 
заболевания, порождают деструктивный харак-
тер общественных отношений.

Анализ сложившейся педагогической прак-
тики профессионального образования обуча-
щихся-сирот в колледже позволил выделить сле-
дующие противоречия:

– между необходимостью адаптации 
обучающихся-сирот в учреждениях средне-

го профессионального образования и неготов-
ностью существующей педагогической системы;

– требованиями к формированию профес-
сиональных компетенций выпускников-сирот 
и недостаточной разработанностью основ 
социально-педагогической деятельности, обе-
спечивающей их профессиональное, социаль-
ное и личностное становление.

Для оценки уровня социальной адапта-
ции обучающихся-сирот в Абаканском колледже 
сельскохозяйственного института ХГУ им. Н.Ф. Ка-
танова использовалась модифицированная анке-
та, составленная преподавателями предметно-
цикловой комиссии социально-психологических 
дисциплин. В анкетировании приняли участие 20 
студентов, из них 10 студентов-сирот прибыли из 
детских домов Республики Хакасия и 10 студен-
тов – воспитывающиеся в кровных семьях. 

По результатам анкетирования были выде-
лены три группы студентов с различным уров-
нем адаптации. В первую группу студентов с вы-
соким уровнем адаптации вошли 80 % обучаю-
щихся студентов, воспитывающихся в кровных 
семьях и 50 % студентов-сирот, прибывших из 
детских домов. В группу со средним уровнем 
адаптации вошли 20 % студентов, воспитываю-
щихся в кровных семьях, и 50 % студентов-сирот. 
Студентов с низким уровнем адаптации выявле-
но не было. Результаты анкетирования свиде-
тельствуют о том, что студенты-сироты испыты-
вают определенные трудности в адаптации. Ре-
зультаты анкетирования представлены на рис. 1.

Рис. 1. Уровень адаптации студентов, относящихся к категории «дети-сироты», 
прибывших из детских домов и студентов, воспитывающихся в кровных семьях
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Результаты методики К. Роджерса и Р. Дай-
монда и модифицированной анкеты, составлен-
ной преподавателями предметно-цикловой ко-
миссии социально-психологических дисциплин, 
не противоречат, что позволяет судить о досто-
верности проведенного исследования и сделать 
следующие выводы:

– уровень социальной адаптированно-
сти студентов, относящихся к категории «дети-
сироты», прибывших из детских домов, ниже 
уровня социальной адаптированности студен-
тов того же возраста, воспитывающихся в кров-
ных семьях; 

– уровень тревожности у студентов, относя-
щихся к категории «дети-сироты», прибывших 
из детских домов, выше, чем у обучающихся, 
воспитывающихся в кровных семьях.

Обучающиеся-сироты испытывают затрудне-
ния в адаптации в условиях профессионального 
образования. Данная категория студентов зача-
стую оказывается неподготовленной к реальной 
жизни, плохо ориентируется в правовых вопро-
сах. Бывшие воспитанники интернатных учрежде-
ний оказываются неготовыми противостоять жиз-
ненным трудностям, а потому более склонны к 
асоциальному поведению (алкоголизм, наркома-
ния, воровство, вымогательство, суицид и др.), у 
них не сформированы семейные ценности. 

Результаты исследования свидетельствова-
ли о необходимости социально-педагогической 
работы с данной категорией студентов, разра-
ботки программы по социальной адаптации сту-
дентов, относящихся к категории «дети-сироты», 
с учетом их индивидуальных особенностей. 

Поэтому с целью создания оптимальных 
условий для благоприятной социальной адап-
тации студентов-сирот в колледже была разра-
ботана программа «Адаптация», которая реали-
зовалась в течение 2013–2014 учебного года и 
охватила 21 студента из числа детей-сирот, по-
ступивших на первый курс колледжа. За этот пе-
риод были получены следующие результаты.

В ходе реализации программы обучающие-
ся приобрели знания о своих правах и обязанно-
стях, о последствиях наказания за нарушение за-
кона, о многообразии социальных ролей, о мо-

лодежных движениях, распространенных как на 
территории России, так и за рубежом, о прави-
лах построения межличностных отношений как 
со сверстниками, так и со взрослыми, о способах 
оказания первой медицинской и психологичес-
кой помощи и др. Приобрели умения и навыки 
рационального распределения своего бюджета; 
приготовления простейших блюд; сервировки 
стола, встречи гостей; распознавать и оценивать 
опасные ситуации, регулировать свое эмоцио-
нальное состояние, строить поведение в соот-
ветствии с социальной ролью, определять хоб-
би (рисование, вязание, макраме) и осваивать 
выбранную профессию.

Успешную адаптацию студентов можно рас-
сматривать как их включенность: 

– в новую социальную среду;
– учебно-познавательный процесс;
– новую систему профессиональных отно-

шений.
По итогам анкетирования 71 % студентов-

сирот участвовали во внеаудиторных мероприя-
тиях учебного заведения, что свидетельствует о 
высокой социальной активности и включенно-
сти в новую социальную среду.

Изучение мотивации к учебной деятельно-
сти студентов-сирот после прохождения про-
граммы «Адаптация» исследовалось с помощью
методики «Изучение мотивов учебной деятель-
ности студентов» (А.А. Реан, В.А. Якунин), ко-
торая представляет собой многошкальную ме-
тодику. Шкалы: учебные мотивы – коммуни-
кативные, избегания, престижа, профессио-
нальные, творческой самореализации, учебно-
познавательные, социальные мотивы.

Испытуемым предлагается оценить по 
5-балльной системе приведенные мотивы учеб-
ной деятельности по значимости для испытуе-
мого: 1 балл соответствует минимальной значи-
мости мотива, 5 баллов – максимальной. 

Результаты исследования по данной мето-
дике позволили сделать следующие выводы. 
Преобладающими мотивами учения среди сту-
дентов являются «престиж», «творческая само-
реализация» и «учебно-познавательная дея-
тельность (содержание учения)». 
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Для большинства студентов ведущими яв-
ляются мотивы: самосовершенствования и са-
моопределения (28,5 %) и достижения успеха 
(23,8 %). Значимым для студентов также явля-
ется мотив учебно-познавательной деятельно-
сти (содержание учения) (23,8 %). Мотив «из-
бегание неудач» был ведущим для 3 студен-
тов (14,2 %). Среди подростков значимым в ка-
честве мотива учения оказался также сам про-
цесс учения (9,5 %). Небезынтересным являет-
ся тот факт, что практически у всех студентов 
среди выбранных мотивов учения обязательно 
присутствует мотив «достижение успеха» или 
«благополучие».

Таким образом, на основании полученных 
данных можно утверждать, что мотивационный 
уровень студентов-сирот повысился до среднего – 
77 %. С 23 % студентов необходима дополнитель-
ная работа по профессиональной мотивации.

В процессе исследования выявили, что 
включенность студентов в новую систему про-
фессиональных отношений зависит от личност-
ных психологических особенностей каждого сту-
дента, предыдущего опыта общения в учебном 
и профессиональном коллективе.

Изучение личностных особенностей сту-
дентов проводилось при помощи методики 
Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина. Кроме того, прово-
дились социометрическое исследование и опре-
деление степени комфортности нахождения в 
коллективе каждого студента-сироты [Сб. пси-
хол. тестов, 2005, с. 16–18].

Исследование эмоционального состояния 
студентов-сирот и внутригрупповых отношений 
показало, что наличие высокой степени тревож-
ности и ярко выраженной потребности в обще-
нии учащихся первого курса в сочетании с низ-
ким индексом агрессивности способствова-
ло внутригрупповому сплочению. Также в рам-
ках программы по адаптации были проведены 
мероприятия, направленные на формирование 
сплоченности в коллективе.

Анализ полученных результатов свидетель-
ствовал о том, что реализация программы спо-
собствовала включению обучающихся-сирот в 
деятельность, общение, взаимодействие, твор-

чество, поиск. Были созданы условия для раз-
вития и раскрытия потенциала обучающихся за 
счет интереса к различным видам социально-
психологической и творческой деятельности, 
благодаря чему у ребят появилась возможность 
реализовать себя как личность. 

Эффективную адаптацию студентов-сирот 
в учреждениях среднего профессионально-
го образования обеспечивали следующие 
организационно-педагогические условия:

– педагогическое взаимодействие с препо-
давателями, классными руководителями, спе-
циалистами психологической службы;

– разработка методического обеспечения 
для реализации программы;

– организация внеучебной деятельности 
студентов путем презентации системы дополни-
тельного образования техникума;

– осуществление контроля и последующего 
анализа успехов студентов в обучении;

– учет индивидуальных особенностей, по-
требностей и интересов студентов-сирот;

– создание комфортной, доброжелатель-
ной атмосферы внутри учебных групп.

В ходе выполнения работы и анализа ее ре-
зультатов были сформулированы следующие ре-
комендации социальному педагогу учреждения 
среднего профессионального образования:

– разрабатывать и реализовывать програм-
му по социальной адаптации студентов, относя-
щихся к категории «Дети-сироты», с учетом их 
индивидуальных особенностей с целью созда-
ния оптимальных условий для благоприятной 
социальной адаптации;

– организовывать работу по повышению са-
мооценки студентов данной категории;

– регулярно проводить совместные ме-
роприятия студентов, прибывших из детского 
дома, и студентов, воспитывающихся в кровных 
семьях, что поможет развить коммуникативные 
способности студентов, расширить круг межлич-
ностных отношений:

– проводить профилактику и коррекцию 
конфликтного поведения студентов данной ка-
тегории, прибывших из детского дома, органи-
зовывать совместный поиск альтернативных 
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форм поведения и поиск путей решения кон-
фликтных ситуаций;

– проводить активную профориентацион-
ную работу, выявлять склонности детей к сферам 
деятельности, организовывать сотрудничество
со службой занятости населения;

– содействовать развитию способностей 
студентов данной категории (кружки, секции, 
вовлечение в различного рода конкурсы).

Проведенный анализ реализации програм-
мы социально-педагогической деятельности по 
адаптации детей-сирот в условиях среднего про-
фессионального образования подтвердил ее эф-
фективность. 

Полученные результаты исследования мо-
гут быть использованы педагогами колледжа и 
других образовательных учреждений при адап-
тации детей-сирот в условиях среднего профес-
сионального образования.
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М
одернизация экономики и социальной 
сферы Российской Федерации и пере-
ход образования на многоуровневую 

траекторию развития открыли новые возмож-
ности по использованию зарубежного и отече-
ственного опыта подготовки высококвалифи-
цированных кадров. Сфера образования имеет 
определяющее значение для повышения кон-
курентоспособности нашей страны, повыше-
ния уровня человеческого потенциала, каждой 
личности. Через систему общего образования 
в России проходят все поколения людей, поэто-
му подготовка «учителей в педагогических и в 
других вузах для подготовки массы учителей-
предметников» приобретает решающее значе-
ние. Это относится к предмету «География» и со-
пряженных с ней учебных предметов.

В России накоплен значительный опыт фор-
мирования компетенций для разных уровней 
образования. Имеется большое число прове-
денных исследований по данной проблематике 
(В.А. Адольф, И.А. Зимняя, Н.Ф. Ильина, А.Н. Савчук,

М.Г. Сергеева, И.Ю. Степанова, А.В. Хуторской и 
др.), в том числе для высшего и общего профес-
сионального образования.

В Красноярском государственном педагоги-
ческом университете им. В.П. Астафьева прове-
дены исследования различных вопросов фор-
мирования и диагностики компетенций обучаю-
щихся как для общеобразовательной, так и для 
высшей школы и опубликованы их результаты 
[Валюх и др., 2014; Журавлева, Шкерина, 2011; 
Кейв, 2014; Корсакова, 2014; Смирнова, Береж-
ная, 2014; Тесленко и др, 2013; Шкерина, 2012].

Вместе с тем практически отсутствуют рабо-
ты по формированию и становлению компетен-
ций магистров-предметников для старшей шко-
лы, и в частности географов.

Для решения поставленной научной пробле-
мы требуется проведение исследования, наце-
ленного на подготовку кадров новой генерации 
для сферы образования. В Красноярском госу-
дарственном педагогическом университете на-
коплен опыт подготовки учителей (специалистов

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 
БУДУЩИХ МАГИСТРОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE FORMATION OF COMPETENCES OF FUTURE MASTERS 
OF SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHICAL EDUCATION

А.И. Шадрин         A.I. Shadrin

Pedagogical education, master's degree training, 
master-level program, competences, regional de-
velopment management.
The paper presents the educational program for 
Master's training in «Socio-economic geographi-
cal education» (geographers-social scientists). It 
provides the analysis of the experience in imple-
menting the educational-methodological complex 
of the discipline «Regional Development Manage-
ment», aimed at the efficient formation of the 
competences of masters – future teachers of geog-
raphy in high school.

Педагогическое образование, подготовка магистров, 
магистерская программа, компетенции, управление 
развитием региона.
В статье представлена образовательная программа по 
подготовке магистров педагогического образования 
профиля «Социально-экономическое географическое 
образование» (географов-обществоведов). Приведен 
анализ опыта реализации учебно-методического комп-
лекса дисциплины «Управление региональным разви-
тием», направленной на результативное формирование 
компетенций магистров – будущих учителей географии 
старшей школы.
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и бакалавров), в том числе учителей географии, 
но до 2011 года отсутствовал опыт обучения сту-
дентов по магистерским программам. 

Основная образовательная программа 
«Социально-экономическое географическое об-
разование» является новой и инновационной для 
университета педагогического профиля. С 2013 по 
2014 год в Красноярском государственном педа-
гогическом университете осуществлено три выпу-
ска магистров (9 человек) по данной программе, 
из которых в настоящее время 6 человек работа-
ют в старших классах общеобразовательных школ 
Красноярского края учителями географии и 1 че-
ловек – на кафедре географии и методики обуче-
ния географии Красноярского государственного 
педагогического университета. Выпускники пол-
ностью освоили образовательную магистерскую 
программу, подготовили и защитили магистер-
ские диссертации на актуальные темы, проявили 
при этом определенные креативные способности. 
На основании этого можно сделать вывод, что вы-
пускники программы магистратуры «Социально-
экономическое географическое образование» – 
сформировавшиеся личности, целенаправленно и 
осознанно прошедшие курс обучения и использу-
ющие приобретенные компетенции на практике.

 Цель настоящего исследования: обобщение 
накопленного опыта по реализации магистерс-
кой программы «Социально-экономическое    
географическое образование» и его дальней-
шее распространение в магистерских програм-
мах географического профиля.

 Научная новизна:
– обоснование применения термина «ма-

гистр географ-обществовед» в педагогическом 
образовании;

– использование методики проведения ана-
лиза результатов реализации магистерской про-
граммы социально-географического педагоги-
ческого образования и одной из дисциплин по 
выбору;

– формирование компетенций будущих 
магистров-географов в сфере регионального 
развития и территориального управления.

 Создание в 2010 году Ассоциации российс-
ких географов-обществоведов [http://www.

argo.sfedu.ru] поставило перед научным и пе-
дагогическим сообществом России новые за-
дачи по обеспечению дальнейшего развития 
новой экономической (общественной) геогра-
фии, повышению уровня информированности 
и интеграции профессионального экономико-
географического сообщества в решение ак-
туальных практических задач социально-
экономического развития России и регионов, 
возвращению социально-экономической гео-
графии ведущей роли в среднем образовании, 
повышению качества и престижа экономико-
географического образования в высших учеб-
ных заведениях и в деятельности образова-
тельных организаций разного уровня и органов 
управления, в том числе управления образова-
нием. Вместе с тем исследования по формиро-
ванию компетентностей магистров географов-
обществоведов практически отсутствуют.

Магистерская программа «Социально-
экономическое географическое образование», 
реализуемая в Красноярском государствен-
ном педагогическом университете, нацелена на 
подготовку магистра-исследователя в системе 
школьного, дополнительного, послевузовского 
и вузовского образования, просвещения и вос-
питания населения, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации, обла-
дающего готовностью к исследованию проблем 
в системе географического образования, спо-
собного решать задачи научно-методического 
обеспечения и кадрового сопровождения об-
разовательного процесса. На протяжении все-
го процесса обучения реализуется одна из глав-
ных идей современного образования – свобода 
проектирования индивидуальной образова-
тельной траектории подготовки магистра.

Согласно квалификационной характеристи-
ке будущего магистра географа-обществоведа 
он должен быть в полной мере подготовлен к 
ведению как научно-исследовательской, так и 
педагогической деятельности, должен быть про-
водником научного обеспечения и кадрово-
го сопровождения инновационной экономики 
и социальной сферы. Программа обеспечива-
ет подготовку выпускника к профессиональному 
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лидерству в выбранной сфере деятельности. Вы-
пускник магистратуры способен обеспечивать 
как учитель, менеджер и предприниматель ре-
шение задач, стоящих перед обществом в усло-
виях реформирования всех отраслей и сфер дея-
тельности, в том числе сферы образования.

Современные системы образования, науки и 
практики требуют от магистров способности при-
менения соответствующих знаний, умений и на-
выков, приобретения общих и специальных ком-
петенций, что позволяет им свободно ориентиро-
ваться в современных тенденциях изучения и ис-
пользования природных ресурсов, сохранения и 
защиты окружающей среды, развития и модер-
низации хозяйства, социума и человеческого со-
общества, развития науки, образования и инно-
ваций, решать комплексные проблемы отрасле-
вого, корпоративного, государственного и терри-
ториального развития и управления, вести препо-
давательскую и практическую производственную 
деятельность на современном уровне. 

В образовательной программе сочетают-
ся углубленная специализированная теоретиче-
ская подготовка магистров с их активной научно-
исследовательской деятельностью, с развити-
ем практических навыков во время прохожде-
ния практик и стажировок в ведущих научных, 
проектных и образовательных учреждениях и в 
органах управления (в том числе образования) 
разного уровня.

Все дисциплины программы «Социально-
экономическое географическое образование» 
являются инновационными, нацеленными на 
использование новых образовательных техно-
логий. Отличительной чертой дисциплин про-
граммы социально-экономического географи-
ческого образования является их вариативность. 

Особенностями программы являют-
ся: компетентностная модель обучения; 
индивидуально-ориентированная технология 
обучения; интерактивные методы обучения; 
проектный подход; значительная доля самосто-
ятельной работы в учебном плане. 

Реализация полученных знаний, умений и 
навыков направлена на выходные модули обу-
чения в вузе. По окончании обучения магистр за-

щищает выпускную квалификационную работу –
магистерскую диссертацию, ему присваивает-
ся степень «магистр» по профилю «Социально-
экономическое географическое образование».

Содержание магистерской программы 
«Социально-экономическое географическое об-
разование» заключает в себе обязательные дис-
циплины. Дисциплины учебного плана подго-
товки магистров социально-экономического ге-
ографического образования являются профес-
сионально ориентированными, в т. ч. нацелен-
ными на преподавание географии в полной сред-
ней школе, так как к учителям географии старших 
классов работодателями предъявляются требова-
ния по наличию у них магистерской степени.

Особую роль в подготовке магистров игра-
ют дисциплины по выбору, отражающие 
национально-региональные особенности подго-
товки магистра социально-экономического гео-
графического образования, а также требования 
заказчиков и индивидуальные образовательные 
предпочтения студентов. Их перечень и содер-
жание разработаны с учетом потребностей об-
щеобразовательных и профессиональных учеб-
ных организаций (колледжей, техникумов и ву-
зов) и учреждений Красноярского края и других 
регионов России. 

На примере учебно-методического ком-
плекса дисциплины по выбору «Управление ре-
гиональным развитием» и опубликованного 
учебного пособия «Управление развитием реги-
она» [Шадрин, 2013] видно, как осуществляется 
деятельность студентов в процессе ее изучения. 
Данный учебный комплекс выполняет функции 
теоретического и практического введения в про-
блемы теории и практики развития и управле-
ния сложными социоэкономэкологическими 
территориальными системами.

Стратегия реализации учебной дисциплины 
определяется на основании требований к знани-
ям, умениям, навыкам и компетенциям выпуск-
ника в соответствии с общими целями основной 
образовательной программы. Цель курса – дать 
специальные знания, умения и навыки о регио-
нальном развитии, стратегическом планиро-
вании и территориальном управлении. Задачи 
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курса: изучение теоретических основ управле-
ния развитием региона и приобретение практи-
ческих навыков по принятию решений на базе 
территориального управления и стратегическо-
го территориального планирования; изучение 
законов, закономерностей, принципов и факто-
ров регионального развития и территориально-
го управления; использование системы прогноз-
ных, программных, проектных, плановых и дру-
гих документов в учебном процессе и в дальней-
шей практической деятельности.

На основе освоения курса магистр приобре-
тает компетенции:

– использует современные достижения но-
вой экономической (общественной) географии;

– знает отечественный и зарубежный опыт 
регионального развития и территориального 
управления;

– владеет современными концепциями, ис-
пользуемыми в системе территориального стра-
тегического планирования и управления; 

– знает методы анализа социально-
экономического состояния административно-
территориальных образований разного уровня;

– умеет применять современные методы 
планирования и управления;

– умеет проводить работы по анализу реа-
лизации документов социально-экономического 
развития и решения актуальных проблем регио-
нов разного ранга;

– умеет использовать полученные знания, 
умения и навыки в процессе преподавания дис-
циплин географического профиля в общеобра-
зовательной школе, учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования.

Научный и образовательный потенциал дан-
ной дисциплины – дать студентам представление 
о теоретических и организационных основах пла-
нового регулирования комплексного социаль-
ного, экономического и экологического разви-
тия субъекта РФ, муниципального образования и 
бизнес-структур на основе образовательных ин-
тересов студентов. В результате изучения дан-
ных вопросов студенты должны овладеть знания-
ми, умениями и навыками по принятию решений 
в области развития и размещения производи-

тельных сил, территориальному планированию и 
управлению. Данная дисциплина направлена на 
достижение компетентности будущих магистров, 
свободно ориентирующихся в сложных ситуациях 
современного мира и умеющих принимать науч-
но обоснованные решения на основе планирова-
ния и территориального управления. Это окажет 
студентам научно-методическую и практичес-
кую помощь при изучении вопросов региональ-
ного развития, стратегического планирования, 
территориального управления и взаимодействия 
фирм, предприятий и органов управления регио-
нов и муниципалитетов. 

Научные выводы. Изучение и использо-
вание материалов магистерской программы 
«Социально-экономическое географическое об-
разование» и конкретной учебной дисципли-
ны – залог подготовки магистра, знающего, пони-
мающего и способного решать сложные государ-
ственные, региональные и муниципальные про-
блемы, способного мыслить географическими 
(пространственными) образами, получающего и 
реализующего личные научно обоснованные ре-
зультаты, владеющего методическими приемами 
принятия управленческих решений, способного 
передавать накопленный в процессе обучения в 
магистратуре опыт слушателям и школьникам. 

Курс способствует становлению личности, 
обладающей комплексным видением стоящих 
перед властью, обществом, бизнесом и конкрет-
ным человеком задач, требующих собствен-
ных научно обоснованных компетентных реше-
ний. Учебно-методический комплекс «Управле-
ние региональным развитием» является систе-
мообразующим в подготовке магистров данной 
программы, он ориентирует их на понимание 
происходящих процессов и явлений и формиру-
ет компетенции, необходимые учителям, препо-
давателям и руководителям образовательных 
учреждений разного уровня.
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ПОРТФОЛИО КАК СРЕДСТВО МОНИТОРИНГА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА – 
БУДУЩЕГО БАКАЛАВРА-ПЕДАГОГА

PORTFOLIO AS A MEANS OF MONITORING 
OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF A STUDENT – 
A FUTURE BACHELOR-TEACHER

Л.В. Шкерина, И.Ю. Человечкова   L.V. Shkerina, I.Yu. Chelovechkova

Competences, monitoring, portfolio, layout, activi-
ties, content and products of activity, the levels of 
formedness, measurement, educational module.
The article proposes the concept of a portfolio of a 
student – a future teacher as an approach to meas-
ure and evaluate their professional competences in 
the dynamics of their development starting from 
the first academic year. The article formulates the 
requirements for the development of the layout of 
the portfolio and determines its main sections. The 
approach to the creation of the tasks for the port-
folio as the means of measuring the level of the 
formedness of respective competences is described. 
The authors propose one of the possible ways to 
implement this portfolio in terms of professionally 
oriented educational module.

Компетенции, мониторинг, портфолио, макет, 
виды деятельности, содержание и продукты дея-
тельности, уровни сформированности, измерение, 
образовательный модуль.
В статье предложена концепция портфолио студента –
будущего педагога как подход к измерению и оцени-
ванию его профессиональных компетенций в дина-
мике их развития начиная с первого курса обучения. 
Сформулированы требования к разработке макета та-
кого портфолио и определены его основные разде-
лы. Описан подход к созданию заданий для портфо-
лио как средств измерения уровня сформированности 
соответствующих компетенций. Предложен один из 
возможных вариантов реализации такого портфолио 
в условиях профессионально ориентированного обра-
зовательного модуля.

К
омпетенции студентов как результат 
освоения образовательных программ яв-
ляются сложным динамическим и мно-

гоаспектным структурным образованием, мо-
гут быть измерены и оценены при условии ис-
пользования адекватных им инструментов. Про-
фессиональные компетенции студентов – буду-
щих учителей формируются и развиваются в те-
чение всего процесса обучения в вузе как инте-
грированный результат освоения учебных дис-
циплин и практик. В этой связи в реальной обра-
зовательной практике важно: во-первых, пони-
мать, что каждая дисциплина и практика долж-
ны вносить свой вклад в овладение студента-
ми профессиональными компетенциями, но ни 
одна из них, взятая в отдельности, не может обе-
спечить сформированность той или иной про-

фессиональной компетенции; во-вторых, знать, 
в процессе освоения какой дисциплины и прак-
тики, на каком этапе формируется и развивается 
тот или иной компонент каждой компетенции. 
Без этих условий представляется невозможным 
проектирование мониторинга сформированно-
сти профессиональных компетенций студентов –
будущих учителей как системы накопления и си-
стематизации результатов непрерывного изме-
рения и оценивания уровня сформированности 
всех компонентов профессиональных компетен-
ций в динамике на каждом этапе освоения об-
разовательной программы.

Мониторинг в образовании многие авторы 
понимают как систему сбора, обработки, хране-
ния и распространения информации о качестве об-
разования, позволяющую судить о его состоянии
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в любой момент времени [Шкерина и др., 2004]. 
Главная цель мониторинга – предоставление 
своевременной и полной информации, позво-
ляющей принимать адекватные педагогические 
и управленческие решения. Информация, полу-
чаемая в процессе мониторинга сформирован-
ности компетенций студентов, будет достаточ-
ной для оценивания уровня их сформированно-
сти, если будет удовлетворять известным требо-
ваниям к мониторинговой информации: объек-
тивность, точность, полнота, достаточность, си-
стематизированность, оперативность, доступ-
ность [Майоров, 1999].

В совокупности эти требования относятся к 
информации об уровне сформированности про-
фессиональных компетенций студентов, которая 
должна отражать состояние сформированности 
каждого из ее структурных компонентов. В этой 
связи особую актуальность принимают вопро-
сы грамотного структурирования компетенций 
с опорой на соответствующие положения психо-
логических и педагогических концепций фено-
мена компетенции и ее структуры [Зимняя, 2006; 
Селевко, 2004; Шкерина, 2012], а также точного 
проецирования структурной модели профессио-
нальных компетенций будущего учителя в фор-
мате ФГОС на дисциплины, модули и практи-
ки учебного плана образовательной программы 
[Шкерина, Панасенко, 2013; Шкерина, 2014].

Возникает вопрос, как измерять и оценивать 
уровень сформированности каждого элемента 
компетенции на соответствующем этапе обуче-
ния в вузе и как эти результаты структурировать, 
обобщать, систематизировать, оформлять, со-
хранять и своевременно предъявлять субъектам 
образовательного процесса как интегрирован-
ную оптимальную информацию об уровне сфор-
мированности профессиональных компетенций 
будущего специалиста, адекватную реальным 
образовательным результатам? 

Очевидно, что традиционная система кон-
троля и оценивания качества подготовки спе-
циалистов, используемая в условиях реализа-
ции в отечественном образовании предметно-
знаниевой парадигмы, слабо ориентирована на 
решение этой задачи. Компетенции как резуль-

тат образования не могут быть адекватно оце-
нены одним преподавателем на основе толь-
ко количественных шкал, которые успешно ис-
пользовались им для оценивания результатов 
предметной подготовки. Формирование ком-
петенции как интегративного результата освое-
ния нескольких дисциплин (модулей), практик 
осуществляется рядом преподавателей, каждый 
из которых может зафиксировать тот или иной 
уровень сформированности отдельного элемен-
та компетенции студента, формируемый в про-
цессе освоения соответствующей дисциплины 
(практики). В этой связи для решения обозна-
ченной выше задачи представляется продуктив-
ным использование портфолио как одного из 
средств мониторинга, позволяющего получить 
и предоставить качественную мониторинговую 
информацию об уровне сформированности про-
фессиональных компетенций студента – буду-
щего специалиста.

В отечественном образовании накоплен и 
описан в специальной литературе определен-
ный опыт по созданию и использованию порт-
фолио учащегося как в общеобразовательной, 
так и в профессиональной школе. Одни авторы 
рассматривают портфолио как технологию кон-
троля и оценивания достижений обучающих-
ся, другие – как продукт их деятельности, в ко-
тором фиксируются индивидуальные достиже-
ния за определенный период времени, третьи –
как инструмент создания индивидуальной 
траектории обучения [Григоренко, 2007; Поле-
жаев, 2008; Шкерина, Литвинцева, 2011; Смоля-
нинова, 2012; Шкерина, Юшипицина, 2012].

Представим концепцию портфолио студента 
как средства измерения и предоставления адек-
ватной информации об уровне сформированно-
сти его профессиональных компетенций, соот-
ветствующей упомянутым выше всем основным 
требованиям к мониторинговой информации. 

При разработке такого портфолио, прежде 
всего, нужно определить: во-первых, для измере-
ния и оценивания каких профессиональных ком-
петенций студента он будет использован (это мо-
гут быть как все профессиональные компетен-
ции ФГОС, так и некоторая их часть); во-вторых, 
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на какой период обучения рассчитан портфолио; 
в-третьих, какая модель компетенций будет ис-
пользоваться как требуемый результат.

 Одним из главных оснований для разработ-
ки макета портфолио как средства измерения и 
оценивания уровня сформированности компе-
тенций студентов является нормативная модель 
результата освоения образовательной програм-
мы в формате требований ФГОС ВО и Профес-
сионального стандарта педагога (ПСП) [Феде-
ральный государственный…, 2013; Профессио-
нальный стандарт…, 2013].

Согласно ФГОС ВО выпускник программы 
бакалавриата с присвоением квалификации 
«академический бакалавр» направления подго-
товки Педагогическое образование должен об-
ладать профессиональными компетенциями 
(ПК), соответствующими определенным видам 
профессиональной деятельности:

педагогическая деятельность:
– готовностью реализовывать образователь-

ные программы по предмету в соответствии с тре-
бованиями образовательных стандартов (ПК-1);

– способностью использовать современные 
методы и технологии обучения и диагностики 
(ПК-2);

– способностью решать задачи воспитания 
и духовно-нравственного развития обучающих-
ся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);

– способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения лич-
ностных, метапредметных и предметных резуль-
татов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами препода-
ваемого предмета (ПК-4);

– способностью осуществлять педагогичес-
кое сопровождение социализации и профес-
сионального самоопределения обучающихся 
(ПК-5);

– готовностью к взаимодействию с участни-
ками образовательного процесса (ПК-6);

– способностью организовывать сотрудни-
чество обучающихся, поддерживать активность 
и инициативность, самостоятельность обуча-
ющихся, развивать их творческие способности 
(ПК-7);

проектная деятельность:
– способностью проектировать образова-

тельные программы (ПК-8);
– способностью проектировать индиви-

дуальные образовательные маршруты обучаю-
щихся (ПК-9); 

– способностью проектировать траектории 
своего профессионального роста и личностного 
развития (ПК-10);

исследовательская деятельность:
– готовностью использовать систематизи-

рованные теоретические и практические знания 
для постановки и решения исследовательских 
задач в области образования (ПК-11);

– способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью обучающих-
ся (ПК-12);

культурно-просветительская 
деятельность:
– способностью выявлять и формировать 

культурные потребности различных социальных 
групп (ПК-13);

– способностью разрабатывать и реализо-
вывать культурно-просветительские программы 
(ПК-14) [Федеральный государственный…, 2013].

В соответствии с этими видами деятельности 
необходимо определять структурные компонен-
ты портфолио. Чтобы измерить и оценить уро-
вень сформированности компетенций студен-
тов на основе портфолио, необходимо, чтобы по-
средством его были обеспечены все виды дея-
тельности, соответствующие измеряемым ком-
петенциям или их элементам. Опираясь на это 
утверждение, в портфолио необходимо включать 
задания и результаты их выполнения студентами 
по следующим видам их деятельности:

– педагогическая деятельность;
– проектная деятельность;
– исследовательская деятельность;
– культурно-просветительская деятельность.
В портфолио проектируется соответствую-

щий вид деятельности для каждого курса обуче-
ния в вузе: предлагается предмет деятельности, 
указываются условия ее реализации, описывает-
ся требуемый продукт (результат) деятельности 
и формы его предъявления для оценивания.
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При этом нужно обязательно учитывать по-
тенциал дисциплин (модулей) и практик курсо-
вой подготовки для реализации того или иного 
вида деятельности в объеме состава соответству-
ющих профессиональных компетенций, опре-
деленных ФГОС ВО. Находясь в условиях, когда 
ФГОС ВО по направлению подготовки Педагоги-
ческое образование и ПСП пока полностью не со-
гласованы, в проектировании этих видов деятель-
ности необходимо учитывать и требования по-
следнего в сфере трудовых функций и действий. 

Предложенная концепция описывает порт-
фолио как средство измерения и оценива-
ния уровня сформированности соответствую-
щих компетенций и их компонентов в дина-
мике, от курса к курсу. Для этого необходимо, 
во-первых, разработать кластер контрольно-
измерительных материалов, обладающих как 
минимум свойствами валидности и надежности 
для каждого этапа их использования. Кластер 
средств измерения уровня сформированности 
компетенций студентов должен включать в себя 
набор средств как предмета деятельности, в ко-
торой востребованы эти компетенции со всеми 
своими составляющими компонентами (когни-
тивный, праксиологический, аксиологический). 
Предмет деятельности как средство измере-
ния компетенции должен соответствовать этапу 
ее формирования. Учитывая, что компетенции 
формируются и развиваются поэтапно, содер-
жательно и функционально пополняется объем 
их освоения студентами, важным требованием 
к контрольно-измерительным материалам явля-
ется их преемственность от курса к курсу. 

Во-вторых, необходимо разработать изме-
рительные и оценочные шкалы уровня сформи-
рованности компетенций студентов. В этой свя-
зи мы рекомендуем выделять уровни сформи-
рованности каждого компонента компетенции 
как инструмент измерения и каждому уровню 
ставить в соответствие некоторую числовую ха-
рактеристику. Это необходимо делать, чтобы, 
так или иначе, выйти на официальные нормы 
оценки учебных достижений студентов. 

Все эти действия необходимы для создания 
портфолио как средства мониторинга сформи-

рованности компетенций студентов. В рассма-
триваемой концепции портфолио содержит сле-
дующие разделы:

1) введение или пояснительная записка, в 
которой подробно излагается формат работы по 
созданию и использованию портфолио студен-
том и преподавателем;

2) макет портфолио как средства монито-
ринга уровня сформированности компетенций 
студентов, который по сути является дорожной 
картой формирования и оценивания уровня 
сформированности компетенций студентов от 
курса к курсу;

3) продукты деятельности студентов, кото-
рые подлежат оцениванию в формате уровня 
сформированности компетенций с использова-
нием разработанного инструментария;

4) результаты оценивания уровня сформи-
рованности компетенций студентов (экспертные 
оценки, самооценки, грамоты, дипломы и др.);

5) приложения: средства измерения, струк-
турированные в кластеры по годам обучения, 
видам деятельности и соответствующим компе-
тенциям (задания для студентов, тесты, опросни-
ки, анкеты и т. п.); измерительные шкалы; графи-
ки проведения контрольно-измерительных ме-
роприятий и консультаций; доступные учебные 
ресурсы и др.

Для вузов, где основными структурными 
подразделениями, реализующими образова-
тельный процесс, являются предметные кафе-
дры, образованные по принципу предметной 
принадлежности группам научных дисциплин, 
эти вопросы принимают проблемный характер. 
Но их решение может быть найдено при созда-
нии и реализации специальных междисципли-
нарных и профессионально ориентированных 
образовательных модулей. У авторов есть опыт 
проектирования и реализации подобного обра-
зовательного модуля «Профильное исследова-
ние» при подготовке учителя математики в КГПУ 
им. В.П. Астафьева [Шкерина, Панасенко, Сень-
кина, 2014]. В процессе реализации подобных 
модулей появляется возможность целенаправ-
ленной реализации всех видов деятельности 
студентов, необходимых для формирования со-
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ответствующих компетенций, а следовательно, 
измерения и оценивания уровня их сформиро-
ванности посредством портфолио предложен-
ного формата.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ – ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ

THE CONTENT AND STRUCTURE 
OF THE RESEARCH ACTIVITY OF FUTURE BACHELORS – 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGISTS

Т.А. Шкерина             T.A. Shkerina

Research activity, the research activity of future 
bachelors ‒ educational psychologists.
In the article the author considers the concept 
«the research activity of future bachelors – 
educational psychologists». The content of this 
kind of activity is covered directly for future 
educational psychologists based on the require-
ments of the federal state educational standard 
of higher vocational education for the major in 
Psychological and Pedagogical Education. The 
structural components of the research activity 
of future bachelors ‒ educational psychologists 
are identified and characterized.

Исследовательская деятельность, исследовательс-
кая деятельность будущих бакалавров ‒ педагогов-
психологов.
В статье рассматривается понятие «исследовательская дея-
тельность будущих бакалавров ‒ педагогов-психологов». 
Освещается содержание этого вида деятельности непо-
средственно для будущих педагогов-психологов с опорой 
на требования федерального государственного образова-
тельного стандарта высшего профессионального образова-
ния по направлению подготовки Психолого-педагогическое 
образование. Выделены и охарактеризованы структурные 
компоненты исследовательской деятельности будущих ба-
калавров ‒ педагогов-психологов.

Р
оссийская система педагогического обра-
зования в настоящее время находится на 
пути решения задач обеспечения нового 

качества подготовки будущих педагогов, владе-
ющих профессиональными компетенциями. Об-
щая стратегия реализации компетентностного 
подхода определяется Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Го-
сударственной программой Российской Феде-
рации «Развитие образования» на 2013–2020 
годы, Федеральными государственными обра-
зовательными стандартами высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО) и други-
ми. В данных документах подчеркивается, что 
важнейшими качествами личности становятся 
инициативность, способность творчески мыс-
лить и находить нестандартные решения, уме-
ние выбирать профессиональный путь, готов-
ность обучаться в течение всей жизни, а так-
же отмечается, что эти качества у учащихся бу-

дут развиваться посредством вовлечения их в 
творческую и исследовательскую деятельность.

Многими учеными (Е.В. Бережнова, В.И. Бо-
гословский, И.В. Дубровина, В.И. Загвязинский, 
И.А. Зимняя, В.И. Кондрух, А.М. Новиков, В.С. Соб-
кин, Н.Н. Ставринова, Н.В. Сычкова, Н.М. Яковле-
ва и др.) отмечается, что педагогические работ-
ники всех ступеней образования сталкиваются 
с существенными затруднениями при решении 
исследовательских задач. К аналогичным вы-
водам приходим в результате анализа образо-
вательной практики. Таким образом, проблема 
профессиональной подготовки будущих бака-
лавров ‒ педагогов-психологов (ПП) к исследо-
вательской деятельности (ИД) выступает одной 
из приоритетных задач современного педагоги-
ческого образования. 

Анализ содержания основных видов про-
фессиональной деятельности бакалавров ПП и 
соответствующих им профессиональных задач 
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в рамках ФГОС ВПО позволяет констатировать, 
что исследовательская деятельность бакалавров 
ПП как профессионально значимая не охаракте-
ризована в данном стандарте, хотя отражается в 
содержании значительного количества профес-
сиональных задач [ФГОС ВПО, 2010].

В свою очередь, коллектив авторов Санкт-
Петербургской научной школы (Н.И. Аниси-
мова, Е.Н. Глубокова, В.З. Кантор, Л.А. Регуш,  
А.П. Тряпицына, С.Д. Ханин и др.) выделили иссле-
довательскую деятельность как один из основных 
видов профессиональной деятельности будущих 
бакалавров ПП, в рамках которой определены та-
кие профессиональные компетенции, как умение 
анализировать научные исследования и приме-
нять их результаты при решении конкретных ис-
следовательских задач; готовность к проектиро-
ванию исследования в сфере образования с ис-
пользованием методов, соответствующих изуча-
емой проблематике; умение использовать мето-
дики опытно-экспериментальной работы и др. 
[Структура профессиональной компетентности …, 
2008, с. 89].

Анализ требований к результатам освоения 
основных образовательных программ бакалав-
риата в ФГОС ВПО по направлению подготовки 
Психолого-педагогическое образование позво-
лил выделить среди общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетен-
ций те, которые относятся к исследовательской 
деятельности будущих бакалавров ПП, а имен-
но выпускник способен последовательно и гра-
мотно формулировать и высказывать свои мыс-
ли, работать с научными текстами (ОК-5), владе-
ет основными методами, способами и средства-
ми получения, хранения, переработки инфор-
мации … (ОК-7); способен понять принципы ор-
ганизации научного исследования, способы до-
стижения и построения научного знания (ОК-9), 
готов применять качественные и количествен-
ные методы в психологических и педагогиче-
ских исследованиях (ОПК-2), готов использовать 
методы диагностики развития, общения, дея-
тельности детей разных возрастов (ОПК-3), спо-
собен осуществлять сбор и первичную обработ-
ку информации, результатов психологических 

наблюдений и диагностики (ПКПП-3), готов ру-
ководить проектно-исследовательской деятель-
ностью школьников (ПКПП-9) [ФГОС ВПО, 2010, 
с. 9–11] и др. 

Таким образом, требования к результатам 
подготовки бакалавров ПП, заявленные в ФГОС 
ВПО, актуализируют необходимость включения 
будущих бакалавров ПП в исследовательскую 
деятельность в процессе их профессиональной 
подготовки. 

В этой связи считаем целесообразным рас-
крыть сущность понятий «деятельность» и «ис-
следовательская деятельность» в контексте 
проблематики данной статьи. В отечествен-
ной науке, в частности в психологии, разрабо-
тан ряд концепций и методологических под-
ходов к изучению деятельности, ее содержа-
ния и структуры. Это отражено в общетео-
ретических и психологических исследовани-
ях К.А. Абульхановой-Славской, Б.Г. Ананьева, 
А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева,  
К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, Б.М. Теплова,  
В.Д. Шадрикова, Г.П. Щедровицкого и др. Вслед 
за А.Н. Леонтьевым, под деятельностью в статье 
понимается форма активного целенаправленно-
го взаимодействия человека с окружающим ми-
ром (с включением и других людей), отвечающе-
го на вызвавшие это взаимодействие потребно-
сти как «нужде», «необходимости» в чем-либо 
[Леонтьев, 2004].

Методологическим основанием для нашего 
исследования выступает системно-целостное по-
нимание деятельности, содержащееся в работах  
М.С. Кагана. Изучение позиций субъекта дея-
тельности по отношению к ее объекту позволи-
ли ученому выявить возможные формы этих по-
зиций, отметить четвертую, субъект-субъектную 
форму, которая является предпосылкой для бо-
лее эффективного овладения деятельностью: 
общение в форме диалога [Каган, 1988, с. 65–
66]. Таким образом, мы приходим к выводу о 
том, что организация исследовательской дея-
тельности студентов в образовательном процес-
се вуза на принципах диалога способствует об-
ретению ими собственного, подлинного Я через 
взаимодействие с другими.
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Анализ научной литературы в этом направ-
лении позволил выявить следующие основ-
ные характеристики деятельности: мотивиро-
ванность, целенаправленность, осознанность, 
предметность и активность. Эти характеристики 
отражаются в основных структурных компонен-
тах любого вида деятельность, в частности ис-
следовательской. 

В процессе анализа понятия «исследова-
тельская деятельность» сделан вывод о неод-
нозначности его толкования различными авто-
рами. Объединяющим диаметрально противо-
положные подходы является понимание того, 
что названная деятельность заключает в себе ее 
осознанность субъектом, целенаправленность, 
познавательную направленность, ориентиро-
ванную на получение знаний, обеспечивающих 
прогнозируемое изменение в какой-либо сфере 
общественной жизни.

Все вышеизложенное подводит нас к опре-
делению исследовательской деятельности, 
предложенному И.А. Зимней, которая под ис-
следовательской деятельностью понимает спе-
цифическую человеческую деятельность, регу-
лируемую сознанием и активностью личности, 
направленную на удовлетворение познаватель-
ных, интеллектуальных потребностей, продук-
том которой является новое знание, полученное 
в соответствии с поставленной целью и объек-
тивными законами и наличными обстоятельст-
вами, определяющими реальность и достижи-
мость цели. Определение конкретных способов 
и средств действий через постановку проблемы, 
вычленение объекта исследования, проведение 
эксперимента, описание и объяснение фактов, 
полученных в эксперименте, создание гипотезы 
(теории), предсказание и проверку полученного 
знания определяет специфику и сущность этой 
деятельности [Зимняя, Шашенкова, 2001, с. 29]. 

Опираясь на положения психологиче-
ской концепции человеческой деятельности                        
А.Н. Леонтьева, к основным структурным ком-
понентам исследовательской деятельности бу-
дущих бакалавров ПП будем относить следую-
щие: потребности, мотивы, цели; действия, опе-
рации, условия [Леонтьев, 2004].

Наличие в структуре деятельности мотива-
ционного компонента обосновано в трудах 
Л.И. Божович, П.Я. Гальперина, А.Н. Леонтьева, 
Б.Ф. Ломова, С.Л. Рубинштейна, С.Д. Смирнова, 
В.Д. Шадрикова и многих других исследователей. 
Исследование мотивации в области научной де-
ятельности осуществлялось в работах И.А. Зим-
ней, И.Г. Кокуриной, А.Н. Поддъякова, Л.И. Теле-
гина и др. Так, И.А. Зимняя, рассматривая мотива-
цию исследовательской деятельности, особо вы-
деляет внутренний мотив, который входит в саму 
структуру деятельности, определяет и направля-
ет ее. В то же время, по ее мнению, важен и та-
кой внешний мотив, как мотив достижения – по-
лученный результат, оцененный научным сооб-
ществом [Зимняя, Шашенкова, 2001, с. 23]. Со-
гласно работам А.Н. Поддъякова, объективная 
необходимость исследования возникает в случа-
ях новизны, сложности (работа с неопределен-
но большими объемами разнородной информа-
ции в режиме реального времени), когнитивного 
конфликта (несоответствие или противоречие ин-
формации об объекте) [Поддъяков, 2007].

Исходя из смыслообразующих мотивов де-
ятельности, И.Г. Кокурина называет следующие 
шесть мотивационных ориентаций в научной 
деятельности: преобразовательная, коммуника-
тивная, утилитарная, кооперативная, конкурент-
ная и достижения. 

Преобразовательная ориентация представ-
ляет собой активность субъекта, направленную 
на достижение результата ради самого резуль-
тата либо на процесс труда ради самого труда, 
т. е. функцию цели здесь выполняет сам объект, 
заданный в виде какой-нибудь задачи, пробле-
мы. Коммуникативная ориентация рассматри-
вается как стремление субъекта к общению, же-
лание установить или сохранить удовлетворяю-
щие субъекта отношения с другими людьми. Под 
утилитарной ориентацией понимается стремле-
ние субъекта рассматривать мир и других людей 
с точки зрения пользы, что выражается в исполь-
зовании своего труда для удовлетворения других 
потребностей. Кооперативная ориентация выра-
жается в стремлении субъекта к сотрудничеству 
в труде с другими ради получения для общества 
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полезного результата. Конкурентная ориентация 
рассматривается как ориентация в деятельности 
на мнение оценки других людей, на их результа-
ты, в стремлении быть либо первым среди луч-
ших, либо не хуже других. Ориентация на дости-
жение выражается в стремлении к личностному 
росту через преобразовательную деятельность 
[Научное творчество, 1969, с. 51].

Таким образом, мы приходим к выводу, что 
исследовательская деятельность личности име-
ет полимотивированный характер, тем самым 
указывая на сложность данного феномена.

Целью исследовательской деятельности яв-
ляется получение нового знания, которое опре-
деляется как предмет познания, постижения 
дея-тельности. Для анализа исследовательской 
деятельности значимым является положение 
А.Н. Леонтьева о том, что актуально сознается 
только то содержание, которое является пред-
метом целенаправленной активности субъек-
та, то есть занимает структурное место непо-
средственной цели внутреннего и внешнего 
действия в системе той или иной деятельности 
[Зимняя, Шашенкова, 2001, с. 24]. Таким обра-
зом, цель деятельности связана с ее мотивами. 

Схематично единичный акт деятельности 
можно представить в виде цепочки: мотив – 
план – результат. Для того чтобы деятельность 
была самостоятельной в выполняемых предмет-
ных действиях, должен присутствовать личност-
ный смысл. Это условие, в свою очередь, выпол-
няется, если цель деятельности носит в себе од-
новременно и функцию управления этой дея-
тельностью. Поэтому важнейшим условием ис-
следовательской деятельности является умение 
личности самостоятельно организовывать свою 
работу. Вслед за Г.С. Сухобской, считаем, что ум-
ственная деятельность – это способность лич-
ности осуществлять самоуправление своей дея-
тельностью [Кулюткин, Сухобская, 1977].

Анализ научной литературы в этом направ-
лении позволяет обозначить еще одну харак-
теристику деятельности – активность. Актив-
ность характеризуется стремлением к позна-
нию, умственным напряжением и проявлени-
ем нравственно-волевых качеств личности, и 

в то же время сама активность влияет на каче-
ство деятельности. Ее можно представить от 
адаптивно-репродуктивной до продуктивной, 
что особенно проявляется на разных этапах ис-
следовательской деятельности.

Средства осуществления исследовательской 
деятельности являются важным компонентом 
ее предметного содержания. Здесь разграничи-
ваются внутренние средства, в качестве которых 
выступают имеющиеся знания, средства язы-
ковой системы, образы, умственные действия, 
с помощью которых актуализируются эти сред-
ства [Зимняя, Шашенкова, 2001].

Под продуктом деятельности понимают то, 
в чем объективируется, материализуется дея-
тельность. Так, продуктом исследовательской 
деятельности является полученный факт, опре-
деленная закономерность, зафиксированные 
в тексте. Это может быть текст научного отчета, 
доклада, реферата, курсовой, выпускной квали-
фикационной работы и т. д. Тогда как к резуль-
тату исследовательской деятельности отнесем 
оценку и самооценку ее продукта.

Эффективность любой деятельности, в том 
числе и исследовательской, зависит от практиче-
ской готовности человека к ней, в основе кото-
рой лежит комплекс соответствующих деятель-
ности умений.

Вслед за К.К. Платоновым и Г.Г. Голубевым, 
считаем, что умения нельзя ни противопостав-
лять знаниям и навыкам, ни располагать при пе-
речислении раньше, так как умения образуются 
лишь на их основе [Платонов, Голубев, 1977, с. 82]. 
В связи с этим умение следует понимать как спо-
собность человека продуктивно с должным каче-
ством и в соответствующее время выполнять ра-
боту в новых условиях, а навык – как способность 
в целенаправленной деятельности выполнять со-
ставляющие ее частные действия автоматизиро-
ванно, без специально направленного на них вни-
мания, но под контролем сознания [Там же].

На основе анализа научной и методической 
психолого-педагогической литературы, требова-
ний к результатам освоения основных образо-
вательных программ бакалавриата, а также изу-
чения содержания исследовательской деятель-
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ности студентов – будущих бакалавров ПП были 
выделены и систематизированы основные стра-
тегии и умения исследовательской деятельности 
будущих бакалавров ПП.

По мнению Н.А. Сухиной, исследовательские 
стратегии включают в себя: информационные, 
учебно-информационные, стратегии учебного со-
трудничества, поиска опор, организации и прове-
дения психолого-педагогического исследования и 
ресурсные стратегии [Сухина, 2006]. Рассмотрим 
основные умения, входящие в состав исследо-
вательских стратегий, отражающие содержание 
психолого-педагогического исследования: уме-
ние анализировать информацию, сравнивать фак-
ты, анализировать точки зрения различных авто-
ров; формулировать свою позицию; выявлять про-
тиворечия между реальной и желаемой ситуаци-
ей; видеть проблему и формулировать ее; форму-
лировать цель и задачи исследования; формули-
ровать гипотезу исследования; осуществлять би-
блиографический поиск; получать и обобщать ин-
формацию по вопросу; использовать разнообраз-
ные методы теоретического и эмпирического ис-
следования; в определенной последовательности 
выполнять практическую часть исследования; из-
лагать ход и результаты работы; оформлять рефе-
рат, тезисы, доклад, курсовую работу и др.; отби-
рать и составлять задания исследовательского ха-
рактера, включая проблемные, игровые, проект-
ные, адекватные исследовательской задаче; реф-
лексивно оценивать результаты своего исследова-
ния [Шкерина, 2014, с. 133–134].

Таким образом, выделение основных струк-
турных компонентов и характеристик исследо-
вательской деятельности будущих бакалавров 
ПП с опорой на позицию содержания психоло-
гической концепции человеческой деятельности 
А.Н. Леонтьева позволяет организовать их ис-
следовательскую подготовку как необходимое 
требование к профессиональной подготовке со-
временного педагога-психолога.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
ТЕХНИКОВ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

THE FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCES 
OF TECHNICIANS FOR HIGH-TECH INDUSTRIES 
IN TERMS OF DUAL TRAINING

М.А. Шувалова             M.A. Shuvalova

Vocational secondary education, dual training, 
workforce training, professional competences.
The article presents the data of the research 
on the effective formation of professional com-
petences of technicians for high-tech industry 
in terms of dual training. It describes new ap-
proaches to the training of highly qualified work-
ers for the industrial leaders of high-tech indus-
tries through the example of the project «Train-
ing of the workforce that meet the requirements 
of high-tech industries of the Krasnoyarsk terri-
tory, on the basis of dual education in engineer-
ing». The structure of professional competences 
of technicians for high-tech industry is identified. 

Среднее профессиональное образование, дуальное обуче-
ние, подготовка рабочих кадров, профессиональные ком-
петенции.
В статье изложены материалы исследования результативно-
го формирования профессиональных компетенций техни-
ков высокотехнологичной отрасли в условиях дуального об-
учения. Описываются новые подходы к подготовке высоко-
квалифицированных рабочих для промышленных лидеров 
высокотехнологичных отраслей на примере проекта «Подго-
товка рабочих кадров, соответствующих требованиям высо-
котехнологичных отраслей промышленности Красноярского 
края, на основе дуального образования в области машино-
строения». Определена структура профессиональных ком-
петенций техников высокотехнологичной отрасли. 

В настоящее время в высокотехнологичных 
отраслях используются самые передовые 
технологии, обеспечивающие интенсив-

ные темпы роста наукоемких процессов. В связи с 
этим при подготовке кадров для данной отрасли 
необходимы высококвалифицированные специа-
листы нового поколения – специалисты, выдвига-
ющие новые идеи, реализующие новые проекты 
на практике, работающие с новыми технологиями, 
новыми типами оборудования, владеющие меж-
дисциплинарными знаниями, способные постоян-
но повышать свой профессиональный уровень. 

Предприятия высокотехнологичных отраслей 
переходят к использованию нового поколения 
техники, новых материалов, технологий, оснаст-
ки, инструментов, информационных систем. 

В связи с этим необходимы новые подхо-
ды к формированию профессиональных компе-
тенций техника высокотехнологичной отрасли, 

включающих в себя не только профессиональ-
ные знания и умения, но и практические навыки 
решения производственных задач, направлен-
ных на изготовление уникальных по точности из-
делий с использованием высокотехнологичного 
оборудования [Кольга, Шувалова, 2014в, с. 58].

Кроме того, следует отметить, что предприя-
тия высокотехнологичной отрасли заинтересо-
ваны в наращивании кадрового потенциала ра-
ботников с аналитическими и творческими спо-
собностями, инициативой, а также социальной 
ответственностью за результаты выполняемой 
работы на рабочих местах, оборудованных со-
временной техникой. 

Но подготовка современных техников вы-
сокотехнологичной отрасли в большинстве сво-
ем не удовлетворяет требованиям производ-
ства ввиду отсутствия у них профессиональных 
компетенций, необходимых для выполнения            
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актуальных технических задач при работе на вы-
сокотехнологичном оборудовании. 

Совместно с работодателями нами был про-
веден анализ видов деятельности техников вы-
сокотехнологичных отраслей, работающих на 
высокотехнологичном оборудовании, опреде-
ленных во ФГОС СПО, и современных требова-
ний промышленных лидеров, действующих на 
территории Красноярского края.

1. Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин.

2. Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения.

3. Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осу-
ществление технического контроля.

4. Выполнение работ по одной или несколь-
ким профессиям рабочих, должностям служа-
щих [ФГОС СПО, 2009, с. 3].

На основе проведенного анализа была раз-
работана структура профессиональных компе-
тенций техников высокотехнологичных отрас-
лей (табл. 1). Она позволяет осуществить про-
верку сформированности профессиональных 
компетенций техников высокотехнологичной 
отрасли.

Таблица 1

Структура профессиональных компетенций техников высокотехнологичной отрасли

№
п/п

Критерий Описание критерия

1 Мотивационно-
ценностный

Понимает сущность и социальную значимость профессиональной деятельности, 
проявляет устойчивый интерес к будущей профессиональной деятельности при из-
готовлении высокоточных изделий

2 Когнитивный Знает основы Единой системы конструкторской документации, правила, приемы, 
методы инженерной и компьютерной графики, способы получения заготовок, основ 
проектирования технологических процессов изготовления высокоточных сложных 
изделий, основы программирования для высокотехнологичного автоматизирован-
ного оборудования, основы систем автоматизированного проектирования техноло-
гических процессов изготовления сложных высокоточных деталей, приемы работы 
на высокотехничном оборудовании, основы диагностики данного оборудования

3 Деятельностный Выполняет 2D- и 3D-модели деталей различной сложности, быстро и четко чита-
ет чертежи, 3D-модели высокоточных сложных деталей, осуществляет выбор опти-
мального способа получения заготовки для изготовления высокоточных сложных из-
делий, создает управляющие программы для изготовления высокоточных сложных 
деталей, разрабатывает технологические процессы изготовления деталей, характер-
ных для высокотехнологичных отраслей в различных системах автоматизированно-
го проектирования, изготавливает высокоточные сложные детали на высокотехноло-
гичном оборудовании

Мотивационно-ценностный критерий по-
казывает: понимает ли будущий техник высо-
котехнологичной отрасли сущность и социаль-
ную значимость профессиональной деятельно-
сти, проявляет ли устойчивый интерес к будущей 
профессиональной деятельности при изготовле-
нии высокоточных изделий.

Когнитивный критерий позволяет оценить 
теоретическую подготовку будущих техников 
через проверку знаний: основ Единой системы
конструкторской документации, правил, прие-
мов, методов инженерной и компьютерной гра-

фики, способов получения заготовок, основ про-
ектирования технологических процессов из-
готовления высокоточных сложных изделий, 
основ программирования для высокотехноло-
гичного автоматизированного оборудования, 
основ систем автоматизированного проектиро-
вания технологических процессов изготовления 
сложных высокоточных деталей, приемы рабо-
ты на высокотехничном оборудовании, основы 
диагностики данного оборудования.

Деятельностный критерий дает возмож-
ность определить владение современными тех-
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нологиями работы на высокотехнологичном 
оборудовании, в частности определяет: может 
ли будущий техник выполнять 2D- и 3D-модели 
деталей различной сложности; быстро и четко 
читать чертежи 3D-модели высокоточных слож-
ных деталей, осуществлять выбор оптимально-
го способа получения заготовки для изготовле-
ния высокоточных сложных изделий; создавать 
управляющие программы для изготовления вы-
сокоточных сложных деталей; разрабатывать 
технологические процессы изготовления дета-
лей, характерных для высокотехнологичных от-
раслей в различных системах автоматизирован-
ного проектирования, изготавливать высокоточ-
ные сложные детали на высокотехнологичном 
оборудовании. 

В ходе исследования нами были выделены 
показатели сформированности профессиональ-
ных компетенций техников высокотехнологич-
ной отрасли по следующим уровням.

Низкий уровень. Характеризуется наличием 
механических знаний о действиях, относящихся 
к реализации профессиональной деятельности, 
слабая оценка знаний по дисциплинам учебно-
го плана в целом. Выполняемые действия не 
полностью осознаны, целенаправленность дей-
ствий непостоянна. Слабо развиты деятельност-
ные навыки: низкая организованность, низкая 
организация поиска информации и представ-
ление ее с помощью различных средств; сла-
бо выражены учебно-интеллектуальные умения 
(запоминание, обобщение, наблюдение, ана-
лиз, проектирование и моделирование). Пло-
хо развито логическое мышление, многое по-
нимается буквально. Действия ограничивают-
ся механическим решением однотипных задач 
с отработанными решениями по жесткому ал-
горитму, используется малый спектр методов и 
средств. Преобладают внешние мотивы учебно-
профессиональной деятельности.

Средний уровень. Характеризуется осознан-
ностью выполняемых действий, рациональным 
их применением, удовлетворительными теоре-
тическими знаниями. Когнитивный мотив имеет 
профессиональную направленность, студент по-
нимает цели и результаты своей деятельности, 

однако целенаправленность на самоанализ, са-
моразвитие, самосовершенствование сформи-
рована не полностью. Преобладает совокупное 
логическое мышление. Действия целеноправле-
ны на решение задач диагностического характе-
ра, предусматривающих выбор наилучшего ва-
рианта из нескольких, уже имеющихся и также 
заранее проработанных решений. Задачи, пред-
полагающие коррекцию имеющегося алгорит-
ма. Студент с таким уровнем сформированно-
сти профессиональных компетенций может ра-
ботать как в коллективе, так и самостоятельно.

Высокий уровень. Характеризуется осознан-
ным проектированием выполнения профессио-
нальных видов деятельности с учетом различ-
ных аспектов; наличием высоких теоретических 
знаний по изучаемым дисциплинам основной 
образовательной профессиональной програм-
мы. Высоко развиты деятельностные умения: 
организованность, рациональное, грамотное 
оперирование информацией с разнообразными 
техническими средствами, оптимальное приме-
нение учебно-интеллектуальных навыков. Сфор-
мированы направленность на саморазвитие, са-
мосовершенствование, профессиональная реф-
лексия. Среди решаемых задач преобладают за-
дачи эвристического нешаблонного типа, требу-
ющие инициативного подхода, поиска новых ре-
шений. Хорошо выражены профессиональный 
характер действий, а также устойчивая профес-
сиональная мотивация.

Для формирования профессиональных ком-
петенций, описанных в разработанной нами 
структуре, необходимы новые подходы к подго-
товке техников высокотехнологичной отрасли. 
Возникает необходимость создания современ-
ных педагогических моделей подготовки техни-
ков высокотехнологичных отраслей в реальных 
производственных условиях, на реальных произ-
водственных местах. Именно этими обстоятель-
ствами определяется поиск новых подходов к 
подготовке техников для флагманов промышлен-
ного производства в высокотехнологичных отрас-
лях экономики [Кольга, Шувалова, 2014а, с. 135].

Одним из таких подходов является дуаль-
ное образование. Дуальное образование – это 
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не просто практико-ориентированная образова-
тельная технология, а иной, более мобильный 
способ взаимодействия двух систем: образо-
вания и производства, позволяющий сократить 
дисбаланс между классическим образованием 
«на перспективу» и актуальными требованиями 
высокотехнологичной отрасли. При этом меняет-
ся сам подход: внедряется система с элемента-
ми дуального (практико-ориентированного) об-
учения, предусматривающая баланс теории и 
практики, развитие института наставничества. 
Знания студент получает в учебном заведении, 
а навыки и компетенции – на высокотехнологич-
ном предприятии, где планирует работать в бу-
дущем. Все виды практик согласуются с реаль-
ным производством, обеспечивая процесс под-
готовки техников доступом к современным тех-
нологиям изготовления высокоточных изделий 
непосредственно на рабочих местах. Открывает-
ся возможность для повышения качества обуче-
ния и сокращения периода последующей адап-
тации выпускника – будущего специалиста – к 
месту работы [Кольга, Шувалова, 2015].

В проводимом исследовании нами выяв-
лено, что основным фактором обеспечения ка-
чества среднего профессионального образо-
вания является адекватность результата в со-
ответствии с существующими потребностями 

рынка труда и технического прогресса. Установ-
лено, что обучение в условиях дуального обра-
зования будет способствовать формированию 
широкого диапазона навыков и профессио-
нальных компетенций, которые позволят буду-
щим специалистам успешно осуществлять раз-
личные виды профессиональной деятельности
в рамках профессии / специальности. Поэтому 
необходима ориентация среднего профессио-
нального образования на взаимодействие с про-
мышленными предприятиями по рациональ-
ной организации учебно-производственного 
процесса будущих техников для формирова-
ния их профессиональных компетенций [Коль-
га, Шувалова, 2014б, с. 68].

Формирование профессиональных компе-
тенций техников высокотехнологичной отрас-
ли в условиях дуального обучения результатив-
но в специально организованном педагогиче-
ском процессе, созданном совместно с рабо-
тодателями, что проверено эксперименталь-
ным путем и представлено в табл. 2. Проверка 
профессиональных компетенций техников вы-
сокотехнологичной отрасли осуществлялась по 
мотивационно-ценностному, когнитивному и 
деятельностному критериям в соответствии с 
уровнями сформированности (низкий, средний, 
высокий).

Таблица 2

результаты сформированности профессиональных компетенций 
техников высокотехнологичной отрасли, в %

Мотивационно-ценностный 
критерий

Когнитивный критерий Деятельностный критерий

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ
Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В

На
ча

ло
 

эк
сп

ер
им

ен
та

37 40 23 37 41 22 40 40 20 41 39 20 38 42 20 36 43 21

Ко
не

ц 
эк

сп
ер

им
ен

та

20 47 33 6 53 41 30 43 27 8 52 40 23 47 30 7 54 39
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Данные показывают, что к концу проведе-
ния экспериментальной работы в эксперимен-
тальной группе значительно снизилась доля 
техников с низким уровнем сформированности 
всех критериев профессиональных компетен-
ций, при этом существенно возросла доля техни-
ков с высоким уровнем сформированности всех 
критериев профессиональных компетенций. В 
контрольной группе эти показатели значительно 
ниже. Полученные данные доказывают резуль-
тативность процесса формирования профес-
сиональных компетенций техников высокотех-
нологичной отрасли в условиях дуального обу-
чения за счет целенаправленно организованно-
го учебно-производственного процесса. 

Таким образом, формирование профес-
сиональных компетенций техника высокотех-
нологичной отрасли в условиях дуального об-
учения будет результативным при создании 
специально организованного педагогическо-
го процесса, созданного совместно с работо-
дателями, активизирующего образовательные 
практики и обеспечивающего приобщение сту-
дентов к профессиональной деятельности в 
процессе обучения. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 
МИНИ-ВОЛЕЙБОЛОМ ПО-ЯПОНСКИ УЧАЩИХСЯ 12–13 ЛЕТ 
С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

THE PLANNING OF JAPANESE MINI VOLLEYBALL ADAPTIVE 
MOTOR RECREATIONAL ACTIVITIES FOR 12–13-YEAR-OLD 
STUDENTS wITH MILD MENTAL RETARDATION

Г.И. Высовень           G.I. Vysoven 

Retarded students, adaptive motor recreation, 
the planning of recreational activities, Japanese 
mini-volleyball.
The article presents a schedule of Japanese mini-
volleyball trainings, the distribution of Japanese 
mini-volleyball motor recreational activities for 
12–13-year-old students with mild mental retar-
dation by type, division and means of training 
during an academic year and the thematic plan-
ning of Japanese mini-volleyball recreational ac-
tivities for an academic term.

Учащиеся с умственной отсталостью, адаптивная дви-
гательная рекреация, планирование рекреационных за-
нятий, мини-волейбол по-японски.
В статье представлены план-график обучения мини-
волейболу по-японски, распределение времени по ви-
дам, разделам и средствам подготовки в учебном году 
двигательных рекреационных занятий мини-волейболом 
по-японски для учащихся 12–13 лет с легкой степенью ум-
ственной отсталости. Тематическое планирование рекреа-
ционных занятий мини-волейболом по-японски на учеб-
ную четверть. 

П
о определению С.П. Евсеева (2007), «со-
держание адаптивной двигательной ре-
креации направлено на активизацию, 

поддержание или восстановление физических 
сил, затраченных инвалидом во время какой-
либо деятельности, развлечение и повышение 
уровня жизнестойкости через удовольствие или 
с удовольствием».

Одним из самых эмоциональных средств 
адаптивной двигательной рекреации, пожалуй, 
яв ляются спортивные и подвижные игры. Со-
циальное развитие ребенка предполагает нали-
чие способности к интеграции в социум, важное 
значение в этом процессе отводится игровой де-
ятельности [Леонтьева, 2015]. 

Но зачастую спортивные залы в специаль-
ных школах располагаются в приспособлен-
ных помещениях [Барабаш, 2010]. Кроме того, 
при обучении волейболу учителя сталкиваются 
с проблемой «боязни мяча», а слабое развитие 

быстроты не позволяют освоить материал по во-
лейболу в отведенные программой сроки. 

Однако вопросы формирования рекреа-
ционной физической культуры у школьников 
12–13 лет с нарушением интеллекта в современ-
ной литературе отражены недостаточно. Не ак-
туализированы средства и методы формирова-
ния адаптивной двигательной рекреации.

В этой связи небезынтересным, на наш 
взгляд, показалось использование нового вида 
двигательной активности, а именно мини-
волейбола по-японски как средства адаптивной 
двигательной рекреации. 

Актуальность этих исследований возраста-
ет на Дальнем Востоке России, расположенном 
в условиях трансграничных культур.

Мини-волейбол (MINIVOLEY) по правилам 
Всеяпонской Ассоциации зародился в 1972 г. в 
г. Таики (Япония) и переводится как «миниатюр-
ный волейбол». Его родоначальником являет-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического 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

[ 123 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Г.И. ВЫСОВЕНЬ. ПЛАНИрОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ рЕКрЕАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ МИНИ-ВОЛЕЙБОЛОМ 
ПО-ЯПОНСКИ УЧАЩИХСЯ 12–13 ЛЕТ С ЛЕГКОЙ СТЕПЕНЬЮ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТИ

ся Хидетоши Коджима – ныне президент Всея-
понской ассоциации мини-волейбола. В мини-
волейболе одна команда состоит из шести игро-
ков (максимум) и тренера. Но во время игры на 
площадке могут находиться только 4 игрока. 

Большой легкий мяч, не вызывающий боязни 
у детей (диаметром 35 см), низкая высота сетки 
(155 см) и небольшие размеры игровой площад-
ки (9х6,1 м) создают комфортные условия для об-
учения детей с умственной отсталостью этой игре. 

С целью экспериментальной апробации 
разработанной методики нами был организо-
ван педагогический эксперимент, который про-
ходит с 2010 года с участием учащихся 12–13 лет. 
В экспериментальную и контрольную группы 

вошли по 18 человек. Экспериментальная груп-
па была организована на базе коррекционной 
школы-интернатаVIII вида г. Владивостока. Кон-
трольная группа на базе коррекционной школы-
интерната для детей сирот VIII вида г. Артема.

Для экспериментальной группы детей были 
организованы занятия мини-волейболом по-
японски, контрольная группа осваивала класси-
ческий волейбол. Занятия в группах проводи-
лись в течение одного учебного года во второй 
половине дня 2 раза в неделю, продолжитель-
ность одного занятия 45 минут, 68 занятий в год.

Распределение времени по разделам и 
средствам подготовки в экспериментальной 
группе представлено в табл. 1.

Таблица 1

распределение времени по разделам и средствам подготовки двигательных рекреационных занятий 
мини-волейболом по-японски для учащихся 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости

№
п/п

Разделы и средства подготовки Часы

1 2 3
1 Теоретическая подготовка 7

1.1 История возникновения и развития мини-волейбола по-японски в Японии и России 1
1.2 Сведения о строении и функциях организма человека 1
1.3 Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль 1
1.4 Правила игры в волейбол 4
2 Общая физическая подготовка 20

2.1 Общеразвивающие упражнения 5
2.2 Упражнения для развития быстроты 5

Силы 1
Ловкости и гибкости 2
Выносливости 2

2.3 Подвижные игры 5
3 Специальная физическая подготовка 17

3.1 Упражнения для развития скоростно-силовых качеств 3
Быстроты перемещений 3
Прыгучести 1
Координации 5

3.2 Подвижные игры 5
4 Техническая подготовка 14

Обучение стартовой стойке 1
Упражнения по освоению техники перемещений 1
Обучение передачи мяча сверху двумя руками 2
Обучение передачи мяча снизу двумя руками 2
Обучение подачам мяча 2
Обучение отбиванию мяча через сетку кулаком 1
Обучение нападающему удару 2
Обучение блокированию 1
Подвижные игры с элементами технических приемов 2
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Окончание табл. 1

1 2 3
5 Тактическая подготовка 3

Обучение тактическим действиям в нападении 2
Обучение тактическим действиям в защите 1

6 Интегральная подготовка 4
Чередование технических приемов в различных сочетаниях 1
Чередование тактических действий (индивидуальных и коллективных) в нападении и защите 1
Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными заданиями, эстафеты с переме-
щениями и передачами

1

Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных технических приемов и так-
тических действий

1

7 Педагогический контроль 3
Контрольные испытания 2
Контроль знаний 1
Всего 68

Эффективность занятий мини-волейболом по-
японски во многом зависит от грамотного плани-
рования. Центральное место здесь занимает со-
держание технической и тактической подготовки. 

Для правильного построения всей учеб-
ной работы первостепенное значение имеет по-
следовательность изучения программного ма-
териала по принципу «от простого к сложно-
му». Планируя работу, необходимо учитывать 
существующие условия, в частности состояние 
материально-технической базы школы, а также 
уровень физической подготовленности учени-
ков. Исходя из этого, определять допустимую на-
грузку при выполнении упражнений на занятиях 
при изучении технико-тактического материала. 

Необходимо учесть, что на каждом рекреа-
тивном занятии учащиеся не только изучают 
какое-то новое действие, но и закрепляют ра-
нее изученный материал, совершенствуют по-
лученные навыки. Таким образом, определен-
ный объем умений и навыков мини-волейбола 
по-японски усваивается в течение всего курса 
обучения. Кроме изучения различных технико-
тактических действий и совершенствования на-
выков, надо также уделить время физической 
подготовке – общей и специальной. На каждом 
занятии следует часть времени отводить разви-
тию физических качеств учеников. 

При подготовке рабочих планов и планиро-
вании содержания программного материала в 
двигательных рекреационных занятиях для уча-

щихся с нарушением интеллекта необходимо 
выделять задачи – обучения, воспитания и раз-
вития. Основными задачами являются: укрепле-
ние здоровья, повышение всестороннего физи-
ческого развития; привитие интереса к занятиям 
мини-волейболом по-японски и воспитание во-
левых качеств; изучение основных технических 
приемов игры и простейших тактических дейст-
вий в нападении и защите; приобретение зна-
ний и навыков судейства соревнований; усвое-
ние основных теоретических сведений.

Сходство игровых характеристик волейбола и 
мини-волейбола позволяет использовать в содер-
жании занятий мини-волейбола по-японски про-
граммные требования классического волейбо-
ла. Техническую и тактическую подготовку: стой-
ки и перемещения волейболистов, передача мяча 
сверху над собой и передачи мяча в парах, пере-
дачи мяча снизу, нижняя прямая подача, верхняя 
прямая подача, прямой нападающий удар через 
сетку, учебная игра, простейшие правила игры, 
расстановка и перемещения игроков на площадке.

Наша экспериментальная методика рассчи-
тана на обучение мини-волейболу по-японски 
на один учебный год, поэтому мы рассматрива-
ем общие вопросы планирования на год, учеб-
ную четверть, однако основные положения пла-
нирования учтены при поурочном изложении 
учебного материала.

Методика обучения мини-волейболу по-
японски для детей 12–13 лет с легкой степенью 
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умственной отсталости рассчитана на 68 заня-
тий, занятия проводятся 2 раза в неделю, про-
должительность одного занятия 45 минут. Вклю-
чает в себя теоретическую и практическую часть. 
В теоретической части рассматриваются вопро-
сы техники и тактики игры в мини-волейбол. Да-
ются теоретические сведения: история возник-
новения и развития мини-волейбола по-японски 
в Японии и России, сведения о строении и функ-

циях организма человека, о гигиене, сообщают-
ся правила игры в мини-волейбол по-японски. В 
практической части углубленно изучаются тех-
нические приемы и тактические комбинации. 

При организации двигательных рекреацион-
ных занятий для школьников с умственной от-
сталостью мы выделили четыре тренировочных 
этапа согласно календарному учебному году 
специальной (коррекционной) школы (таб. 2). 

Таблица 2
распределение времени по видам подготовки в учебном году двигательных рекреационных занятий 
мини-волейболом по-японски для учащихся 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости

№
п/п

Виды подготовки

Вр
ем

я 
на

 о
дн

ом
 

за
ня

ти
и 

(м
ин

) Четверть Год
I II III IV

Количество занятий
18 14 20 16 68

1 Теория
Техника безопасности на занятиях
мини-волейболом по-японски. Общие гигиенические требования к 
занимающимся, инвентарю, спортивной одежде и обуви.
История развития мини-волейбола по-японски. Правила игры

4–5 81 63 90 72 306

Практика
2 Общая физическая подготовка

Общеразвивающие упражнения.
Подвижные игры

13–14 243 189 270 216 918

3 Специальная физическая подготовка
Упражнения для развития специальных физических качеств.
Подвижные игры

11–12 202 158 225 180 765

4 Техническая подготовка
Обучение стартовой стойке.
Упражнения по освоению техники перемещений.
Обучение передачи мяча сверху двумя руками.
Обучение передачи мяча снизу двумя руками.
Обучение подачам мяча.
Обучение отбиванию мяча через сетку кулаком.
Обучение нападающему удару.
Обучение блокированию.
Подвижные игры с элементами технических приемов

9 162 126 180 144 612

5 Тактическая подготовка
Обучение тактическим действиям в нападении.
Обучение тактическим действиям в защите

2–3 40 32 45 36 153

6 Интегральная подготовка
Чередование технических приемов в различных сочетаниях.
Чередование тактических действий (индивидуальных и коллектив-
ных) в нападении и защите.
Подготовительные игры: «Два мяча через сетку» с различными за-
даниями, эстафеты с перемещениями и передачами.
Учебные игры с заданиями на обязательное применение изученных 
технических приемов и тактических действий

2–3 40 32 45 36 153

7 Педагогический контроль
Контрольные испытания.
Контроль знаний

2–3 40 32 45 36 153

Всего (мин) 45 808 632 900 720 3060

Г.И. ВЫСОВЕНЬ. ПЛАНИрОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ рЕКрЕАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ МИНИ-ВОЛЕЙБОЛОМ 
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Первый этап (сентябрь – октябрь) состоял 
из занятий, направленных на развитие общей 
и специальной физической подготовки, получе-
ние теоретических знаний, гигиенических навы-
ков, изучения различных технико-тактических 
действий (808 мин). На первом и последующих 
этапах особое внимание следует уделять совер-
шенствованию функциональных возможностей 
занимающихся (упражнения на коррекцию ды-
хания, согласование движений и дыхания, дыха-
ния и расслабления мышц).

Второй этап (ноябрь – декабрь) включал в 
себя общую и специальную физическую подго-
товку, изучение и совершенствование ранее из-
ученных технико-тактических действий (632 ч).
На этом этапе продолжается повышение об-
щих объемов тренировочных средств. Широко 
применяются подготовительные и подводящие 
упражнения, подготовительные игры с различ-
ными заданиями, эстафеты с перемещениями 
и передачами. В процессе обучения постоянно 
идет выявление и устранение ошибок. 

Третий этап (январь – март) включал специ-

альную физическую подготовку как часть общей 
физической подготовки, техническую и элемен-
ты тактической подготовки (900 ч). Интегральная 
подготовка: чередуются технические приемы 
в различных сочетаниях, тактические действия 
(индивидуальные и коллективные) в нападении 
и защите. Учебные игры проводились с задания-
ми на обязательное применение изученных тех-
нических приемов и тактических действий. 

Четвертый этап (апрель – май) длился 720 
часов. Основными задачами являлись повы-
шение достигнутого уровня общей и специаль-
ной физической подготовленности, технико-
тактической подготовленности, приобретение 
навыков судейской практики. Они решались с 
помощью проведения учебных игр с заданиями. 

Каждый тренировочный этап заканчивался 
контрольными испытаниями и контролем знаний 
основных теоретических сведений в соответствии 
с учебным планом годичной подготовки.

План-график обучения и распределение 
программного материала по видам подготовки 
на учебный год представлены в табл. 3.

Таблица 3

План-график обучения мини-волейболу по-японски на двигательных рекреационных занятиях 
учащихся 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости 

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

I. Теория
1 Техника безопасности на занятиях 

мини-волейболом по-японски + + + + + + + + + + + + + + + + +

2 Общие гигиенические требования к занимающим-
ся, инвентарю, спортивной одежде и обуви + + + + + + + + + + + + + + + + +

3 История развития мини-волейбола 
по-японски. Правила игры + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Практика
2 Общеразвивающие и специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + +

Подводящие и специальные упражнения по технике нападения и защиты
3 Перемещения и стойки: сочетание способов пере-

мещений и стоек с техническими приёмами + + + + + + + + + +

4 Передача мяча сверху двумя руками:
а) над собой – на месте и после перемещения раз-
личными способами;

+ + + + + + + + + + К + + + + + К

б) встречная передача мяча вдоль сетки и через 
сетку; + + + + +

в) из глубины площадки для нападающего удара + + + +

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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Продолжение табл. 3

Продолжение табл. 3

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

5 Подача мяча:
нижняя прямая (боковая) + + + + + + + + + + + + + К +

6 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 3,2 
с высоких и средних передач

7 Приём мяча: 
а) снизу двумя руками; + + + + + + + + + + + + + + +

б) приём мяча сверху двумя руками; + + + + +
в) нижняя передача на точность; + + + + +
г) приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 
1, 4 и первая передача в зоны 3,2 + + + +

8 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 
нападающего удара по ходу в зонах 3,2

Подводящие и специальные упражнения по тактике нападения и защиты
9 Индивидуальные действия:

а) выбор места при приёме нижней и верхней подач; + + + + + + + + + + +

б) определение времени для отталкивания при 
блокировании;
в) выбор приёма мяча, посланного через сетку 
(сверху, снизу, с падением) + + + + +

10 Групповые действия. Взаимодействие игроков вну-
три линии и между ними при приёме мяча от пода-
чи, передачи, нападающего и обманного ударов

11 Контрольные испытания + + +
12 Подвижные и учебные игры + + + + + + + + + + + + + + + +
13 Практика судейства

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

I. Теория
1 Техника безопасности на занятиях 

мини-волейболом по-японски
Общие гигиенические требования к занимающим-
ся, инвентарю, спортивной одежде и обуви

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

История развития мини-волейбола 
по-японски. Правила игры + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Практика
2 Общеразвивающие и специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + +

Подводящие и специальные упражнения по технике нападения и защиты
3 Перемещения и стойки: сочетание способов пере-

мещений и стоек с техническими приёмами + + + + + + +

4 Передача мяча сверху двумя руками:
а) над собой – на месте и после перемещения раз-
личными способами;

К + + + + + + + + + К + + К К + +

б) встречная передача мяча вдоль сетки и через 
сетку; + + + + + +

в) из глубины площадки для нападающего удара + + + +

Г.И. ВЫСОВЕНЬ. ПЛАНИрОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ рЕКрЕАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ МИНИ-ВОЛЕЙБОЛОМ 
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Продолжение табл. 3

Продолжение табл. 3

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

5 Подача мяча:
а) верхняя прямая;
б) нижняя прямая (боковая)

К + + + + + + + + + + + + К К + +

6 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 3,2 
с высоких и средних передач + + + + + + + +

7 Приём мяча: 
а) снизу двумя руками; + + + + + + + + + + + + + + К

б) приём мяча сверху двумя руками; + + + + +
в) нижняя передача на точность; + + + + +
г) приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 
1, 4 и первая передача в зоны 3,2 + + + + +

8 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 
нападающего удара по ходу в зонах 3,2

Подводящие и специальные упражнения по тактике нападения и защиты
9 Индивидуальные действия:

а) выбор места при приёме нижней и верхней подач; + + + + + + + + + + + + + + +

б) определение времени для отталкивания при 
блокировании;
в) выбор приёма мяча, посланного через сетку 
(сверху, снизу, с падением) + + + + +

10 Групповые действия. Взаимодействие игроков вну-
три линии и между ними при приёме мяча от пода-
чи, передачи, нападающего и обманного ударов

11 Контрольные испытания + + + +
12 Подвижные и учебные игры + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 Практика судейства

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

I. Теория
1 Техника безопасности на занятиях 

мини-волейболом по-японски
Общие гигиенические требования к занимающим-
ся, инвентарю, спортивной одежде и обуви

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

История развития мини-волейбола 
по-японски. Правила игры + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Практика
2 Общеразвивающие и специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + +

Подводящие и специальные упражнения по технике нападения и защиты
3 Перемещения и стойки: сочетание способов пере-

мещений и стоек с техническими приёмами + + + + + + + + + +

4 Передача мяча сверху двумя руками:
а) над собой – на месте и после перемещения раз-
личными способами;

+ + + + +

б) встречная передача мяча вдоль сетки и через 
сетку; + + + + +

в) из глубины площадки для нападающего удара + + + +

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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Продолжение табл. 3

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

5 Подача мяча:
а) верхняя прямая;
б) нижняя прямая (боковая)

+ + + + + + + + + + + + + К +

6 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 3,2 
с высоких и средних передач + + + + + + + + + + + + +

7 Приём мяча: 
а) снизу двумя руками; + + + + + + + + + + + + + + +

б) приём мяча сверху двумя руками; + + + + К +
в) нижняя передача на точность; + + + + +
г) приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 
1, 4 и первая передача в зоны 3,2 + + + + +

8 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 
нападающего удара по ходу в зонах 3,2 + + + + + + + + + + + + +

Подводящие и специальные упражнения по тактике нападения и защиты
9 Индивидуальные действия:

а) выбор места при приёме нижней и верхней подач; + + + + + + + + + + + + + + +

б) определение времени для отталкивания при 
блокировании; + + + + + + +

в) выбор приёма мяча, посланного через сетку 
(сверху, снизу, с падением) + + + + +

10 Групповые действия. Взаимодействие игроков вну-
три линии и между ними при приёме мяча от пода-
чи, передачи, нападающего и обманного ударов

11 Контрольные испытания + +
12 Подвижные и учебные игры + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 Практика судейства + + + + + +

Продолжение табл. 3

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

I. Теория
1 Техника безопасности на занятиях 

мини-волейболом по-японски
Общие гигиенические требования к занимающим-
ся, инвентарю, спортивной одежде и обуви

+ + + + + + + + + + + + + + + + +

История развития мини-волейбола 
по-японски. Правила игры + + + + + + + + + + + + + + + + +

II. Практика
2 Общеразвивающие и специальные упражнения + + + + + + + + + + + + + + + + +

Подводящие и специальные упражнения по технике нападения и защиты
3 Перемещения и стойки: сочетание способов пере-

мещений и стоек с техническими приёмами
4 Передача мяча сверху двумя руками:

а) над собой – на месте и после перемещения раз-
личными способами;

+ + + +

б) встречная передача мяча вдоль сетки и через 
сетку; + + +

в) из глубины площадки для нападающего удара + + + + +

Г.И. ВЫСОВЕНЬ. ПЛАНИрОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ рЕКрЕАЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ МИНИ-ВОЛЕЙБОЛОМ 
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Окончание табл. 3

№
п/п

Содержание материалы Номер и дата занятия
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

5 Подача мяча:
а) верхняя прямая;
б) нижняя прямая (боковая)

+ + + + + +

6 Нападающие удары. Нападающий удар из зон 3,2 
с высоких и средних передач + + + +

7 Приём мяча: 
а) снизу двумя руками; + + + + + +

б) приём мяча сверху двумя руками; + + + + + + + +
в) нижняя передача на точность; + + +
г) приём мяча снизу двумя руками с подачи в зонах 
1, 4 и первая передача в зоны 3,2 + + + + +

8 Блокирование. Одиночное блокирование прямого 
нападающего удара по ходу в зонах 3,2 + + + +

Подводящие и специальные упражнения по тактике нападения и защиты
9 Индивидуальные действия:

а) выбор места при приёме нижней и верхней подач; + +

б) определение времени для отталкивания при 
блокировании;
в) выбор приёма мяча, посланного через сетку 
(сверху, снизу, с падением) + + + + + + + + + + +

10 Групповые действия. Взаимодействие игроков вну-
три линии и между ними при приёме мяча от пода-
чи, передачи, нападающего и обманного ударов

+ + + + + + + + + + + + + + + +

11 Контрольные испытания + + + +
12 Подвижные и учебные игры + + + + + + + + + + + + + +
13 Практика судейства + + + + + + + + + + + + + + + К +

Условные обозначения: + – учебный материал; К – контроль.

Таблица 4
Тематическое планирование двигательных рекреационных занятий мини-волейболом по-японски  

для учащихся 12–13 лет с легкой степенью умственной отсталости на учебную четверть (1–18 занятие)

№
п/п

Основное содержание занятий Дози-
ровка

Наг-
рузка

1 2 3 4
1 1. Изучение правил игры.

2. Обучение стойкам и перемещениям
45 мин Уме-

ренная
2 1. Изучение правил игры. Ознакомление с мерами предупреждения травматизма.

2. Обучение передачам мяча двумя руками сверху на месте
45 мин Уме-

ренная
3 1. Развитие физических качеств. 

2. Обучение перемещениям волейболиста. 
3. Обучение верхней передаче мяча двумя руками

45 мин Уме-
ренная

4 1. Развитие физических качеств.
2. Обучение передачам мяча двумя руками сверху после перемещения.
3. Обучение нижней прямой подаче

45 мин Уме-
ренная

5 1. Развитие физических качеств.
2. Обучение верхним передачам в средней и низкой стойках и после перемещения. 
3. Обучение нижней прямой подаче

45 мин Уме-
ренная

6 1.  Развитие физических качеств.
2. Обучение верхней передаче после перемещений. 
3. Обучение нижней прямой подаче. 
4. Изучение тактики первых и вторых передач

45 мин Уме-
ренная

7 1.  Развитие физических качеств.
2. Обучение приему мяча с подачи. 
3. Обучение верхней передаче. 
4. Обучение нижней подаче

45 мин Уме-
ренная
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1 2 3 4
8 1. Развитие физических качеств.

2. Обучение приему мяча с подачи. 
3. Обучение верхней передаче. 
4. Обучение нижней подаче

45 мин Уме-
ренная

9 1.  Развитие физических качеств.
2. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 
3. Обучение приему мяча с подачи

45 мин Уме-
ренная

10 1.  Развитие физических качеств.
2. Обучение приему и передаче мяча сверху двумя руками. 
3. Обучение приему мяча сверху с подачи. 
4. Тактика первых и вторых передач

45 мин Уме-
ренная

11 Учебная игра с заданием 45 мин Уме-
ренная

12 1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху.
3. Совершенствование навыков нижней прямой подачи

45 мин Уме-
ренная

13 1. Развитие физических качеств. 
2. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 
3. Совершенствование навыков подачи (на точность)

45 мин Уме-
ренная

14 1.  Развитие физических качеств.
2. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 
3. Совершенствование навыков подачи

45 мин Уме-
ренная

15 Учебная игра 45 мин Уме-
ренная

16 1. Развитие физических качеств.
2. Совершенствование навыков приема и передачи мяча сверху двумя руками. 
3. Совершенствование навыков нижней прямой подачи

45 мин Уме-
ренная

17 Контрольные испытания: ВП, НП, НПП 45 мин Уме-
ренная

18 Контрольные испытания: ВП, НП, НПП 45 мин Уме-
ренная

Окончание табл. 4

Выводы
Сравнительный анализ итоговых межгруп-

повых данных позволил установить достоверные 
различия в пользу экспериментальной группы в 
большинстве контрольных упражнений. За пери-
од направленного воздействия у исследуемых экс-
периментальной группы произошли существен-
ные положительные изменения в развитии физи-
ческой подготовленности. Это выражается как в 
абсолютных показателях их развития, так и в тем-
пах прироста этих параметров, что дополнительно 
указывает на эффективность разработанных: ор-
ганизацию, планирование и методику проведе-
ния двигательных рекреационных занятий мини-
волейболом по-японски для учащихся 12–13 лет с 
легкой степенью умственной отсталости. 

Таким образом, полученные в ходе прове-
денного исследования положительные результа-
ты развития двигательных способностей, освое-
ние техники, тактики данного вида спорта под-
тверждают возможность использования мини-
волейбола по-японски школьниками 12–13 лет с 

легкой степенью умственной отсталости в адап-
тивных двигательных рекреационных занятиях.
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А
нализ ФГОС ВПО-3 показал – физическая 
культура как учебная дисциплина не ори-
ентирована на формирование профес-

сиональных компетенций. Однако нами выделе-
ны ПК-12, 13, 14, 15, которые связаны с умением 
инженера в полевых условиях выполнять разно-
образные виды профессиональной деятельности 
[Федеральный закон…, 2013]. Термины «полевая 
работа», «полевые условия» широко использу-
ются в некоторых видах профессиональной де-
ятельности (геологоразведочные работы, такса-
торы, лесоустроители, техники-лесоводы, лесни-
чие и другие). Как правило, речь идет об опре-
деленной области деятельности, пространстве, 

в пределах которого проявляется действие: ра-
бота, исследовательская деятельность в природ-
ных, естественных условиях. Полевые условия – 
это особые условия производства работ, связан-
ные с необустроенностью труда и быта работаю-
щих, с размещением производственных объек-
тов за пределами населенных пунктов городско-
го типа [Ожегов, Шведова, 1993]. Анализ профес-
сиональной деятельности показал, что инжене-
ру лесной отрасли необходимо знать, уметь, чем 
владеть, чтобы успешно работать в полевых усло-
виях. Нами выявлены профессионально важные 
качества, которыми он должен обладать для ра-
боты в таких условиях. Работоспособность инже-

ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БАКАЛАВРОВ-ИНЖЕНЕРОВ 
В ПРОЦЕССЕ ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ

THE FORMATION OF READINESS 
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY OF UNDERGRADUATE 
ENGINEERS IN THE PROCESS OF APPLIED PHYSICAL 
TRAINING AT UNIVERSITY

Т.А. Мартиросова, В.В. Пономарев    T.A. Martirosova, V.V. Ponomarev

Professionally applied physical training, field con-
ditions, professionally important qualities. 
Professional activity in modern conditions deter-
mines the range of developed practical skills, ap-
plied skills and professionally important qualities. 
The pedagogical content of interdisciplinary scienc-
es at universities should be focused on the forma-
tion of readiness of future specialists for profession-
al activity. For this purpose, the article describes the 
characteristics of the basic physical qualities, acting 
as professionally important for undergraduate en-
gineers in the major Forest management, provides 
the means, forms and methods of physical training 
and applied sports, which contribute to their devel-
opment and improvement. 

Профессионально прикладная физическая подготовка, 
полевые условия, профессионально важные качества.
Профессиональная деятельность в современных усло-
виях определяет спектр развитых практических уме-
ний, прикладных навыков и профессионально важных 
качеств. Педагогическое содержание междисциплинар-
ных наук в вузе должно быть ориентировано на форми-
рование готовности будущих специалистов к профес-
сиональной деятельности. С этой целью в статье опи-
сывается характеристика основных физических ка-
честв, выступающих как профессионально важные для 
бакалавров-инженеров по направлению подготовки 
Лесное дело, предлагаются средства, формы и методы 
физической культуры и прикладных видов спорта, кото-
рые способствуют их развитию и совершенствованию.
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неров в полевых условиях можно поддерживать 
за счет развитых физических качеств (выносли-
вость, сила, быстрота, гибкость, ловкость). Как со-
вокупность свойств организма они обеспечива-
ют возможность осуществлять активную профес-
сиональную деятельность в непростых условиях 
[Мартиросова, 2013].

Выносливость важна, потому что связана с 
такими показателями, как физическая и умствен-
ная работоспособность, устойчивость к забо-
леваниям и стрессовым ситуациям, продолжи-
тельность жизни. Физическое качество «сила» –
это способность человека преодолевать внеш-
нее сопротивление или противодействовать ему 
за счет мышечных усилий. Силовые тренировки 
помогают поддерживать мышцы в тонусе, а тре-
нированные мышцы адаптированы к стрессо-
вым ситуациям, предохраняют системы и орга-
ны от дальнейших неблагоприятных изменений 
в организме. От уровня развития силы зависит и 
совершенствование других физических качеств. 
Быстрота определяет скоростные возможности 
человека, умение выполнять движения с макси-
мальной частотой, перемещать тело в простран-
стве за минимально короткое время. Гибкость 
характеризуется степенью подвижности звеньев 
опорно-двигательного аппарата, отражает вну-
тренние изменения в мышцах и суставах, благо-
творно влияет на осанку, походку, выступает как 
профилактика травмирования. Ловкость являет-
ся комплексной способностью, обусловливаю-
щей качество управления движениями. Ее раз-
витие подразумевает быстрое освоение новых 
физических упражнений, приобретение двига-
тельных умений и навыков, точности выполне-
ния движений. Целенаправленное воздействие 
на развитие одного из этих качеств оказыва-
ет влияние на совершенствование других. Это 
длительный процесс целенаправленного все-
стороннего воздействия физических упражне-
ний на организм и личность будущего специали-
ста. Совершенствование физических качеств ак-
тивизирует функционирование всех систем ор-
ганизма, укрепляет опорно-двигательный аппа-
рат, развивает физические и психологические 
качества, влияет на личность, обогащает опыт 

физкультурно-оздоровительной деятельности, 
обеспечивает развитие прикладных качеств, ко-
торые в наибольшей мере необходимы специа-
листу лесной отрасли [Евсеев, 2010].

Профессионально-прикладная физическая 
подготовка (ППФП) бакалавров-инженеров как 
подсистема дисциплины «Физическая культура» 
осуществлялась с учетом условий и характера их 
предстоящей профессиональной деятельности, 
содержала в себе средства, методы, формы фи-
зической культуры и спорта для формирования 
у них прикладных знаний и развития профессио-
нально важных физических качеств. Это стало не-
обходимым условием формирования их готовно-
сти к профессиональной деятельности в процессе 
прикладной физической подготовки в вузе. 

Организация педагогической деятельности 
в данном направлении осуществлялась в стро-
гом соответствии с содержанием ППФП, веду-
щим принципом физической культуры – прин-
ципом непрерывности, учетом периодизации 
учебного процесса, разработанными планами 
и программами с их пошаговой реализацией в 
экспериментальной структуре занятия. Развитие 
профессионально важных физических качеств 
бакалавров-инженеров осуществлялось как в 
учебное, так и во внеучебное время.

В учебное время такая подготовка 
бакалавров-инженеров в вузе предусматривала 
теоретический и практический раздел с исполь-
зованием комплекса средств. В теоретическом 
разделе программы излагались прикладные 
знания, как в форме лекций, так и в форме бесед 
и практик. Лекционный курс знакомил бакалав-
ров с основами профессионально-прикладной 
физической подготовки, ролью физической куль-
туры в подготовке к профессиональной деятель-
ности, современными оздоровительными систе-
мами и основами контроля физического состоя-
ния организма. В тематических беседах обсуж-
дался широкий круг вопросов, связанных с про-
фессиональными знаниями и ценностями в об-
ласти физической культуры.

Практический раздел обеспечивал трени-
ровку профессионально важных физических ка-
честв разнообразными средствами, методами 

Т.А. МАрТИрОСОВА, В.В. ПОНОМАрЕВ. ФОрМИрОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ К ПрОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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физической культуры и спорта. Этот раздел пред-
усматривал составление комплекса общеразви-
вающих упражнений (ОРУ), гигиенической и кор-
ригирующей гимнастик, практику самостоятель-
ных занятий, овладение методами самоконтроля 
в процессе занятий физическими упражнениями.

Кроме того, были использованы вполне 
определенные виды спорта, избирательно раз-
вивающие необходимые профессионально важ-
ные физические качества. Работа в данном на-
правлении опиралась на исследования ученых, 
описывающих их разнообразные возможности. 
[Евсеев, 2010; Дерганов, 2004]. Например, акро-
батика, спортивная и художественная гимнасти-
ка совершенствуют координацию движений, 
ориентировку в пространстве, способствуют раз-
витию силы, быстроты, гибкости. Легкоатлетиче-
ский бег, бег на коньках, велосипедный и лыж-
ный спорт, ходьба ориентированы на достиже-
ние высокой скорости в циклических движени-
ях, развитие выносливости, преодоление утом-
ления. Занятия легкой и тяжелой атлетикой (ме-
тание, прыжки, поднятие штанги и т. д.) развива-
ют силу и быстроту движения. Спортивные игры 
и различные виды единоборств (бокс, борьба, 
фехтование и т. п.) связаны с быстрым «освоени-
ем» широкого диапазона меняющейся инфор-
мации, развивают способность к внезапным дей-
ствиям. Стрельба, шахматы, шашки, дартс и дру-
гие ориентируют на сосредоточение внимания 
при решении задач в короткие отрезки времени 
в процессе чередования различных действий. 
Современное пятиборье, триатлон, биатлон
и другие направлены на переключение с одного 
вида деятельности на другой. Командные виды 
спорта (футбол, волейбол, баскетбол и т. д.) и ко-
мандные спортивные соревнования воспитыва-
ют личностные качества, психологическую за-
калку, учат эффективному взаимодействию в 
коллективе. Широкое применение различных 
видов спорта в ППФП в вузе оправдано высо-
кой заинтересованностью, положительной эмо-
циональной и оздоровительной окраской физ-
культурных занятий. Исходя из этого, осущест-
влялся целенаправленный подбор физических 
упражнений из различных видов спорта для со-

вершенствования профессионально важных фи-
зических качеств (выносливость, сила, быстро-
та, гибкость, ловкость) бакалавров-инженеров 
в процессе формирования их готовности к про-
фессиональной деятельности. 

Выносливость как основное профессиональ-
но важное качество развивалось продолжитель-
ной ходьбой или бегом умеренной и перемен-
ной интенсивности, лыжными кроссами и тому 
подобными упражнениями. Рекомендовались 
спортивное ориентирование, лыжный спорт, ат-
летика, биатлон и другие виды спорта. Для раз-
вития силы (в плане общей силовой подготовки) 
использовались элементы из тяжелой атлетики, а 
также упражнения спортивно-вспомогательной 
гимнастики с отягощениями и сопротивлением. 
Развитие быстроты движений и двигательной    
реакции связывалось со спринтерскими упраж-
нениями и спортивными играми, особенно ба-
скетболом. Гибкость и ловкость совершенствова-
лись элементами спортивной гимнастики и акро-
батики, подвижными и спортивными играми.

Активно использовалась разработанная 
нами пятикомпонентная структура занятия. Экс-
периментальная структура занятия, состоящая 
из пяти частей: втягивающей (10 мин), подгото-
вительной (25 мин), тренинговой (35 мин), вос-
становительной (10 мин) и итоговой (10 мин), по-
зволила успешно решать задачи ППФП, целена-
правленно отрабатывать комплексы физических 
упражнений, развивающие профессионально
важные физические качества, наиболее адек-
ватные требованиям профессии будущего вы-
пускника. Пятикомпонентная структура занятия 
способствовала физическому самосовершен-
ствованию личности, формированию готовности 
бакалавров-инженеров к профессиональной де-
ятельности в процессе прикладной физической 
подготовки в вузе. В содержание эксперимен-
тальных учебно-практических занятий по физи-
ческой культуре для бакалавров-инженеров всех 
курсов активно включались лазание по верти-
кальным поверхностям (для воспитания чувства 
равновесия), специальные полосы препятствий 
(для преодоления трудно проходимых участков 
леса), а также подвесные, качающиеся и враща-
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ющиеся спортивные снаряды. В свободное вре-
мя студентам рекомендовалось посещать бас-
сейн (для обучения различным способам плава-
ния, ныряния, правилам спасения на воде).

Во внеучебное время прикладная физиче-
ская подготовка бакалавров продолжалась в пе-
риод летних учебно-производственных практик. 
Она осуществлялась в соответствии с принци-
пом непрерывности, опирающимся на круглого-
дичное и многолетнее обучение, воздействен-
ность каждого последующего занятия на пре-
дыдущее, необходимость соблюдения интерва-
лов отдыха. Для этого периода разрабатывалась 
специальная программа сопровождения, вклю-
чающая специальные тренировочные занятия, 
спортивно-массовые мероприятия с профес-
сиональной целеустановкой, индивидуально-
самостоятельные занятия.

Учебно-производственная практика студен-
тов Сибирского государственного технологиче-
ского университета (СибГТУ) проводится на тер-
ритории Караульного лесничества, расположен-
ного в восточной горной части, примыкающей к 
пригородной зоне г. Красноярска, с проживани-
ем в течение месяца. Во время учебной практи-
ки студенты составляют почвенно-геологический 
профиль, карты рельефа, наблюдают растения 
и чертят карты растительности, делают почвен-
ные разрезы и изучают их, осуществляют геоде-
зические изыскания, прокладывают длительные 
маршруты в отдаленные уголки лесничества. 
Климатогеографические условия Караульного 
лесничества представляют уникальную возмож-
ность для развития профессионально важных 
качеств будущих специалистов лесной отрас-
ли. Для этого имеется территория с разнообраз-
ным ландшафтом (равнинная местность, терра-
сы с перепадами высоты, таежный лес, низин-
ные болота и т. д.), позволяющим много ходить. 
Реки Енисей, Караульная, Пионерская, Боль-
шой и Малый Мойдат дают возможность отра-
батывать навыки поведения на воде, осваивать 
основные способы плавания в сочетании с ды-
хательными упражнениями, осуществлять за-
каливающие процедуры. Свежий воздух, баня, 
спортивные площадки, спортивный инвентарь 

для проведения различных спортивно-массовых 
мероприятий – все это способствует подготовке 
бакалавров-инженеров к будущей профессио-
нальной деятельности.

Сопровождение данного периода включа-
ло выбор методов и средств с учетом климато-
географических условий, наличия спортивных 
площадок и инвентаря. Педагогическая деятель-
ность предусматривала организацию опреде-
ленного режима дня, утренней гимнастики, физ-
культпауз, гигиенических и закаливающих про-
цедур, воздушных ванн, терренкура, ходьбы в 
сочетании с бегом, игровых видов спорта, раз-
вивающих выносливость, ловкость и быстроту, 
подвижных игр, спортивно-массовых мероприя-
тий, соревнований по различным видам спорта. 
Активно применялась ходьба в сочетании с ды-
хательной гимнастикой и комплексом релакси-
рующих упражнений в преодолении труднопро-
ходимой местности. Для снятия стресса, утомле-
ния и повышения эмоционального фона заня-
тий проводились подвижные игры и эстафеты на 
воздухе, выполнялись дыхательные упражнения 
и гимнастика по системе пилатес. Состояние сту-
дентов отслеживалось на протяжении всего пе-
риода практики, при необходимости производи-
лось регулирование нагрузки.

Развитие профессионально важных физиче-
ских качеств студентов осуществлялось и во вре-
мя экзаменационных сессий и каникул. Сопро-
вождение педагогом этого периода предполага-
ло разработку комплексов упражнений для са-
мостоятельного выполнения, системы контро-
ля, консультирование, коррекцию в тесном вза-
имодействии со студентами. Такая организация 
ППФП в вузе значительно усиливала эффект от 
занятий по развитию профессионально важных 
физических качеств, поскольку обеспечивала не-
прерывность этого процесса в учебное и неучеб-
ное время. В самостоятельные занятия бакалав-
ры включали: прикладные физические упражне-
ния и отдельные элементы из различных видов 
спорта; прикладные виды спорта; оздоровитель-
ные силы природы и гигиенические факторы; 
вспомогательные средства, обеспечивающие 
рационализацию всего процесса. Несомненно, 
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что использование данных средств физической 
культуры для формирования профессионально 
важных качеств бакалавров-инженеров по на-
правлению подготовки Лесное дело имеет боль-
шое значение.

В течение всего обучения в вузе бакалавры 
осуществляли самоанализ, самоконтроль и само-
коррекцию физического состояния, проводили 
контроль динамики физической подготовленно-
сти, вели личные дневники. На четвертом курсе 
они демонстрировали свои практические навыки 
выполнения индивидуальных комплексов физи-
ческих упражнений, методы и способы контроля 
показателей физической подготовленности, за-
щищали реферативные работы, в которых были 
представлены индивидуальные комплексы фи-
зических упражнений, производственной гимна-
стики, физкультпауз. По итогам презентации сво-
их профессионально ориентированных проектов 
бакалавры-инженеры получали общую оценку от 
комиссии под председательством заведующего 
кафедрой физической культуры и валеологии.

Динамика развития профессионально важ-
ных физических качеств бакалавров-инженеров 
в период опытно-экспериментальной рабо-
ты имела тенденцию к увеличению как в тече-
ние учебного года, так и в период с первого по 
четвертый курс на 8–12 % (2–2,5 % в год). При 
этом общий объем учебной нагрузки по дис-
циплине «Физическая культура» в вузе не уве-
личивался и согласно программным требова-
ниям составлял 144 часа в год, но прибавля-
лись самостоятельные занятия в экзаменаци-
онное и каникулярное время, а также в период 
учебно-производственных практик. Итак, про-
цесс развития профессионально важных качеств 
бакалавров-инженеров в период педагогиче-
ского эксперимента проведенного циклично, 
то есть непрерывно, является результативным. 
Определен комплекс средств ППФП бакалавров-
инженеров по направлению подготовки Лесное 
дело, включающий совершенствование функци-
ональных возможностей организма, повышение 
его работоспособности и сопротивляемости не-
благоприятным воздействиям климатогеогра-
фических условий. Осознание новой роли «Фи-

зической культуры» в вузе как базовой дисци-
плины ФГОС ВПО-3, в рамках которой возможно 
формировать готовность бакалавров-инженеров 
к профессиональной деятельности средствами 
физической культуры и спорта актуально. В силу 
этого актуализируется ППФП в вузе как состав-
ная часть физической культуры, ориентирован-
ная на формирование профессиональных и об-
щекультурных компетенций, профессионально 
важных качеств будущих инженеров. Проведен-
ное исследование не исчерпывает освещение 
всех аспектов обозначенной проблемы – фор-
мирования готовности бакалавров-инженеров 
к профессиональной деятельности в процессе 
прикладной физической подготовки в вузе. При-
оритетными направлениями исследования яв-
ляются проблемы педагогического обеспечения 
формирования готовности бакалавров к профес-
сиональной деятельности других отраслей эко-
номики, инновационного обновления учебных 
программ по физической культуре, повышения 
качества высшего профессионального образова-
ния в вузе.
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СПОСОБ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

A METHOD TO MASTER THE CONTENT OF UNIVERSAL 
LEARNING ACTIVITIES AT PHYSICAL EDUCATION CLASSES

О.А. Фатеева, Г.В. Фатеев              O.A. Fateeva, G.V. Fateev 

New standard, universal learning activities, 
physical education at school, learning efficien-
cy, content of the matrix.
Learning efficiency can be greatly enhanced 
by a concentrated educational impact while 
directing learners to an analytical approach to 
deal with educational problems. In our opin-
ion, such methods involve using specially de-
signed matrices whose content promotes the 
development of the content of universal learn-
ing activities in school physical education.

Новый стандарт, универсальные учебные действия, фи-
зическая культура школьников, эффективность обучения, 
наполнение матриц. 
результативность обучения можно существенно повысить 
посредством концентрированного образовательного воз-
действия, ориентируя обучаемых на аналитический подход 
к решению педагогических задач. К таким способам мы от-
носим использование специально разработанных матриц, 
наполнение которых способствует освоению содержания 
универсальных учебных действий в школьной физкультур-
ной деятельности.

В
ведение ФГОС на всех уровнях системы 
образования требуют освоения педаго-
гами профессиональных компетенций и 

соответствующих образовательных технологий, 
форм, методов, техник [Саволайнен, 2014]. Для 
успешного овладения профессиональными ком-
петенциями обучающемуся необходимо реали-
зовать соответствующие виды деятельности, для 
вовлечения в которые необходимо создавать 
адекватные организационно-педагогические 
условия [Шкерина и др., 2013].

ФГОС направлен на изменение собственной 
деятельности педагогов и предполагает не только 
знание ими теоретического материала, но и сво-
бодное владение новыми научными понятиями. 
Он требует практических умений разработки про-
граммы формирования универсальных учебных 
действий (далее – УУД) на школьных уроках.

Переход на стандарты второго поколения 
потребовал массового переобучения учителей. 
С этой целью в Красноярском краевом ИПК ра-
ботников образования нами была разработана и    
реализована программа курсов повышения ква-

лификации по теме «Формирование УУД на уро-
ках физической культуры в начальной школе». 
Всего с мая 2011 по апрель 2014 г. было выучено 
413 педагогов из большинства территорий края. 

В ходе проведения курсов нами выявлен 
ряд характерных затруднений в понимании пе-
дагогами требований нового стандарта. В иссле-
довании применялись методы опроса, анкети-
рования, анализа контрольных заданий, вход-
ной и итоговой рефлексии. В первую очередь 
педагоги-практики хотят понять, в чем именно 
заключается новизна реформы образования, что 
новое нужно делать, чего они до сих пор не де-
лали. Им важно осознать, как именно требова-
ния ФГОС, сформулированные в новых, а потому 
трудных терминах, реализуются через предмет. 
Только ли названия изменились?

В стандарте прописаны личностные, мета-
предметные, предметные образовательные ре-
зультаты. Однако наличие перечня УУД не сни-
жает остроту непонимания новшеств. Мало про-
читать и запомнить новые понятия, необходимо 
свободно ими владеть, ввести в свой профес-
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сиональный лексикон, применять и видеть их 
проявления в ходе урока. Для учителей важ-
но уяснить практические способы организации 
учебной деятельности для формирования уни-
версальных учебных действий. Особую труд-
ность педагоги испытывают при разработке учеб-
ных программ. В части формирования УУД учите-
лю сложно спланировать собственную деятель-
ность по их организации. Не сразу удается «рас-
щепить» метапредметные результаты на реально 
выполнимые учениками действия. Выявленная 
проблема актуальна, т. к. она заявлена боль-
шинством педагогов (96,6 %) как наиболее значи-
мая в рейтинге затруднений. Мы предполагаем, 
что успешность ее разрешения зависит в том чис-
ле и от способов обучения специалистов.

Гипотеза. Результативность обучения мож-
но существенно повысить посредством кон-
центрированного образовательного воздей-
ствия, ориентируя обучаемых на аналитический 
подход к решению педагогических задач. К та-
ким способам мы относим использование спе-
циально разработанных матриц, наполнение ко-
торых способствует освоению содержания УУД в 
школьной физкультурной деятельности.

Матрица – нем. Matrize источник, начало. 
Модель – фр. Modele – лат. modulus – мера, об-
разец, схема. Применительно к технологиям об-
учения матричная модель – это схема, с помо-
щью которой можно провести многофакторный 
анализ образовательного процесса. Матрица от-
личается от обычной таблицы тем, что это не ре-
зультат заполнения таблицы, а образовательный 
продукт. Матрицу не заполняют, а наполняют и 
дополняют, т. к. части матрицы – это не формы 
видов деятельности, а сами действия. Матрич-
ные модели – это продуктивно полезные учите-
лям материалы [Пустовалова, 2014].

К достоинствам использования матриц от-
носятся обязательное структурирование и си-
стематизация своей работы, демонстрация соб-
ственной функциональной грамотности, выяв-
ление дефицитов и способов их восполнения, 
а также критерии оценки при проведении мо-
ниторинга эффективности обучения. Наполне-
ние матриц – это и есть проявление системно-
деятельностного подхода – ведущего принципа 
новых стандартов. То, как мы учим, это и есть то, 
чему мы учим. А поскольку работа по совмест-
ной выработке новых знаний проходит в микро-
группах с последующей публичной защитой сво-
его раздела, то открывается широкая возмож-
ность не только для взаимообучения, но и для 
взаимоконтроля [Фатеева, 2013, с. 297–299].

Цель исследования: выявление оптималь-
ного способа обучения педагогов содержанию 
универсальных учебных действий на уроках.

Предлагаемая методика: совместное (в 
микрогруппах по 3–5 чел.) наполнение содержа-
нием ячеек специально разработанных матриц-
моделей различных видов УУД. 

Ниже перечислены задания для слушателей.
Задание 1. Выявить виды УУД на материале 

подвижных игр.
Предназначение: понять логику наполнения 

содержания ячеек матрицы; освоить классифи-
кацию УУД; понять, какие УУД формируют под-
вижные игры по возрастам, определить их взаи-
мообусловленность. 

Методическое обеспечение: образователь-
ная программа, ФГОС.

Результат: освоение возрастной специфики 
формирования УУД.

Критерии оценивания: соответствие подо-
бранных подвижных игр видам УУД и возрасту 
обучаемых.

Матрица 1

Подвижные игры Виды УУД В каком классе Способ усложнения / упрощения игры
Два мороза
Волк во рву
Снайпер 
Лапта 
Другие (по выбору)
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Задание 2. Подобрать игры для формирова-
ния УУД в 1–4 классах. 

Предназначение: понять логику подбора 
подвижных игр для формирования УУД с учетом 
возраста и подготовленности учащихся. 

Методическое обеспечение: программа, по-
собия по подвижным играм.

Прогнозируемый результат: освоение воз-
растной специфики формирования УУД.

Критерии оценивания: соответствие подо-
бранных игр видам УУД по возрастам.

Матрица 2

УУД Подвижные игры
для 1класса для 3 класса для 4 класса

Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Матрица 3

УУД Гимнастика Легкая атлетика Лыжные гонки Плавание Подвижные игры
Личностные
Регулятивные
Познавательные
Коммуникативные

Задание 3. Выявить УУД для 1–4 классов по 
разделам программы (по выбору).

Предназначение: освоить специфику фор-
мирования УУД на различных видах программы, 
закрепить классификацию УУД. 

Методическое обеспечение: образователь-
ная программа, ФГОС.

Прогнозируемый результат: освоение специ-
фики формирования УУД по видам программы.

Критерии оценивания: соответствие УУД 
возрасту, виду программы.

Задание 4. Сформулировать планируемые 
результаты по видам УУД на разделах програм-
мы (по выбору).

Предназначение: освоить формулирование 
планируемых результатов различных видов УУД 
на содержании предмета. 

Методическое обеспечение: ФГОС, про-
грамма, таксономия Блума.

Прогнозируемый результат: самостоятель-
ное формулирование планируемых метапред-
метных и предметных результатов по возрастам 
и разделам программы, выявление их взаимоо-
бусловленности.

Критерии оценивания: соответствие форму-
лировок требованиям ФГОС.

Матрица 4

Разделы программы Виды УУД Планируемый результат
метапредметный предметный

Знания о физической культуре 
Способы двигательной деятельности
Физическое совершенствование
Гимнастика
Легкая атлетика
Лыжные гонки
Подвижные игры
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Анализ проведенного исследования под-
тверждает возможность освоения педагога-
ми содержания УУД предложенным способом
в 78 % случаев при условии активного участия 
не менее чем в пяти разработческих семинарах. 
Освоить навыки работы в соответствии с требо-
ваниями ФГОС в короткие сроки очень сложно. 
Однако первым шагом к решению этой пробле-
мы является уверенное владение новыми тер-
минами и понятиями. 

Освоение стандартов оставляет еще много 
вопросов: как без потерь организовать детскую 
самооценку и взаимооценку? Как сочетать фор-
мирование УУД (длительное общение с учени-
ками) с необходимой двигательной плотностью 
урока? За разговорами можно потерять оздо-
ровительный эффект от урока: на бегу не пого-
воришь, а стоя не расширишь функциональную 
подготовку. Учителю необходимо осуществлять 
постоянные пробы в нахождении ответов на эти 
и другие вопросы.

Выводы. Наполнение различных по форме 
матриц позволяет уверенно различать УУД, фор-
мулировать планируемые результаты в соответ-
ствии с возрастом и подготовленностью школь-
ников. Предложенный способ позволяет сделать 
процесс подготовки специалистов информацион-
но емким, добиваться высокой степени актуали-
зации полученных знаний. Грамотность напол-
нения матриц может служить критерием оцен-

ки при проведении мониторинга эффективности 
обучения учителей. Использование данного спо-
соба обучения в профильных вузах позволит сту-
дентам эффективно осваивать требования ФГОС. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕЛЕТАМ 
ГРУППЫ ТКАЧЕВ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ 
В УПРАЖНЕНИЯХ НА ПЕРЕКЛАДИНЕ 

THE PREREQUISITES FOR TKACHEV ELEMENTS 
OF GROOVING COMPLEXITY IN EXERCISES HB

Ю.В. Шевчук, Н.Г. Сучилин               Yu.V. Shevchuk, N.G. Suchilin

Artistic gymnastics, high skilled gymnasts, 
high bar, Tkachev, preparatory exercises, 
lead-up and basic exercises, prerequisites.
The article presents the prerequisites for a 
group of complex gymnastic elements called 
Tkachev. The authors developed and proved 
the effective training method for this group of 
elements contributing to better mastering and 
proper execution of these elements. The re-
sults of the work are applied in the preparation 
of highly skilled gymnasts, including the level 
of the Russian national team in gymnastics.

Спортивная гимнастика, высококвалифицированные гим-
насты, перекладина, перелет группы Ткачев, подготови-
тельные упражнения, подводящие и основные упражнения, 
методика обучения. 
Изложена методика обучения группе сложных гимнастических 
элементов – перелетов большим махом вперед спиной назад 
через перекладину в вис Ткачев. разработана и обоснована 
эффективная методика обучения этой группы элементов, спо-
собствующая лучшему овладению и правильному их исполне-
нию. Областью применения результатов работы является под-
готовка высококвалифицированных гимнастов, включая уро-
вень сборной команды россии по спортивной гимнастике.

В упражнениях на перекладине группа пе-
релетов большим махом вперед спиной 
назад через перекладину в вис прогрес-

сирующей сложности является одной из наибо-
лее технически сложных, зрелищных и эффект-
ных. Она названа по имени первого исполните-
ля этого элемента российского гимнаста Алексан-
дра Ткачева, впервые показавшего этот перелет в 
1980 г. на Олимпийских играх в Москве. Однако 
методика обучения сложным перелетам прогрес-
сирующей сложности группы Ткачев в литературе 
описана недостаточно [Сучилин, 2010, с. 55–66].

Базовый перелет Ткачев ноги врозь
Исходная база обучения:
– правильная бросково-хлестообразная тех-

ника размахиваний в висе;
– прокрученные большие обороты назад 

(классическая и современная техника);
– соскок сальто назад с прямым телом. 
Подготовительные упражнения:
– проверка и коррекция техники выполне-

ния исходной базы;

– рассказ, показ, разбор видеограмм, сов-
местный с тренером анализ техники исполнения 
перелета Ткачев с акцентом на граничных поло-
жениях и ведущих элементов координации в фа-
зах движения;

– освоение малоамплитудного маха вперед 
с хлестообразным броском и последующим анти-
курбетом (проводка с помощью и самостоятельно);

– то же с увеличением амплитуды маха;
– освоение «гладкого» соскока махом впе-

ред над поролоновой ямой;
– освоение соскока сгибаясь и разгибаясь 

ноги врозь из размахиваний в висе с постепен-
но увеличивающейся амплитудой, начиная с не-
большой, с приземлением в рост;

– освоение данного соскока с высоким (таз 
не ниже уровня перекладины) и коротким (не 
дальше 0,8 м от перекладины) полетом;

– освоение соскока ноги врозь с перекрутом 
и приземлением на живот в поролоновую яму;

– то же ноги вместе;
– то же с выпрямленным телом руки вверх.
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Комментарий. Этот соскок является исхо-
дным базовым элементом для данной группы 
перелетов. 

При выполнении первого задания спортс-
мен осваивает упрощенную техническую основу 
целевого элемента, начиная с простейшего ва-
рианта.

При выполнении второго задания момент 
начала рабочих действий, а также длина и вре-
мя полета приводятся в большее соответствие с 
целевым упражнением (перелетом Ткачев).

При выполнении третьего, четвертого и пя-
того заданий вращательный импульс1 плав-
но увеличивается в результате увеличения угла 
поворота тела в полете на 90° (и, следователь-
но, угловой скорости) и пошагового увеличения 
центрального момента инерции тела спортсме-
на относительно поперечной оси в полете.

Таким образом, с помощью данных зада-
ний создается необходимая параметрическая 
избыточность, превышающая запрос целевого 
упражнения. Тем самым обеспечивается более 
полная готовность к его освоению. 

Подводящие упражнения:
– большой оборот, большим махом хлесто-

образный бросок с антикурбетом не отпуская 
рук (повторить 3–5 раз в одном подходе с кор-
ректирующими указаниями тренера);

– с небольшого вертикального прыжка на 
батуте принять в безопорном положении вы-
прямленное горизонтальное положение спи-
ной вниз. Далее толчком всего тела о сетку ба-
тута выполнить 1/2 сальто вперед с приходом 
на живот (в группировке, согнувшись, сгибаясь и 
разгибаясь, прогнувшись и с прямым телом руки 
вверх). 

Комментарий. Эти два упражнения связа-
ны с раздельным освоением технических дей-
ствий в опорном и безопорном периодах целе-
вого упражнения.

Основные упражнения:
– перелет Ткачев в группировке или сгиба-

ясь ноги врозь с помощью тренера.
Комментарий. В первых попытках целост-

ного выполнения целевого перелета на высокой 
перекладине над поролоновой ямой целесоо-
бразно использовать поролоновые валики во-
круг грифа перекладины или поролоновый мат, 
сдвигаемый тренером (партнером), стоящим на 
возвышении около перекладины. Этот прием 
страхует гимнаста от удара о перекладину в слу-
чае технической ошибки;

– то же без поролоновой защиты; 
– увеличение высоты и скорости противо-

вращения в полете.
Это достигается:
– за счет увеличения скорости вращения в 

предшествующем перелету большом обороте; 
– за счет увеличения амплитуды и мощности 

суставных управляющих движений в плечевых и 
тазобедренных суставах в фазах замаха, броска 
и антикурбета.

Следующие задания:
– Ткачев согнувшись;
– Ткачев сгибаясь и разгибаясь в полете с 

высоким приходом;
– Ткачев с прямым телом.
Комментарий. Последний элемент явля-

ется базовым элементом высшего уровня для 
группы перелетов типа Ткачев. Далее сложность 
базового перелета прогрессирует следующим 
образом:

– Ткачев в большой оборот;
– 2–4 перелета Ткачева подряд сначала че-

рез большой оборот, а затем без;
– Ткачев в плотных связках из 2–3 перелетов 

разной структуры без разбавки большими обо-
ротами;

– то же в комбинации;
– то же на соревнованиях;
– Ткачев с винтом (поворотом вокруг про-

дольной оси в полете на 360°).
Подводящие упражнения:
– прыжок с батута в поролоновую яму саль-

то вперед с прямым телом с поворотом на 360 
и 540°;

1 Точнее, главный кинетический момент тела спортсмена в поле-
те, задаваемый от опоры: 

 К=J w =constant, 
 где J – главный центральный момент инерции тела спортсме-

на относительно поперечной оси, w – угловая скорость относи-
тельно данной оси в полете, constant означает постоянно. Дан-
ная формула является выражением закона сохранения главного 
кинетического момента тела спортсмена в полете.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания
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– с небольшого вертикального прыжка на 
батуте принять в безопорном положении вы-
прямленное горизонтальное положение спи-
ной вниз. Далее толчком всего тела о сетку ба-
тута выполнить 1/2 сальто вперед с прямым те-
лом с поворотом на 360° и приходом на живот 
на сетку батута.

Комментарий. Чрезвычайно важно, что-
бы поворот начинался сразу после прекраще-
ния связи с опорой (отпускания рук) не за счет 
изгибаний тела, а за счет загребающего опуска-
ния слегка сгибаемой в локтевом суставе правой 
руки вперед вниз к левому бедру, если поворот 
в полете выполняется в левую сторону. В конце 
безопорного поворота правая рука резко выбра-
сывается в исходное положение, что останавли-
вает вращение по винту. Если поворот выполня-
ется в правую сторону, то все делается наоборот.

Следующий по сложности в этой структур-
ной группе:

Ткачев + сальто вперед в группировке в вис.
Подводящие упражнения:
– прыжок с батута в поролоновую яму двой-

ное, а затем тройное сальто вперед в группировке; 
– с небольшого вертикального прыжка на 

батуте принять в безопорном положении вы-
прямленное горизонтальное положение спи-
ной вниз. Далее толчком всего тела о сетку ба-
тута отойти прямым телом и выполнить 1,5 саль-
то вперед в группировке с приходом на живот на 
сетку батута.

– Ткачев + сальто вперед в группировке с по-
воротом на 360°.

Данный элемент выполнен впервые амери-
канским гимнастом.

Подводящие упражнения:
– прыжок с батута в поролоновую яму двой-

ное сальто вперед в полугруппировке (а затем и 
тройное) с поворотом на 360°;

– с небольшого вертикального прыжка на 
батуте принять в безопорном положении вы-
прямленное горизонтальное положение спи-

ной вниз. Далее толчком всего тела о сетку бату-
та отойти прямым телом и выполнить 1,5 сальто 
вперед в полу группировке с поворотом на 360°с 
приходом на живот на сетку батута.

Изложенная методика обучения группе 
сложных гимнастических элементов-перелетов 
большим махом вперед спиной назад через пе-
рекладину в вис (Ткачев) апробирована на кон-
тингенте высококвалифицированных гимнастов, 
включая уровень сборной команды России по 
спортивной гимнастике.
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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ ВЗГЛЯДОВ 
Н.И.  ПИРОГОВА НА ПРОБЛЕМУ 
ЖЕНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.

HUMANISTIC ORIENTATION OF THE VIEwS OF N.I. PIROGOV 
OF THE PROBLEM OF FEMALE EDUCATION AND UPBRINGING 
IN RUSSIA IN THE SECOND HALF OF THE XIX CENTURY 

Е.Г. Верзакова, С.Н. Ценюга   E.G. Verzakova, S.N. Tsenyuga

N.I. Pirogov, humanistic orientation, female educa-
tion, “universal” training, female question, socio-
pedagogical movement, pedagogues-humanists, 
the history of Russian pedagogy.
The article presents Nikolay Pirogov's views of the 
problem of female education and upbringing in Rus-
sia in the second half of the XIX century and their 
humanistic orientation. The authors identified the 
influence of his progressive ideas on the further for-
mation and development of the theory and practice 
of national upbringing and education of women.

Н.И. Пирогов, гуманистическая направленность, жен-
ское образование, «общечеловеческое» воспитание, 
женский вопрос, общественно-педагогическое движе-
ние, педагоги-гуманисты, история отечественной 
педагогики.
В статье отражены взгляды Н.И. Пирогова на проблему 
женского образования и воспитания в россии во второй 
половине XIX в., их гуманистическая направленность. 
Прослеживается влияние прогрессивных идей педагога 
на дальнейшее становление и развитие теории и прак-
тики отечественного воспитания и образования женщин.

А
ктуальность изучения педагогического 
наследия российской педагогики второй 
половины XIX века в области теории жен-

ского образования и воспитания детерминиро-
вана модернизационными процессами, проис-
ходящими в современном российском обще-
стве. Политические, социально-экономические, 
культурные изменения привели к утрате мно-
гих общечеловеческих ценностей в сфере вос-
питания (уважение человеческого достоинства, 
милосердие, доброта), огрублению нравов. Это 
обусловило многие негативные последствия в 
развитии общества, его дисбаланс, антигуман-
ные взаимоотношения между людьми: муж-
чинами и женщинами [Мартынова, 2002, с. 4].
Помимо этого, возникла проблема подготов-
ки молодежи к семейной жизни, выполне-
ния функции отцовства (материнства) [Там же, 
с. 6]. Экономические и социальные причины, 
безработица влекут за собой такие явления, 

как исключение из производства части жен-
щин, вынуждают их ограничивать свои интере-
сы семьей [Бартакова, 2002, с. 8]. Современное 
расслое-ние общества способствует появле-
нию категории женщин, полностью посвящаю-
щих себя семье и воспитанию детей, но не вла-
деющих психолого-педагогическими основами 
воспитания и первоначального обучения детей 
в семье. По мнению исследователя Т.Н. Миши-
ной, возникающие проблемы в современной 
жизни, в воспитании подрастающего поколе-
ния, в том числе недостатки современной те-
ории и практики обучения и воспитания дево-
чек в общеобразовательной школе с совмест-
ным обучением учащихся обоего пола, требуют 
совершенствования женского образования и 
воспитания, построения его на идеях гуманиз-
ма как основы современной педагогики, а так-
же анализа его теоретических основ [Мишина, 
2003, с. 8].

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. История образования
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Глубокие изменения, происходящие в рос-
сийском обществе, напрямую затронули и об-
разование, которое переживает сегодня, по 
оценкам ученых, государственных и обществен-
ных деятелей, глубокий кризис, выражающий-
ся не столько в материально-финансовом оску-
дении, сколько в неопределенности целей и со-
держания самого образования [Мазалова, Ура-
кова, 2006, с. 152]. В условиях сегодняшнего де-
фицита методологических идей, питающих тео-
рию и практику образования в России XXI в., ак-
туализация идей гуманизма обогащает совре-
менное понимание категории свободы как усло-
вия творчества, самореализации сущностных 
сил человека. «Гуманистическая концепция об-
разования», в том числе и женского, холистична, 
поскольку «исключает статистический, безлич-
ностный подход к человеку. Человек с позиции 
этой концепции предстает не как совокупность 
отдельных познавательных процессов и психи-
ческих свойств, а как целостная личность» [Дми-
триева, 1998, с. 18]. Гуманистическая тенденция 
образования и воспитания открывает личности 
ценности и традиции мировой культуры, а глав-
ное, является основой формирования социаль-
но зрелого человека [Абдрафикова, 2012, с. 15].

Многообразие проблем, которые стоят пе-
ред современным российским обществом, по-
иск наиболее эффективных путей развития жен-
ского образования и воспитания настоятельно 
диктуют необходимость критического всесто-
роннего изучения и активного использования 
педагогического наследия прошлого. Рефлексия 
данных аспектов обусловила необходимость ак-
туализации гуманистических воззрений выда-
ющихся отечественных педагогов рассматрива-
емого нами периода (Н.И. Пирогова, Н.А. Вы-
шнеградского, К.Д. Ушинского, Д.Д. Семенова, 
В.Я. Стоюнина, Н.В. Шелгунова). С этой точки 
зрения анализ педагогических взглядов выдаю-
щихся деятелей отечественной педагогической 
мысли второй половины XIX в. на образование 
и воспитание женщин имеет не только теорети-
ческую, но и немалую практическую ценность. 
Классическое наследие российской педагогики 
второй половины XIX в., представленное идея-

ми гуманизма и «общечеловеческого» воспита-
ния, является неисчерпаемым источником со-
временных инноваций как основы «возвраще-
ния к лучшим образцам российского образова-
ния» [Бондаревская, 2002, с. 46]. 

Проблема женского образования и воспи-
тания актуальной в России становится в 60-е гг.             
XIX в. Эти годы явились переломной эпохой в исто-
рии России. Модернизационные процессы кос-
нулись буквально всех областей общественно-
политической и культурной жизни страны. Это 
было время мощного общественного движения, 
появлению которого способствовали объектив-
ные исторические условия. Поражение России 
в Крымской войне (1853–1856) вследствие эко-
номической и технической отсталости ярко про-
демонстрировало всю несостоятельность и глу-
бокий кризис феодально-крепостнической си-
стемы и привело к усилению борьбы за отме-
ну крепостного права. Модернизация страны, 
преодоление технико-экономического отстава-
ния были невозможны в рамках крепостниче-
ства. В России сложилась революционная ситуа-
ция. В условиях всеобщего недовольства и мощ-
ного освободительного движения царское пра-
вительство было вынуждено пойти на уступки, и 
в 1861 г. объявило об отмене крепостного пра-
ва [Зайончковский, 1968, с. 62–63]. Отмена кре-
постного права, буржуазно-либеральные ре-
формы 60–70-х гг. XIX в. явились шагом на пути 
превращения России в буржуазную монархию и 
способствовали коренной перестройке и обнов-
лению всей системы образования и воспитания, 
в том числе и женского, а также изменению ста-
туса женщины в обществе.

Важной составной частью общественного 
подъёма 60-х гг. XIX в. явилось развернувшееся 
в стране общественно-педагогическое движе-
ние, не имевшее себе равных по размаху, идей-
ному содержанию и оказавшее огромное влия-
ние на разработку теории и практики обучения 
и воспитания женщин. К середине XIX в. органи-
зация женского образования пришла в противо-
речие с насущными требованиями жизни. Так, 
резкой критике подверглись система закрытого 
привилегированного женского образования, её 

Е.Г. ВЕрЗАКОВА, С.Н. ЦЕНЮГА. ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ НАПрАВЛЕННОСТЬ ВЗГЛЯДОВ Н.И.  ПИрОГОВА НА ПрОБЛЕМУ 
жЕНСКОГО ОБрАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В рОССИИ ВО ВТОрОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
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косность, узкосословный характер, отрыв от ре-
альной жизни, иноязычность обучения (в основ-
ном обучение происходило на французском 
языке), пренебрежение к ценностям и идеалам 
отечественной культуры. Прогрессивная педа-
гогическая общественность требовала воспита-
ния женщины как человека, имеющего равное с 
мужчиной право на образование, и настаивала 
на общеобразовательном, открытом характере 
воспитания женщины, его бессословности и до-
ступности [Константинов, 1992, с. 120].

Анализ диссертационных исследований, по-
священных развитию женского образования в 
России (Г.В. Гнайкова, И.В. Зимин, Т.А. Карчен-
кова, Т.Н. Мишина, В.И. Чумаков и др.), позво-
лил сделать вывод о том, что началом появле-
ния общественно-педагогического движения в 
поддержку образования и воспитания женщин 
послужило появление гуманистических идей 
о женском образовании и воспитании в рабо-
тах русских педагогов-гуманистов (Н.И. Пирогов, 
Н.А. Вышнеградский, В.Г. Белинский, Д.Д. Семе-
нов, В.Я. Стоюнин, К.Д. Ушинский, Н.В. Шелгу-
нов и др.). Представители гуманистического на-
правления женского образования исходили из 
идеи о том, что образование является глубокой 
потребностью каждого человека, независимо от 
пола, и признавали за женщинами равные права 
с мужчинами в получении образования. Новой и 
в то же время прогрессивной идеей представи-
телей гуманистической концепции женского об-
разования и воспитания, в отличие от официаль-
ной (консервативной) педагогики, была мысль 
о том, что женщины должны получать профес-
сиональное образование и активно участвовать 
в общественно-производственной деятельности 
[Чумаков, 2007, с. 68].

Педагогом, который инициировал дебаты во-
круг женского образования и воспитания в Рос-
сии, был знаменитый русский хирург, родона-
чальник военно-полевой хирургии, выдающийся 
практик и философ в сфере просвещения и обра-
зования Николай Иванович Пирогов (1810–1881). 
Педагогическая статья Пирогова «Вопросы жиз-
ни», вышедшая в июле 1856 г. в журнале «Мор-
ской сборник» (№ 9), буквально всколыхнула 

внимание прогрессивной общественности пе-
редовыми идеями об общечеловеческом вос-
питании и образовании, о роли женщины в раз-
витии общества. По справедливому замечанию 
К.Д. Ушинского, основателя научной школы оте-
чественной педагогики, статья Пирогова о воспи-
тании пробудила спавшую «до тех пор педагоги-
ческую мысль» [Ушинский, 1974, с. 160].

Н.И. Пирогов, заявив о себе как о крупней-
шем теоретике и мыслителе в области педагоги-
ки, достаточно выразительно в «Вопросах жиз-
ни» излагает свои взгляды на воспитание и об-
разование женщины. Резко отрицательно он вы-
сказывается о тех, кто представляет женщину су-
ществом более низким, чем мужчина, и, таким 
образом, подвластным мужчине. «Только торго-
вый материализм и невежественная чувствен-
ность, – пишет Н.И. Пирогов, – видит в женщине 
существо подвластное себе и ниже себя». «Толь-
ко близорукое тщеславие людей, строя алта-
ри героям, смотрит на мать, кормилицу и нянь-
ку, как на второстепенный подвластный класс» 
[Пирогов, 1985, с. 51]. Своими мыслями Пиро-
гов подчеркивает необходимость высокой оцен-
ки природного, естественного предназначения 
женщины как матери и воспитательницы под-
растающего поколения.

Исходя из признания равноправия мужчин 
и женщин, Н.И. Пирогов утверждал: «Женщины 
должны занять место в обществе, более отве-
чающее их человеческому достоинству и их ум-
ственным способностям» [Пирогов, 1950, с. 180].
И далее: «Женщина, если она получит надле-
жащее образование и воспитание, может так-
же хорошо усвоить себе научную, художествен-
ную и общественную культурность, как и муж-
чина» [Там же, с. 189]. Однако в то же время он 
решительно настаивает на том, чтобы женщи-
на при всех условиях и обстоятельствах сохра-
няла свою женственность: «Женщина, с муж-
ским образованием и даже в мужском платье, 
всегда должна оставаться женственной и никог-
да не пренебрегать развитием лучших дарова-
ний своей женской природы. И я, – подчеркивал 
Пирогов, – решительно не вижу, почему оди-
наковое общественное положение женщины с 
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мужчиной может помешать такому развитию»                             
[Пирогов, 1950, с. 189].

Анализируя «женский вопрос», Н.И. Пирогов 
заметил, что в нем «позабыт или совершенно иг-
норирован естественный род воззрений, по кото-
рому “человек” есть коллективность, состоящая 
из мужчины и женщины, и с ним следует обра-
щаться по его различным, но обоим полам свой-
ственным дарованиям. Что наши предки у жен-
щин отняли, то мы должны возвратить им с лих-
вой. Притом, мы не должны забывать, что цель 
и путь к цели – одни и те же для мужчин и для 
женщин, но способы, употребляемые для совер-
шения этого трудного пути, должны быть различ-
ные, если мы желаем быть полезными и прият-
ными один другому» [Пирогов, 1952, с. 551–552].

Н.И. Пирогов подчеркивает, что, пожалуй, 
главная роль женщины заключается в воспита-
нии подрастающего поколения. «Пусть поймут, –
пишет педагог о женщинах, – что они, ухажи-
вая за колыбелью человека, учреждая игры его 
детства, научая его уста лепетать и первые сло-
ва и первую молитву, делаются главными зод-
чими общества. Краеугольный камень кладется 
их руками» [Пирогов, 1985, с. 51]. «Неоценимое 
счастье, – писал Н.И. Пирогов, – быть воспитан-
ным в первых годах детства образованной мате-
рью, знавшей и понимавшей всю высокость, всю 
святость своего призвания». Чтобы выполнить 
это призвание, матери необходимо быть обра-
зованной, постоянно стремиться к самовоспи-
танию и самообразованию, иметь способность 
ясно говорить с детьми, а главное, «постоянно 
трудиться над улучшением воспитания детей». 
[Пирогов, 1950, с. 153] В связи с этим он указы-
вал на необходимость коренным образом изме-
нить женское воспитание, в котором заключа-
ется воспитание всего человечества: «Не поло-
жение женщины в обществе, но воспитание её, 
в котором заключается воспитание всего чело-
вечества, вот что требует перемены» [Пирогов, 
1985, с. 51]. Таким образом, сама постановка    
вопроса Н.И. Пироговым о необходимости ре-
формирования женского образования и воспи-
тания на новых педагогических принципах несла 
глубокий гуманистический смысл.

Вслед за В.Г. Белинским, А.И. Герценым и 
Н.Г. Чернышевским, Николай Иванович Пирогов 
даёт высокую оценку интеллектуальным и мо-
ральным качествам женщины. Гениальный зна-
ток строения человеческого организма, он пре-
зрительно отвергает высказывания, которые уни-
жают духовные качества женщины, о якобы мень-
шем весе её мозга сравнительно с весом моз-
га мужчины: «То, что противники благоразумной 
эмансипации женщины ещё до сегодня утвержда-
ют, будто бы велика разница в организации полов, 
например, меньший вес мозга и прочее, – это не-
чего брать во внимание, и это никогда не выдер-
жит серьёзной критики…» [Пирогов, 1950, с. 188].

Впечатления, полученные в результате со-
вместной работы с «Общиной сестёр милосер-
дия» на фронте во время Крымской кампании 
1854–1855 гг., давали основание Н.И. Пирого-
ву в вопросе о женском образовании и воспи-
тании делать определенные выводы. Характе-
ризуя деятельность русских сестёр милосердия 
в Севастополе, выдающийся хирург подчерки-
вал: «… сёстры общины не только принесли тех-
ническую помощь, но они оказали и нравствен-
ное влияние на дирекцию всего госпитально-
го корпуса во время войны» [Там же, с. 179]. 
Н.И. Пирогов заявлял, что поведение сестёр ми-
лосердия на театре войны, вопреки предсказа-
ниям придворных циников, было примерным и 
достойным уважения. Их обращение со страж-
дущими было самое задушевное. Сёстры мило-
сердия, по его утверждению, «не только уходом 
за раненым, но и в управлении многих обще-
ственных учреждений доказали, что женщины 
более одаренные способностями, чем мужчи-
ны» [Там же, с. 181]. Таким образом, совместная 
работа Н.И. Пирогова с сёстрами милосердия в 
войсковых госпиталях оказала большое влияние 
на взгляды педагога в определении социальной 
роли женщин, способствовала укреплению его 
веры в способности и таланты женщин. «Настоя-
щим образом, – писал Н.И. Пирогов, – значение 
женщин я постиг при управлении общиною се-
стёр и по опытам во время Крымской кампании. 
Там я мог ежедневно убеждаться, присматри-
ваясь к их обдуманным суждениям и аккурат-
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ным действиям, что мы не умеем ни достойно 
ценить, ни разумно употреблять их природный 
такт и чувствительность» [Пирогов, 1950, с. 180].

В целом практическая педагогическая дея-
тельность и теоретическое наследие Н.И. Пирого-
ва – талантливого педагога-просветителя, гумани-
ста – оказали огромное влияние на развитие пе-
дагогической теории и практики обучения и вос-
питания женщин. Именно он впервые в отече-
ственной педагогике поставил вопрос о смысле 
и назначении образования и воспитания женщи-
ны как «истинного» человека, имеющего равное с 
мужчиной право на образование, изменив тем са-
мым систему педагогических представлений о ду-
ховном назначении женщины, её роли и месте в 
обществе [Красновский, 1949, с. 53]. Для Н.И. Пи-
рогова женщина – прежде всего человек, а потом 
уже жена, хозяйка, мать, учительница. И это опре-
деляет его взгляд на характер женского образова-
ния и воспитания – оно должно быть «общечело-
веческим». В это понятие он вкладывал как тре-
бование общего образования, противопоставляя 
ему сословное образование и раннюю специали-
зацию, так и требование воспитания женщины как 
«гуманной личности». Для успешного выполне-
ния женщиной воспитательной функции, по мне-
нию Н.И. Пирогова, ей недостаточно осознать свое 
главное назначение. Необходимо получить соот-
ветствующую педагогическую подготовку, про-
фессиональное образование. Педагог считал, что, 
помимо этого, женщина должна принимать ак-
тивное участие в общественно-производственной 
деятельности. В связи с этим он требовал реше-
ния проблемы женского воспитания и образова-
ния на гуманно-демократической основе.

Взгляды педагога на вопрос о женском об-
разовании и воспитании, их гуманистическая на-
правленность отвечали потребностям передовых 
женщин России второй половины XIX в., настой-
чиво стремившихся к образованию и активному 
участию в общественной деятельности в различ-
ных сферах культурной жизни. Гуманистические 
идеи Н.И. Пирогова послужили программой для 
деятельности выдающихся представителей рус-
ской педагогической общественности в преоб-
разовании женских учебных заведений, приме-

ром чего может служить созданная по проекту 
Н.А. Вышнеградского первая в России Мариинская 
женская гимназия (1858), которая явилась живым 
воплощением гуманистических воззрений и Н.И. 
Пирогова, и её основателя, на отечественное об-
разование и воспитание женщин. Образователь-
ный процесс в таких гимназиях строился на осно-
ве учета индивидуально-психологических осо-
бенностей учащихся, принципах воспитывающе-
го обучения, деления предметов на обязатель-
ные и необязательные, привлечения родителей к 
воспитательной работе через специально создан-
ные родительские комитеты.

Большая заслуга Н.И. Пирогова заключается 
в том, что он показал, в каком направлении надо 
искать решение проблемы женского образова-
ния и воспитания. Своей постановкой и разреше-
нием вопросов женского образования Н.И. Пиро-
гов привлек к педагогическим вопросам внима-
ние широких общественно-педагогических кру-
гов. Его гуманистические идеи нашли большой 
отклик и были развиты педагогами того времени: 
К.Д. Ушинским, В.Я. Стоюниным, В.И. Водовозо-
вым, П.Ф. Каптеревым, Н.А. Вышнеградским и др.

Значение взглядов великого педагога-
гуманиста на развитие отечественной теории и 
практики образования и воспитания женщин труд-
но переоценить. Педагогические идеи Н.И. Пи-
рогова о воспитании женщины как гуманной 
личности, методологии совершенствования си-
стемы женского образования являются ярким 
подтверждением изменения современной па-
радигмы педагогической науки, смещения ак-
центов на гуманистический подход к образова-
нию, усиления внимания к духовной и свобод-
ной личности обучающегося, её самореализа-
ции, самосовершенствованию, саморазвитию, 
реализации прав и возможностей человека, что 
заставляет нас признать их актуальность и про-
грессивность на современном этапе.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ИСЛАМСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЯЗАНСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В НАЧАЛЕ XX в.

THE CHANGES IN THE SYSTEM OF ISLAMIC EDUCATION 
IN THE RYAZAN PROVINCE AT THE BEGINNING 
OF THE XX CENTURY

Ю.В. Гераськин, И.В. Повод   Y.V. Geraskin, I.V. Povod

Confessional education, Islam, Muslim population, 
mektebe, madrasas, sound method, the integration 
of Muslim population.
This article discusses the pros and cons of the sys-
tem of Islamic education that existed in the Ryazan 
province at the beginning of the XX century. It iden-
tifies its key problems, the measures to solve them 
taken by the authorities of the Russian Empire, and 
describes how the government regulations were 
performed in the Ryazan province. Finally, the article 
evaluates the effectiveness of the government's ac-
tions in the country and the region to improve the 
level of education of Muslim population.

Конфессиональное образование, ислам, мусульман-
ское население, мектебе, медресе, звуковой метод, 
интеграция мусульманского населения.
В статье рассматриваются положительные и отрица-
тельные стороны системы мусульманского образова-
ния, существовавшей в рязанской губернии в начале 
XX в. Определены ее ключевые проблемы, меры, пред-
принятые властями российской империи для их реше-
ния, а также то, каким образом исполнялись государ-
ственные постановления на территории рязанской гу-
бернии. В заключение оценивается результативность 
действий руководства страны и региона для повыше-
ния уровня образования мусульманского населения.

В начале XX в. Российская империя была 
многоконфессиональным государством. 
Согласно переписи 1897 г., правосла-

вия придерживалось 69,4 % населения, осталь-
ная его часть исповедовала различные хри-
стианские и нехристианские вероисповедания 
[Беленчук, 2005, с. 76]. Приверженность тради-
ционным религиям была одним из главных эле-
ментов национальной и культурной идентично-
сти большинства народов Российской империи. 
Немаловажную роль в этом играла система кон-
фессионального образования, существовавшая 
в XIX – нач. XX вв. у представителей некоторых 
вероисповеданий, в частности у мусульман, со-
ставлявших 11,1 % населения [Там же].

Особенности и проблемы исламского обра-
зования в Российской империи представлены 
в трудах как советских, так и современных ис-
следователей. Основное внимание в этих рабо-
тах уделяется тем регионам, где мусульмане со-

ставляли больше половины населения: Повол-
жье, Средняя Азия и Кавказ. Система исламско-
го образования здесь имела давние традиции и 
была представлена множеством образователь-
ных учреждений, некоторые из которых суще-
ствовали с XV в., например, медресе в Самар-
канде, Ташкенте и других городах Средней Азии 
[Тихонов, 2007, с. 253]. Достаточно подробно 
развитие мусульманского образования в этих 
регионах представлено в работе Д.В. Мухетди-
нова и А.Ю Хабутдинова «Ислам в России в XVIII 
– начале XXI вв.: модернизация и традиции» и 
в монографии А.К. Тихонова «Католики, мусуль-
мане и иудеи Российской империи в последней 
четверти XVIII – начале XX вв.».

Совершенно другое положение было у ис-
ламского населения Центральной России. Нахо-
дясь в положении религиозного и национально-
го меньшинства, оно проживало своеобразны-
ми анклавами, примером могут служить татары-
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мусульмане Рязанской губернии – «касимовские 
татары». На момент переписи 1897 г. мусуль-
манское население региона, сконцентрирован-
ное в границах Касимовского уезда, составляло 
5 041 человек [Первая всеобщая перепись, 1903, 
с. 84–85] – это чуть больше 3 % от населения уез-
да, или 0,04 % от общего числа жителей губер-
нии. Изучение системы исламского образования 
в Рязанской губернии представляет большой ин-
терес, поскольку помогает понять, каким обра-
зом удалось избежать культурной и религиоз-
ной ассимиляции небольшой группе мусульман-
ского населения. Кроме того, анализ измене-
ний, происходящих в конфессиональном обра-
зовании у мусульман губернии, позволяет про-
следить, как применялись и исполнялись поста-
новления государственной власти руководством 
губернии и уезда. Знание положительных и от-
рицательных элементов исламской системы об-
учения необходимо для использования ее опы-
та в современной России. 

Информация о мусульманских школах Ка-
симовского уезда, находящаяся в Государствен-
ном архиве Рязанской области, представлена 
рядом документов. Это рапорты и отчеты ин-
спекторов и директоров народных училищ, чи-
новников Рязанского Губернского правления и 
уездного капитан-исправника, доклады, предо-
ставленные православными священнослужи-
телями по поручению государственных и епар-
хиальных властей.

В России в изучаемый период сложилась 
система мусульманского образования, в кото-
рой были как положительные, так и отрицатель-
ные черты. Оно было представлено начальной 
ступенью, мектебе и высшей школой, медресе 
[Тихонов, 2007, с. 238]. 26 марта 1870 г. импера-
тором Александром II утверждаются «Правила о 
мерах к образованию населяющих Россию ино-
родцев», ставшие основным документом, регу-
лировавшим мусульманское конфессиональное 
образование. Главной своей целью они провоз-
глашали распространение русского языка сре-
ди инородческого населения страны. Для ее до-
стижения рекомендовалось всем мусульман-
ским обществам открывать как в мектебе, так и 

в медресе классы по изучению русского языка. 
Новые мектебе и медресе должны открывать-
ся только с такими классами за счет магометан-
ских обществ [Хрестоматия по истории педагоги-
ки, 1936, с. 88]. Прежде чем проследить, как ис-
полнялись эти рекомендации в Рязанской губер-
нии, дадим краткий обзор существующих здесь 
мусульманских учебных заведений.

В начале XX в. в регионе существовали одно 
медресе и девятнадцать мектебе. В 1901 г.
в Касимовском медресе («Кастровское учили-
ще»), обучалось 65 учеников, среди которых 
было много детей небогатых пензенских и сим-
бирских татар (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 7). 
Основной целью учебного заведения было при-
готовление приходских мулл, соответственно, и 
главными предметами были Коран и арабский 
язык. Кроме того, преподавались языки хивин-
ский и бухарский, меньшее внимание уделя-
лось светским предметам: географии, логике и 
истории (Там же).

Из девятнадцати мектебе региона четыре 
находились в Касимове, а остальные в селах и 
деревнях уезда, в основном это были неболь-
шие учебные заведения, где обучалось от 15 до 
30 учеников. Женское мусульманское началь-
ное образование в регионе только развивалось, 
хотя и довольно активно: было три женских 
и пять смешанных мектебе (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4.
Д. 3339. Л. 20–25). Образование не было все-
общим, помимо архивных данных (Там же), 
об этом свидетельствуют и данные переписи 
1897 г. Из всего мусульманского населения Ря-
занской губернии грамотными, то есть получив-
шими хотя бы начальное образование, были 
1852 человека, или 36 % жителей [Первая все-
общая перепись, 1903, с. 118–121]. 

Предметами, изучаемыми во всех мекте-
бе, были мусульманский Закон Божий (истории 
о пророках, разъяснение Корана, молитвенные 
правила), татарское чтение и письмо, в боль-
шинстве еще учили четырем действиям ариф-
метики, в двух мектебе преподавали также      
географию и русскую историю, обучение про-
исходило на татарском языке (ГАРО. Ф. 5. Оп. 
4. Д. 3339. Л. 20–25). Преподаванием Закона 
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Божьего, как правило, занимался местный мул-
ла, а арифметикой, письмом и другими пред-
метами отдельный преподаватель – мударис, 
хотя в некоторых местах всем занимался мул-
ла (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 8). Интересно, 
что сами мусульмане не были довольны свои-
ми священнослужителями как учителями. Си-
туация осложнялась тем, что в школах не пла-
тили конкретного жалованья, а получали толь-
ко то, что могли дать родители учеников, поэ-
тому найти хорошего преподавателя, особен-
но в сельское мектебе, было довольно сложно 
(ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 8 об.).

Главной проблемой мусульманских училищ 
было полное отсутствие преподавания русско-
го языка. В итоге многие из окончивших с боль-
шим трудом им владели. Многие для получе-
ния свидетельства в знании русского языка 
(это нужно было тем, кто собирался стать мул-
лой) брали уроки у учителей (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. 
Д. 3339. Л. 7). По данным переписи 1897 г., в Ря-
занской губернии «русской грамотностью» сре-
ди мусульман владел 291 человек [Первая все-
общая перепись, 1903, с. 118–121], около 5 % 
исламского населения края. Такое положение 
дел было невыгодно в первую очередь самим 
мусульманам, поскольку препятствовало их ин-
теграции в общество, в частности закрывало 
путь в средние и высшие учебные заведения 
страны. Например, в 1896–1901 гг. в Касимов-
ском техническом училище обучалось только 
пятеро мусульман, это объясняется единствен-
ной причиной: незнание ими русского языка 
(ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. Л. 18).

На рубеже XIX–XX вв. в Касимовском уезде, 
как и в других мусульманских регионах России, 
появляются «новометодные школы». Они от-
личались тем, что для преподавания татарско-
го языка использовали новый звуковой метод 
обучения и большее внимание уделяли свет-
ским предметам. В уезде таких школ было всего 
шесть, несмотря на большой интерес касимов-
ских мусульман к ним (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 3339. 
Л. 8, 20–25). Основными препятствиями для их 
распространения был недостаточный образо-
вательный уровень преподавателей, из 25 учи-

телей один обучался в Константинополе, семе-
ро – в медресе, один закончил местное мекте-
бе в с. Болотцы, сведения об образовании дру-
гих отсутствуют. 

Государственные власти были заинтересо-
ваны в распространении среди исламского на-
селения русского языка, так как это было необ-
ходимо для интеграции мусульман в обществен-
ную жизни страны. В 1907 г. разрабатываются 
и принимаются новые «Правила о начальных 
училищах для инородцев». В результате парал-
лельно конфессиональным исламским учебным 
заведениям создается ряд казенных русско-
мусульманских учебных заведений, находящих-
ся в ведении местных училищных советов (ГАРО. 
Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566. Л. 37). 

После издания «Правил…» 1907 г., в 1909–
1913 гг. в Касимове открываются два мужских 
русско-мусульманских училища и две жен-
ских русско-мусульманских гимназии. В этот же 
период, вероятнее всего, на базе ранее суще-
ствовавшего мектебе, открывается Земская од-
ноклассная школа в с. Торбаево (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4.
Д. 5566. Л. 29–33). Несмотря на то что эти учеб-
ные заведения были предназначены для му-
сульман и обучение шло на татарском языке, их 
нельзя назвать конфессиональными, поскольку 
учились по программам, установленным Мини-
стерством народного просвещения, и существо-
вали на тех же основаниях, что и начальные учи-
лища империи (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566. Л. 37). 
Помимо вероучения и татарского языка, здесь 
изучали общеобразовательные предметы: рус-
ский язык, арифметику, историю, географию, пе-
ние (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4. Д. 5566. Л. 20–25 об.). Все 
предметы, кроме вероучения, преподававшего-
ся муллами, вели учителя, окончившие гимна-
зию или Казанскую татарскую учительскую шко-
лу. Обучалось в этих учебных заведениях прибли-
зительно, от 30 до 60 человек (ГАРО. Ф. 5. Оп. 4.
Д. 5566. Л. 29–33).

Продолжали действовать и конфессиональ-
ные школы – медресе, здесь в 1913 г. обучалось 
только пять учеников, и одно мектебе в городе. 
Общее число начальных училищ в уезде умень-
шилось до шестнадцати, среднее число учени-
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ков осталось прежним, каких-то внутренних из-
менений здесь не произошло. Естественно, что 
большая часть мусульман по-прежнему получа-
ли образование в конфессиональных учебных 
заведениях.

Среди мусульманских училищ необходимо 
выделить женское и мужское мектебе в с. Болот-
цы. Помимо вероучения и арифметики, здесь 
преподавали русский язык, грамматику, геогра-
фию, а учителя имели гимназическое образова-
ние. По свидетельствам современников, мек-
тебе в Болотцах считалось лучшим и образцо-
вым в уезде, одно только здание, построенное 
в 1910 г., стоило 14 тысяч рублей (ГАРО. Ф. 5.          
Оп. 4. Д. 5566. Л. 32 об.). 

В качестве итогов отметим следующее. В на-
чале XX в. в Рязанской губернии существовали 
одно высшее духовное образовательное учреж-
дение, медресе, необходимое для обучения 
мулл, и сеть начальных мусульманских училищ, 
мектебе. Несмотря на рекомендации прави-
тельства, в мусульманских учебных заведениях 
не обучали русскому языку и основное внима-
ние уделялось вероучению и татарскому языку. 
С одной стороны, это препятствовало религи-
озной, культурной и национальной ассимиля-
ции исламского населения региона. С другой –
закрывало для большинства татар-мусульман 
путь в средние и высшие учебные заведения 
страны, мешая их интеграции в общественную 
жизнь государства и региона. В 1909 г. открыва-
ется казенное мусульманское мужское началь-
ное училище, а в 1910 г. и женское. В этих учеб-
ных заведениях преподавались вероучение, та-
тарский и русский языки и светские предме-
ты. Они были довольно популярны среди му-
сульман, поскольку в 1913 г. открываются еще 
два таких училища, при этом количество мек-
тебе в городе уменьшается с четырех (в 1901) 
до одного, а число учеников в медресе – с 65 (в 
1901) до пяти. В сельской местности подобные 
училища не были так распространены, откры-
лась только одна земская школа.

Особенностью данных учебных заведений, 
было то, что образовательный процесс шел на 
татарском языке и преподавалось исламское ве-

роучение. Таким образом, власти губернии, за-
интересованные в скорейшей интеграции татар-
мусульман, не прибегали для этого к русифика-
ции и христианизации, а добивались изучения 
ими русского языка наравне с национальным.

Проблема распространения русского языка 
среди исламского населения региона остава-
лась актуальной, поскольку большая часть му-
сульман проживала в сельской местности и по-
лучала образование в мектебе. Здесь препода-
вались вероучение и татарский язык, изучение 
других предметов было ограничено. В связи с 
начавшейся в 1914 г. войной, а затем и рево-
люцией решением этой проблемы займутся но-
вые власти.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
В НАЧАЛЕ ХХ в.

THE PATRIOTIC AND PHISICAL UPBRINGING 
IN PRIMARY SCHOOL OF EASTERN SIBERIA 
IN THE EARLY TwENTIETH СENTURY

А.И. Шилов, Н.В. Шилова         A.I. Shilov, N.V. Shilova

Eastern Siberia, educational process, primary 
school, patriotic education, directorates of public 
schools, the school co-operative, labor education, 
physical education, Toy Army, Scouting.
The article describes the history of the organiza-
tion of the educational process in primary school 
of Eastern Siberia in the early twentieth century. 
It is shown that in primary schools children were 
inspired to be true patriots, love their country ig-
noring national self-esteem, to have eagerness to 
work for its benefit. The article reflects the grow-
ing role of labor and physical education.

Восточная Сибирь, воспитательный процесс, началь-
ная школа, патриотическое воспитание, дирекций на-
родных училищ, школьная артель, трудовое воспита-
ние, физическое воспитание, потешная рота, скаутс-
кое движение.
В статье изложены материалы из истории организации 
воспитательного процесса начальной школы Восточной 
Сибири начала ХХ в. Показано, что в начальных училищах 
старались внушать детям истинное патриотическое чув-
ство, любовь к родине, чуждую национального самомне-
ния, горячее стремление трудиться на ее благо. Отражено 
возрастание роли трудового и физического воспитания.

В начале ХХ в. большинство учителей на-
родной начальной школы Восточной Си-
бири под воздействием передовой пе-

дагогической мысли стали уделять внимание, 
кроме нравственного воспитания и дисципли-
ны учащихся, еще и другим направлениям вос-
питательной работы: патриотическое воспита-
ние, трудовое воспитание, физическое воспи-
тание и др. [Шилов, 2013, с. 141]. Патриотиче-
ское воспитание осуществлялось на уроках объ-
яснительного чтения путем чтения и обсужде-
ния интересных рассказов о России, ее лучших 
людях, героях тех или иных крупных историче-
ских событий, учили стихотворения о родине и 
прекрасной природе. Свое значение в патриоти-
ческом воспитании имели и уроки русской исто-
рии и географии, дополняемые домашним чте-
нием книг и статей, имевших патриотическую 
направленность. Нередко в стенах начальных 
училищ светских и духовного ведомства учащи-

еся пели национальный гимн перед портретом 
царя для развития патриотического чувства [От-
чет…, 1913, с. 18].

Неизгладимое впечатление на детей про-
изводили школьные праздники, устраиваемые 
учебной администрацией в торжественные дни, 
которые взрывали однообразную, будничную 
жизнь учащихся. Примером тому могут служить 
проводившиеся юбилейные торжества по слу-
чаю чествования столетней годовщины со дня 
рождения Н.В. Гоголя, проводившиеся 20 марта 
1909 г. [Циркуляр…, 1910, с. 99].

В годы начавшейся мировой войны патрио-
тическое воспитание было усилено. Переживае-
мые события нашли живой отклик в душах учите-
лей и учащихся, вызвали единодушный горячий 
и искренний подъем их патриотического чувства.

Многие учителя в ряде бесед и чтений по-
ясняли детям в доступной форме великое миро-
вое значение совершавшихся в Европе событий, 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. История 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

[ 155 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

в которых принимала участие и Россия, ведомая 
всесильной судьбой к решению важных культур-
ных и исторических задач.

Вместе с тем многие учителя старались озна-
комить детей с теми лишениями и страдания-
ми, какие претерпевали наши воины, своей гру-
дью отстаивавшие честь, славу, благоденствие и, 
наконец, само независимое существование ве-
ликой Родины, а также сообщали детям о зна-
чении деятельности Красного Креста на войне
и необходимости для каждого в эту тяжелую го-
дину оказать со своей стороны посильную по-
мощь страждущим [Отчет…, 1915, с. 116]; (ГАКК. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 297. Л. 7).

По предложениям дирекций народных учи-
лищ в целях поддержания в детях патриотиче-
ского настроения вводилось во всех школах еже-
дневное пение народного гимна; предприни-
мались меры для повышения культурной роли 
школы среди населения путем устройства по 
воскресным и праздничным дням чтений и бе-
сед учителей с учащимися и их родителями; во 
всех училищах проводились молебны о дарова-
нии побед доблестной русской армии; учителя 
проводили пожертвования; в летний сезон ока-
зывали помощь сельскому населению в посе-
ве и уборке хлебов путем организации школь-
ных трудовых артелей и школьных яслей и по 
мере возможности принимали участие в поста-
новке благотворительных на нужды войны спек-
таклей, концертов, аллегри, сборов и прочее 
[Березовский, 1916, с. 35–36; Отчет…, 1915, с. 117].

Во всех высших начальных училищах орга-
низовывались воскресные беседы, посвящен-
ные обзору военных событий и ознакомлению 
учащихся с силами, положением воюющих сто-
рон и значением грандиозной борьбы соперни-
ков России и ее самой в защиту права справед-
ливости и, наконец, существованию угнетаемых 
тевтонами малых славянских государств.

Часть бесед была посвящена ознакомлению 
со славянским вопросом вообще, кроме того, 
этому вопросу уделялось особое внимание при 
классном прохождении курса русской истории.

Округом было разрешено училищам про-
извести расход в размере 25 руб. каждому из 

специальных училищных средств на приоб-
ретение и выписку книг и журналов, посвя-
щенных истории второй отечественной войны 
[Отчет…, 1915, с. 33].

Учащиеся начальных школ принимали уча-
стие в сборах на нужды войны, несли имеющие-
ся у них копейки, а равно старались быть полез-
ными всеми доступными им средствами. Так, 
например, в школах Красноярского уезда уча-
щимися было изготовлено и отправлено через 
местные комитеты на позиции до 800 мешоч-
ков с подарками для солдат. Кроме того, сре-
ди учеников собраны деньги на нужды войны – 
275 руб. Учащимися училищ города Краснояр-
ска было собрано и отправлено 700 мешочков с 
подарками и 195 руб. деньгами. Учащиеся Ачин-
ска и Ачинского уезда пожертвовали деньгами 
84 руб. 35 коп. и т. д. [Березовский, 1916, с. 36–39];
(ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 295. Л. 22).

Помимо сборов на нужды войны, учащиеся 
по инициативе и при содействии учителей ста-
вили детские спектакли и устраивали концерты, 
которые были повсеместно платными для того, 
чтобы чистый сбор отчислять в пользу ране-
ных воинов и семейства запасных. Так, Красно-
ярское первое железнодорожное двухклассное
училище поставило спектакль в Железнодорож-
ном театре. Чистый сбор со спектакля в 250 руб. 
был внесен в Красный крест. Красноярское шест-
надцатое училище поставило несколько платных 
детских спектаклей с концертными отделения-
ми, сбор с которых в размере 150 руб. поступил 
в Красноярский Комитет Союза городов. В Ачин-
ске устройство платных детских спектаклей, дало 
219 руб., в Минусинске и Минусинском уезде – 
246 руб. [Березовский, 1916, с. 38–39]. В Иркутской 
губернии 28 февраля 1916 г. в помещении Бала-
ганского общественного собрания был дан плат-
ный ученический концерт, сбор с которого посту-
пил в пользу местного подотдела Андреевского 
Красного Креста с отчислением 20 % в пользу не-
достаточных учащихся Балаганского высшего на-
чального училища (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 587. Л. 26).

Учащиеся Верхнеудинского высшего началь-
ного училища совместно с ученицами местной 
прогимназии устроили 29 декабря 1915 г. плат-
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ный спектакль, чистый сбор с которого предна-
значался для оказания помощи семьям запас-
ных и раненых нижних воинских чинов. Чистый 
сбор от спектакля выразился в сумме 375 руб., 
каковые деньги и были переданы по назначе-
нию (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 587. Л. 26).

В Забайкальской области литературно-
музыкальные вечера и детские спектакли 
в 1915 г. прошли в 8 училищах. Необходимо от-
метить, что на характере спектаклей отразилось 
влияние переживаемого военного времени: 
учителя повсюду предпочитали устраивать плат-
ные спектакли с отчислением чистого сбора в 
пользу семейств запасных: таким образом, хотя 
эти удовольствия предназначались не специаль-
но для детей, тем не менее и последним они до-
ставили не мало радости [Отчет…, 1915, с. 114].

В связи с переживаемыми событиями воен-
ного времени поставлен был вопрос о привле-
чении воспитанников школ на полевые работы в 
помощь семьям призванных на войну при обра-
ботке полей и уборке урожая. Этой мере ведом-
ство народного просвещения придавало серьез-
ное воспитательное значение как для учителей, 
так и для населения. Участие в трудовых дружи-
нах должно развить уважение к труду, знаком-
ство с крестьянской трудовой средой и, наконец, 
дать здоровый выход совершенно естественно-
му порыву молодежи принять реальное уча-
стие в той напряженной борьбе, которую ведет 
все общество для обеспечения российскому до-
блестному войску исполнения его тяжелого под-
вига [Отчет…, 1915, с. 63].

Сообразно времени возникновения тру-
довых дружин силы их употреблялись на обра-
ботку общественных огородов, уборку хлебов и 
другие крестьянские работы. По поступившим в 
округ отзывам дружинники прилагали все стара-
ния к скорейшему овладению техникой работ, и 
это в связи с усердием их, по-видимому, способ-
ствовало смене в крестьянском населении пер-
воначально несколько иронического, недовер-
чивого отношения к ним на дружественное, лас-
ковое и внимательное.

Школьные артели организовывали из уча-
щихся высших начальных училищ вторых клас-

сов двухклассных училищ в возрасте не менее 
12 лет. Большей частью это были юноши 15–18 
лет. Иногда в артели входили лица посторон-
ние, как, например, в Кривинском двухклас-
сном училище, где в артели, состоявшей из 21 
человека, учащихся было 18 и еще 3 посторон-
них. В Мало-Имышенском училище под руко-
водством учителя Зыкова была организована 
артель, состоявшая из школьников и жен запас-
ных. Трудом этой артели было накошено до 600 
копен сена и убран хлеб с полей. Успех артели 
объяснялся исключительной ревностью и ста-
ранием учителя Зыкова. Он все время прово-
дил на поле в работе, воодушевляя на доброе 
дело участников артели [Березовский, 1916,       
с. 39–45; Отчет…, 1915, с. 12].

При одноклассных училищах артели не ор-
ганизовывались ввиду малолетства детей [Бере-
зовский, 1916, с. 43].

В начальных школах всех ведомств, располо-
женных в городах, нередко проводились прогул-
ки и экскурсии школьников вместе с учителем в 
лес за цветами, грибами, ягодами, проводились 
катания на специально устроенных лодках и     
т. д., или, кроме того, еще и с образовательными 
целями, как, например, в Иннокентьевской же-
лезнодорожной школе в 1911/12 учебном году 
учащиеся совершили экскурсию на каменноу-
гольные копи, в типографию, мыловаренный и 
кирпичный заводы.

Что же касается сельских начальных учи-
лищ, то в них экскурсии и прогулки, весной и 
осенью с целями оздоровительными, воспита-
тельными или образовательными, как правило, 
не проводились, несмотря на полную возмож-
ность организовать их без особых трудов и за-
трат. Так, в той же Забайкальской области только 
в 15 начальных училищах экскурсии были про-
ведены, и ни одной экскурсии или прогулки в 
высших начальных училищах, расположенных в 
сельской местности [Отчет…, 1914, с. 33; Отчет…, 
1913, с. 22; Отчет…, 1915, с. 13, 94, 114]. 

Физическое воспитание учащихся в началь-
ных училищах было поставлено на очень низ-
ком уровне. Даже в городах гимнастика не везде 
введена. По данным главного инспектора учи-
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лищ Восточной Сибири за 1911/12 учебный год, 
занятия гимнастикой проводили в Иркутской гу-
бернии только в 50 начальных училищах; в Ени-
сейской губернии – в 67 двухклассных и одно-
классных училищах; в Забайкальской области –
в 63 училищах и Якутской области – в 42 на-
чальных училищах. Всего 222 начальных учили-
ща, или 15,27 % от их общего количества на тот 
год в Восточной Сибири [Линьков, 1912, с. 531]; 
(ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 204. Л. 1; Д. 219. Л. 12–13).

Основными мероприятиями, которые долж-
ны были бы способствовать улучшению физи-
ческого развития и здоровья детей – являлись 
игры и прогулки на свежем воздухе во время пе-
ремен в хорошую погоду; после занятий – раз-
личные игры, в том числе с мячом; в сельской 
местности – полевые работы; зимой – катание 
на лыжах, коньках и санках [Отчет…, 1915, с. 112].

На том же уровне физическое воспитание 
находилось и в школах духовного ведомства. 
Однако училищ, где проводились занятия гим-
настикой в связи с некоторым подбором об-
учения военному строю, было заметно мень-
ше – только примерно 1,55 % от общего числа 
церковно-приходских школ [Отчет…, 1914, с. 29]. 

Аналогичное положение с точки зрения пос-
тановки физического воспитания оказалось и в 
высших начальных училищах: поддержка в хо-
лодное время более или менее постоянной тем-
пературы в классах, вентиляция помещения,   
чистая и регулярная уборка всего здания, ноше-
ние одежды учащимися в соответствии с темпе-
ратурным режимом воздуха и строгое соблюде-
ние личной гигиены. В теплое время года – про-
гулки и игры на свежем воздухе во время пере-
мен и, наконец, занятия гимнастикой в ряде на-
чальных училищ [Отчет…, 1915, с. 91–92]; (ГАКК. 
Ф. 3. Оп. 1. Д. 295. Л. 3; Д. 297. Л. 9).

На более высоком уровне осуществля-
лось физическое воспитание в железнодорож-
ных училищах, в которых занятия проводились 
во всех школах с 1910 г. и сделались одним из 
заметных воспитательных средств: дети обна-
руживали находчивость, умение держать себя 
в присутствии старших, отличались ловкостью 
движений. Это особенно бросалось в глаза при 

сравнении учащихся железнодорожных школ 
с учащимися тех посторонних школ, в которых 
гимнастика и военный строй не преподавались 
[Фолометов, 1916, с. 72].

Наряду с гимнастикой и играми, там, где они 
имели место быть, проводили обучение и воен-
ному строю для усиления патриотического чув-
ства, физической и военной подготовки. Еще 8 
января 1908 г. с высоты престола была отмечена 
необходимость обратить самое серьезное вни-
мание на физическое развитие и подготовку де-
ревенской молодежи с детского возраста к воен-
ному строю [Отчет..., 1915, с. 92]; (ГАИО. Ф. 63. 
Оп. 1. Д. 219. Л. 21).

Министерство народного просвещения цир-
куляром от 3 марта 1908 г., признавая необхо-
димым обратить большое внимание на физи-
ческое развитие учащихся в низших учебных за-
ведениях, нашло желательным расширить про-
грамму преподавания гимнастики в начальных 
училищах путем введения военного строя и гим-
настики на приборах за счет расхода на местные 
средства (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 295. Л. 135).

На местах, по мере возможности с поды-
сканием средств, стали проводить в жизнь цир-
куляр министерства. Так, например, в Иркутске, 
собрав надлежащие сведения, городская упра-
ва исчислила расходы на расширение препода-
вания гимнастики в сумме 2 340 руб. (для учи-
лищ, содержимых на средства города) ежегодно 
в жалованье преподавателям из расчета 30 руб.
за годовой урок и единовременно на приобрете-
ние гимнастических приборов 1 608 руб. (ГАИО. 
Ф. 63. Оп. 1. Д. 295. Л. 135).

В Верхнеудинске городской голова проявил 
инициативу и деятельное участие в изыскании 
средств и введении военного строя и гимнасти-
ки на приборах. После выхода из печати брошю-
ры генерала Богдановича «Школа патриотизма», 
которая выступала с утверждением, что каждая 
государственная школа должна стать «преддве-
рием армии», и имела своеобразный проект 
милитаризации народной школы, суть которо-
го сводилась к муштре и солдафонству, стали по-
всюду создаваться отряды «потешного» войска. 
В Верхнеудинске первоначальная организация 
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роты потешных велась по плану городского го-
ловы и при его ближайшем участии. Его работа-
ми и трудами в июле 1910 г. была сформирована 
рота потешных, с которыми проводились заня-
тия в течение трех летних месяцев. С наступле-
нием в школах после каникул учебных занятий 
потешные роты, основной контингент которых 
составляли учащиеся начальной школы, распа-
лись (ГАИО. Ф. 63. Оп. 1. Д. 219. Л. 21–22).

Потешным присваивалась особая форма. Об-
учать их были призваны офицеры армии и отстав-
ные военные. За недостатком офицерского соста-
ва широко стали использоваться услуги унтер-
офицеров, особенно в сельских школах. Все об-
учение фактически было сведено к обучению 
«строю» и «шагистике» [Шамахов, 1966, с. 72].

В какой-то мере о характере занятий воен-
ным строем говорит отчет Ачинского ВНУ за 
1915/16 учебный год, согласно которому «2 мая с 
учащимися выпускного и третьего классов и наи-
более развитыми физически учащимися млад-
ших классов унтер-офицер Рогов приступил к за-
нятиям военными строем и гимнастикой. Полко-
вое начальство оказывало этому делу всяческое 
содействие, разрешило в мастерских полка ре-
монт училищных гимнастических снарядов, при-
слало 20 винтовок с полным прибором для озна-
комления учащихся, оканчивавших курс обуче-
ния, с ружейными приемами и т. д. Кроме того, 
командир полка дважды отпускал бесплатно ор-
кестр военной музыки для занятий гимнастикой 
и строем под музыку. Занятия велись 4 раза в 
неделю по несколько часов в день с целью воз-
можно лучшего усвоения приемов воспитан-
никами. Инструктор Рогов чрезвычайно стара-
тельно вел занятия и достиг заметных результа-
тов. В течение месяца воспитанники усвоили из 
военного строя то, что проходилось в рядовых 
армейских частях, и приемы активной гимнасти-
ки (ГАКК. Ф. 3. Оп. 1. Д. 297. Л. 9).

Несмотря на деятельное участие всех ми-
нистерств и ведомств в этом «патриотическом» 
деле (даже царь принимал парады потешно-
го войска) и шумиху вокруг потешного вопро-
са, в Восточной Сибири не получилось того раз-
маха «потешного» дела, которое ожидалось из-

начально в бюрократической верхушке. Обу-
чение гимнастике и военному строю, как выше 
было сказано, проводилось только примерно 
в каждом шестом начальном училище. Потеш-
ные роты создавали всего в нескольких городах 
с охватом части детей окрестных селений и бли-
жайших станций [Отчет..., 1913, с. 20]; (ГАИО. Ф. 
63. Оп. 1. Д. 219. Л. 2–12).

Частично недостатки, изъяны физическо-
го воспитания компенсировались в тех школах, 
которые были охвачены скаутским движением 
(скаутизм), первые организации которого поя-
вились в Восточной Сибири весной 1917 г. Орга-
низатором и руководителем скаутского движе-
ния был И.Н. Жуков, учитель географии высше-
го начального училища г. Читы, окончивший фи-
лологический факультет Санкт-Петербургского 
университета, вследствие чего г. Чита (место его 
проживания в 1917–1922 гг.) стал идеологичес-
ким центром скаутинга.

И.Н. Жуков, занимаясь изучением систе-
мы внешкольного воспитания, нашел прогрес-
сивные, занимательные, на его взгляд, формы 
работы с детьми, широко используемые педа-
гогической практикой за границей, – длитель-
ные воспитывающие игры. Их ценность заклю-
чалась в том, что они учитывали психолого-
педагогическую природу ребенка, отвечали по-
требностям и интересам детской души, созда-
вали осмысленную, организованную наполнен-
ную трудовыми процессами и привычками ак-
тивного альтруизма жизнь детей.

Скаутинг своей целью ставил подготовку   
достойных граждан Отечества, что предполага-
ло в том числе обязательную заботу детей о сво-
ем здоровье. Поэтому в основу физического вос-
питания были положены три принципа: разви-
тие в детях чувства личной ответственности за 
свое здоровье; умение ухаживать за своим те-
лом; укреплять здоровье и развивать выносли-
вость [Шабодоева, 1997, с. 32–33].

В итоге анализа вышеприведенного факти-
ческого материала сделаны следующие выводы.

В начальных училищах старались внушать 
детям истинное патриотическое чувство, под ко-
торым понималась необходимость воспитания 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. История образования
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в детях любви к родине, чуждой национального 
самомнения, горячего стремления трудиться на 
ее благо, чтобы сделать страну могучей и богатой 
материально и духовно. В годы мировой войны
патриотическое воспитание приняло черты 
военно-патриотического воспитания.

Возрастало трудовое и физическое воспита-
ние, что говорит о все большем отходе началь-
ной школы от дисциплинирующей школы к вос-
питывающей; о нарастающем удалении от одно-
стороннего религиозно-нравственного воспита-
ния к разностороннему, полнее учитывающему 
возможности каждой личности.
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ОЦЕНКИ

PERSONALITY CHARACTERISTICS OF ACTIVITY 
ORGANIZATION AND HOw THEY CAN BE ESTIMATED

А.А. Дьячук                A.A. Dyachuk

Work, activity, internal plan of action, self-determina-
tion, subjectivity.
The paper considers the results of the study of person-
ality characteristics of students' activity organization, 
discusses the possibility to estimate personalities' in-
volvement in work through activity, the internal plan of 
action and self-efficacy. The cluster analysis helped to 
identify the steady relations of evaluation parameters of 
the subject of activity. These relations can be considered 
as typological features. The author emphasizes that the 
expressiveness of one of the parameters leads to the 
divergence of one's own evaluation of the implementa-
tion of activity with the external evaluation of experts.

Деятельность, активность, внутренний план   
действия, самодетерминация, субъектность.
рассматриваются результаты изучения личностных 
особенностей организации деятельности студентов, 
обсуждается возможность оценки включенности лич-
ности в деятельность через активность, внутренний 
план действия и самоэффективность. Кластерный ана-
лиз помог выделить устойчивые соотношения пара-
метров оценки субъекта деятельности, которые могут 
быть рассмотрены как типологические особенности. 
Выявлено, что выраженность одного из параметров 
приводит к расхождению собственной оценки реали-
зации деятельности с внешней оценкой экспертов.

И
зменение направленности обучения от 
предметной подготовки к готовности 
осуществлять профессиональные дей-

ствия, «от учебно-познавательной… направ-
ленности к практическому характеру образова-
тельных результатов, от субъекта познающего 
к субъекту действующему / преобразующему» 
[Кларин, 2014, с. 15] приводит к необходимо-
сти разработки инструментов оценки особен-
ностей организации деятельности в соответ-
ствии с поставленными задачами и достигнуты-
ми результатами. В связи с введением профес-
сионального стандарта актуальность разработ-
ки оценочных средств и диагностических про-
цедур готовности и способности осуществлять 
профессиональную деятельность возрастает. 
Это приводит к необходимости, с одной сторо-
ны, выделения компонентов и структуры дея-
тельности, с другой – к описанию способов, ти-
пов организации деятельности, обеспечивае-
мых личностными механизмами.

Описание психологической структуры дея-
тельности было сделано А.Н. Леонтьевым, 
С.Л. Рубинштейном, П.Я. Гальпериным, В.В. Да-
выдовым, О.А. Конопкиным, В.Д. Шадриковым,    
В.Э. Мильманом и др. Данные структуры позво-
ляют увидеть объективно необходимые для осу-
ществления деятельности компоненты, но при 
этом возникает трудность в описании способов 
связывания личностью компонентов, выстраива-
ния связей внутри нее, каким образом для лич-
ности представлено пространство деятельности.

С целью выявления параметров, на основе 
которых можно описать специфику организации 
деятельности, ее типологические особенности, 
мы обратились к анализу самостоятельной, вне-
аудиторной работы студентов.

Данный вид активности мы выбрали пото-
му, что в ней в большей степени можно увидеть, 
как личность разрешает противоречия между 
внутренней организацией и внешними усло-
виями и требованиями, которое находит отра-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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жение в определении «контура деятельности, 
ее задач и порядка, ответственности за сроки, 
качество, уровень компетентности при ее осу-
ществлении» [Абульханова, 2001, с. 250].

В исследовании приняли участие студенты в 
возрасте от 20 до 24 лет (n=18), а также препода-
ватели, которые вели дисциплины у данных сту-
дентов и могли дать оценку особенностям орга-
низации деятельности студентов (n=3). 

На основе анализа исследований Н.А. Гала-
тенко, Л.И. Дементий, А.Л. Ермакова, Н.Н. Кар-
ловской и др., выполненных в данной области, 
были выделены параметры, по которым прово-
дилась оценка особенностей организации и осу-
ществления деятельности студентами [Дьячук, 
2014]. Данные характеристики были положены в 
основу экспертного листа, на котором преподава-
тели выставляли оценку выраженности данного 
параметра у студентов по семибалльной шкале. 
По этим же характеристикам студенты оценивали 
себя. Полученные оценки были преобразованы 
путем стандартизации. Полученные оценки под-
вергались статистической обработке в програм-
ме STATISTICA v 6.0. Структурные связи характери-
стик выявлялись с помощью факторного анализа 
метода главных компонент, варимакс вращения.

В результате метода главных компонент 
было получено три фактора, которые объясняют 
80,69 % дисперсии.

В первый фактор (объясняющий 58,93 % 
дисперсии) вошли такие характеристики, как вы-
ход за пределы ситуации (0,916), настойчивость 
в выполнении заданий (0,808), критичное от-
ношение к результатам (0,807), осуществление 
нескольких задач одновременно (0,803), обра-
щение к дополнительной информации (0,748), 
стремление преодолевать трудности (0,739) и 
ответственность за результат (0,706). Данные 
характеристики отличают эргичность, напори-
стость, самовыражение динамических особен-
ностей. Совокупность личностных качеств, обу-
словливающих «тенденцию индивида к эффек-
тивному освоению внешней действительно-
сти, к самовыражению относительно внешне-
го мира» В.Д. Небылицын обозначил как общую 
активность, которая по степени может распреде-

ляться «от вялости, инертности и пассивного со-
зерцательства на одном полюсе до высших сте-
пеней энергии, мощной стремительности дей-
ствий и постоянного подъема на др.» [Небыли-
цын, 1976, с.178, 251]. В связи с этим мы дан-
ный фактор обозначили как «Общая активность, 
энергичность». Стоит отметить, что этот фактор 
скорее характеризует формально-динамические 
особенности индивида, проявляющиеся в по-
требности самовыражения, осуществления раз-
личных действий, стремлении к продолжению 
деятельности, силе напора, разнообразии про-
изводимых действий, их варьировании и пр.

Второй фактор (объясняет 13,77 % диспер-
сии) составили планирование работы (0,913), до-
ведение работы до конца (0,742). В данном фак-
торе представлены параметры деятельнос-ти, 
связанные с выделением этапов, шагов, которые 
необходимо осуществить для достижения по-
ставленной цели, а также реализация выделен-
ных этапов, задач в различных условиях, что по-
зволяет достигать поставленных целей, доводить 
работу до конца. Планирование позволяет выде-
лить значимые отношения между условиями и 
задачами, сопоставить различные действия и ва-
рианты их выполнения в конкретной ситуации, 
за счет чего происходят удерживание внутрен-
ней организации деятельности и контроль ее осу-
ществления для достижения намеченных резуль-
татов. Можно сказать, что в данном факторе на-
шел отражение интеллектуально-регулятивный 
план действия. В связи с этим этот фактор мы обо-
значили как «Внутренний план деятельности». 

Третий фактор (7,99 %) составили параме-
тры: выполнение работы в срок (0,874), соответ-
ствие целей возможностям (0,832) и самостоя-
тельная организация работы (0,604). Выделен-
ные характеристики связаны с самоорганизаци-
ей личности, определением круга задач, кото-
рые она может решить, и распределением ре-
сурсов, что обеспечивает выполнение задач в 
поставленные сроки. В нем находят отражение 
рефлексивность, связанная с переживанием эф-
фективности своих действий в решении задач, 
и субъектность – способность самостоятельно 
инициировать и организовывать действия, не-
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обходимые для достижения результата, с учетом 
своих возможностей. Содержание данного фак-
тора близко к представлениям об автономии, са-
модетерминации Э. Деси и Р. Райана [Deci, Ryan, 
1985], самоэффективности А. Бандуры [Bandura, 
1997]. Этот фактор можно обозначить как «Са-
моэффективность, самодетерминация».

Таким образом, описание активности воз-
можно через раскрытие трех параметров:

– общая активность как эргические возмож-
ности личности, определяющие силу, продолжи-
тельность действий, работоспособность, утом-
ляемость и пр.;

– внутренний план действия – регуляция 
действия на основе выделения значимых связей 

и отношений, построения внутренней структуры 
действия, выступающего в качестве ориентира 
при реализации действия в различных условиях;

– самоэффективность как обеспечение ре-
зультата собственными усилиями «через оцен-
ку своих способностей выполнить то, что наме-
чают» [Bandura, 1997, с 7].

В дальнейшем мы рассмотрели, как соче-
таются выделенные параметры. На основе фак-
торных значений каждого испытуемого по вы-
деленным факторам был проведен кластер-
ный анализ методом К средних типичных соче-
таний факторов. Результаты разбиения на груп-
пы, сходные по параметрам деятельности, пред-
ставлены на рис.

Рис. Средние значения факторных нагрузок, полученных путем кластеризации групп

В первой группе студентов наиболее выра-
женным является фактор «Самоэффективность», 
при этом факторы «Активность» и «Внутренний 
план действия» имеют примерно одинаковые 
значения. Данную группу можно охарактери-
зовать как самостоятельно организующую дея-
тельность. В силу того что выражен фактор авто-
номности, активность и организация внутренне-
го содержания деятельности внешнему наблю-
дателю представлены недостаточно ярко. 

Во второй группе соотношение факторов 
противоположно тому, что получено в первой 
группе. Для данной группы характерна высокая 
активность, сочетающаяся с построением вну-
треннего плана деятельности, при этом самоэф-
фективность выражена в меньшей степени. Дан-
ную группу можно охарактеризовать как внешне 

активную, т. е. деятельность в большей степени 
определяется задачей, которую обеспечивают за 
счет активности и продумывания последователь-
ности и шагов, но при этом собственные потреб-
ности в меньшей степени определяют направле-
ние и особенности осуществления деятельности.

Сопоставляя первые две группы, можно от-
метить общие черты: представлена сбалансиро-
ванность активности и внутреннего плана, но при 
этом выраженность этих факторов связана с уров-
нем самодетерминации. Более высокий уровень 
самодетерминации соотносится с большей выра-
женностью активности и внутреннего плана. 

Для третьей группы характерна активность, 
но при этом в меньшей степени выражен вну-
тренний план действия. Испытуемые отличают-
ся тем, что выполнение деятельности основано 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



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

[ 163 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

не на построении образа, определяющего дей-
ствия, а формально-динамических характери-
стиках. При этом фактор самодетерминации ме-
нее выражен. Данная группа характеризуется 
тем, что при выполнении деятельности основ-
ным параметром, обеспечивающим ее резуль-
таты, является активность. 

Для четвертой группы характерна низкая ак-
тивность, но при этом преобладание внутрен-
него плана действия. Самоэффективность но-
сит более выраженный характер, чем в третьей 
группе. Для данной группы более характерны 
продумывание последовательности действий, 
выделение значимых отношений, что, возмож-
но, является компенсирующим при низкой ак-
тивности.

Сопоставляя третью и четвертую группу, 
можно выделить определенные соотношения 
между активностью и внутренним планом: эти 
факторы обратно соотносятся, выраженность 
одного фактора связана с низким уровнем дру-
гого. Данное соотношение позволяет говорить о 
компенсирующем характере этих факторов.

На основе обобщения полученных соотно-
шений можно говорить о двух типичных тенден-
циях. Если активность, связанная с формально-
динамическими свойствами, высокая, то она на-
чинает выступать как ведущий фактор в осущест-
влении деятельности. При этом ее высокий уро-
вень позволяет осуществить множество проб, 
пока не будет достигнут необходимый резуль-
тат. Наличие данных возможностей не всегда 
способствует развитию внутреннего плана дей-
ствия, т. к. отсутствие видения последователь-
ности шагов может быть компенсировано стре-
мительностью действий, постоянным подъе-
мом. Если же индивиду присущи инертность, 
малая подвижность, то в этом случае большую 
роль при осуществлении деятельности начинает 
играть внутренний план действия. Продумыва-
ние необходимого результата, выделение дей-
ствий, необходимых для достижения результа-
та, анализ условий позволяют в различных ситу-
ациях не реагировать на новые стимулы и затра-
чивать меньше усилий для достижения целей. В 
связи с этим при низком уровне активности вну-

тренний план может быть рассмотрен как ком-
пенсирующий ее механизм.

Внутренний план действия связан с разви-
тием интеллектуальных функций, с включением 
индивида в различные виды деятельности, где 
возникает необходимость выделения существен-
ных связей, построения знаково-символической 
модели, позволяющей в частной задаче уви-
деть определенный способ решения. При разви-
тии внутреннего плана действия, согласованно-
го с общей активностью, важную роль в осущест-
влении деятельности начинает играть фактор са-
моэффективности. Высокий уровень активно-
сти и внутреннего плана действия соотносится 
с меньшей выраженностью самодетерминации. 
При таком соотношении первых двух факторов у 
индивида есть возможность реализовывать раз-
личные варианты, осуществлять одновременно 
различные задания, поэтому собственные ре-
сурсы не являются определяющим условием в 
осуществлении деятельности. При низком уров-
не активности, согласованном с внутренним 
планом действия, индивид не имеет возможно-
сти реализовать разнообразные задачи, поэто-
му появляется необходимость выбора задач, ко-
торые он может решить, и распределения соб-
ственных ресурсов.

Полученные с помощью экспертов оценки 
позволяют увидеть соответствие особенностей 
осуществления деятельности определенным 
нормативам, характерным для образовательно-
го пространства, и специфике учебной деятель-
ности в вузе. В связи с этим мы решили сопоста-
вить экспертные оценки и самооценки студен-
тов, рассмотреть расхождение этих оценок как, 
возможно, устойчивую характеристику для опи-
санных групп. 

Полученные результаты мы сопоставили по 
группам с помощью критерия Н Краскалла – Уол-
лиса. Было найдено различие между самооцен-
ками студентов и внешними оценками. Знак рас-
хождения позволил выявить тенденции в недоо-
ценке (отрицательные значения) или переоцен-
ке (положительные значения) себя по анализи-
руемым параметрам деятельности относитель-
но нормативных оценок (табл.).
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Фактор
Группа

Значение Н Р
1 2 3 4

Общая активность –0,06 –0,09 –0,72 0,814 6,80 0,10
Внутренний план действия 0,423 –1,55 0,117 1,516 9,63 0,05
Самоэффективность –0,47 –1,02 0,821 1,648 10,58 0,05

Примечание. Жирным обозначены наименьшие и наибольшие значения при выявленных различиях по 
показателю.

По фактору «Активность» выявлена тенден-
ция к различиям. Оценивание активности как со-
впадающей с нормативными оценками связано 
с возможностью выделения объективных пока-
зателей, через которую она может быть описа-
на: результат и способы осуществления. Одна-
ко у третьей группы выделена тенденция недо-
оценки активности, а у четвертой – переоцен-
ки. Для данных групп характерна тенденция об-
ратного соотношения активности и внутреннего 
плана. В связи с чем группа, у которой преобла-
дает внутренний план над активностью, считает, 
что их активность достаточна для осуществления 
деятельности, хотя внешне они оцениваются как 
пассивные. Те же, у кого активность преоблада-
ет, склонны оценивать себя как менее активных. 
Возможно, низкий уровень внутреннего пла-
на приводит к подобной недооценке. Неумение 
выстроить связи между условиями, требования-
ми задачи, этапами в виде схемы действия при-
водит к трудностям в достижении результата и 
ощущения малого количества усилий, потрачен-
ных на его достижение.

Расхождение оценок в сторону переоценки 
себя по фактору «Внутренний план действия» ха-
рактерен для четвертой группы, а недооценки –
для второй группы. По уровню выраженности 
данного фактора группы сходны, однако оцен-
ки у них сильно расходятся. Возможно, что здесь 
играет роль соотношение внутреннего фактора 
и активности. Самая низкая активность у четвер-
той группы, при этом оценки внутреннего пла-
на самые высокие, т. е. на фоне активности вну-
тренний план переживается как более выражен-
ный. Во второй группе самый высокий уровень 
активности, и при этом уровень внутреннего 

плана действия также высокий. Однако внутрен-
ний план недооценивается, что, скорее всего, 
связано с рассогласованностью этих факторов, 
большей значимостью активности в осуществле-
нии деятельности.

По фактору «Самоэффективность» у первой 
и второй групп большая выраженность низких 
оценок по сравнению с экспертами, у третьей и 
четвертой – более высоких. Согласованность ак-
тивности и внутреннего плана может для внеш-
них наблюдателей рассматриваться как осно-
ванная на субъектности, в связи с чем оценки 
могут быть поставлены более высокие. При этом 
выраженность активности без опоры на структу-
рированный план либо пассивность могут оце-
ниваться как низкое проявление самоэффектив-
ности, что приводит к расхождению оценок. Воз-
можно, в расхождении играет роль и пережива-
ние себя как источника деятельности, который 
организует, управляет ею. 

В сопоставлении полученных значений рас-
хождения оценок по группам можно выделить 
некоторые тенденции, которые позволяют по-
нять переживание включенности и организо-
ванности деятельности. Для четвертой груп-
пы по всем показателям наблюдается тенден-
ция к переоценке. В этом случае, наверно, мож-
но говорить о расхождении образцов, на кото-
рые ориентируются при оценке преподаватели 
и студенты. Стоит отметить, что студенты данной 
группы характеризуются в большей степени удо-
влетворительными оценками в обучении. Отно-
сительно нормативных представлений о реали-
зации учебной деятельности, носителями кото-
рых можно рассматривать преподавателей, они 
показывают низкий уровень ее осуществления, 

Среднегрупповые оценки по факторам деятельности 
для выделенных с помощью кластерного анализа групп
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но при этом оценивают организацию и вклю-
ченность в деятельность как позволяющую осу-
ществить поставленные задачи. В связи с чем 
они не стремятся к изменению данных образ-
цов для получения более высокой оценки. Воз-
можно, это связано с сочетанием низкой актив-
ности с высоким интеллектуальным фактором, 
что приводит к переживанию своей эффектив-
ности в достижении результата в соответствии 
со своими возможностями, но при этом без со-
отнесения с требуемыми необходимыми образ-
цами, что приводит к неадекватности собствен-
ных оценок.

Представители второй группы склонны не-
дооценивать себя. Возможно, низкий уровень 
самодетерминации по сравнению с другими 
факторами приводит к переживанию трудно-
стей в осуществлении деятельности как само-
деятельности, регуляции ее в соответствии с по-
ставленными задачами.

Таким образом, описанный подход пред-
ставляет собой один из возможных путей выде-
ления критериев включенности личности в дея-
тельность, описания субъекта деятельности че-
рез сопоставление внешних оценок и самооцен-

ки. Выделенные параметры могут быть положе-
ны в основу разработки диагностического ин-
струмента оценки личностных механизмов орга-
низации деятельности.
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ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕРА ЛИЧНОСТИ 
СТУДЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 
ДИСПАНСЕРНОГО УЧЕТА

THE VALUE-SEMANTIC SPHERE OF STUDENTS' 
PERSONALITY BELONGING TO DIFFERENT GROUPS 
OF DISPENSARY

С.М. Колкова, Н.Н. Вишнякова       S.M. Kolkova, N.N. Vishnyakovа

The needs of the personality, personal values, axi-
ological sphere, psychical self-regulation, disinte-
gration in motivational-personal sphere.
The article highlights the problem of the forma-
tion of «psychosomatic personality» with defor-
mations in the structure of axiological sphere. It 
presents the data of the study of axiological sphere 
of the personality of students belonging to differ-
ent groups of dispensary. There are the conclusions 
made about the differences and similarities be-
tween these groups. The importance of a timely fo-
cus attention on the formation of axiological sphere 
of the personality of students who are at risk of oc-
currence of psychosomatic diseases is highlighted.

Потребности личности, личностные ценности, цен-
ностно-смысловая сфера, психическая саморегуляция, 
дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере.
В статье освещается проблема формирования «психо-
соматической личности» с деформациями в структуре 
ценностно-смысловой сферы. Приведены данные ис-
следования ценностно-смысловой сферы личности сту-
дентов, принадлежащих к различным группам диспан-
серного учета. Сделаны выводы о различиях и сход-
ствах между этими группами. Подчеркивается важ-
ность своевременного заострения внимания на фор-
мировании ценностно-смысловой сферы личности сту-
дентов, являющихся группой риска возникновения пси-
хосоматических заболеваний.

Н
аличие любого хронического заболева-
ния у человека проявляется нарушени-
ем физического, душевного и социально-

го благополучия, расстройствами биосоциаль-
ной адаптации, ощущением зависимости от бо-
лезни, ограничением свободы. Человеку прихо-
дится менять стратегию своего поведения, ме-
ханизмы его психической саморегуляции могут 
носить как адаптивный, так и дезадаптивный ха-
рактер [Бройтигам и др., 1999]. 

Исследования в области изучения личности 
больного позволяют предположить, что в про-
цессе формирования «психосоматической лич-
ности» определяющую роль могут играть де-
формации в структуре ценностно-смысловой 
сферы. Соответственно, есть основания счи-
тать, что исследование ценностно-смысловой 
сферы представителей молодого поколения, 

как здоровых, так и имеющих в анамнезе хро-
ническое заболевание, может способство-
вать поиску новых путей их психопрофилакти-
ки и медико-психологического сопровождения 
[Дусказиева, 2015].

Исследование проводилось на базе уни-
верситетской клиники семейной медицины         
КрасГМУ с респондентами 18–19 лет. К первой 
группе принадлежали 96 респондентов (здоро-
вые), ко второй – 110 респондентов (лица, име-
ющие в анамнезе острое или хроническое забо-
левание, не сказывающееся на функциях жиз-
ненно важных органов и не влияющее на тру-
доспособность), третью группу составил 101 ре-
спондент (больные хроническими заболевани-
ями, с компенсированным течением заболева-
ния, редкими и непродолжительными потерями 
нетрудоспособности). 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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С.М. КОЛКОВА, Н.Н. ВИШНЯКОВА. ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВАЯ СФЕрА ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ рАЗЛИЧНЫХ ГрУПП 
ДИСПАНСЕрНОГО УЧЕТА

Использовалась методика «Уровень соот-
ношения ценности и доступности в различных 
жизненных сферах» (УСЦД), которая позволяет 
определить иерархию ценностей, включающих 
в себя степень внутриличностной диссоциации 
и уровень наиболее выраженного внутреннего 
рассогласования [Фанталова, 2001]. 

По результатам исследования для здоро-

вых студентов наиболее значимой является 
ценность «счастливая семейная жизнь», следу-
ющие по значимости «любовь», «здоровье» и 
«материально обеспеченная жизнь». Для этой 
группы характерно невысокое стремление к 
творчеству, переживанию прекрасного, позна-
нию, активной деятельной жизни, интересной 
работе (рис. 1).

Рис. 1. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 
в различных жизненных сферах в 1 группе диспансерного учета:

1 – активная, деятельная жизнь; 2 – здоровье; 3 – интересная работа; 
4 – красота природы и искусства; 5 – любовь; 6 – материально обеспеченная жизнь; 

7 – наличие хороших и верных друзей; 8 – уверенность в себе; 9 – познание; 
10 – свобода как независимость в поступках и действиях; 

11 – счастливая семейная жизнь; 12 – творчество

Имеющаяся разность ценности и доступ-
ности в отношении счастливой семейной жиз-
ни, материального благополучия, здоровья мо-
гут говорить о наличии внутреннего конфлик-
та, когда присутствует потребность, но оказы-
ваются достаточно слабыми те побудительные 
мотивы к достижению цели, которые долж-
ны быть задействованы в данной сфере жиз-
ни. При большой разности у человека возника-
ет ощущение безнадежности по поводу дости-
жимости цели.

При изучении во второй группе иерархии 
указанных ценностей наиболее значимыми для 
испытуемых выступают такие ценности, как: 
«счастливая семейная жизнь», «любовь», «на-

личие хороших и верных друзей», затем «здо-
ровье» и «материально обеспеченная жизнь», 
далее следуют «уверенность в себе» и «свобо-
да как независимость в поступках». Последние 
места в иерархии ценностей занимают: «творче-
ство», «красота природы и искусство», «актив-
ная, деятельная жизнь», «интересная работа» и 
«познание». 

Анализируя показатели ценностей по их 
«доступности», отметим, что наиболее доступ-
ными для респондентов данной группы явля-
ются: «наличие хороших и верных друзей», 
«познание», «активная, деятельная жизнь», 
«красота природы и искусства» и «творчество» 
(рис. 2). 
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Рис. 2. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 
в различных жизненных сферах во 2 группе диспансерного учета

Рис. 3. Уровень соотношения «ценности» и «доступности» 
в различных жизненных сферах в 3 группе диспансерного учета

Для третьей группы значимой ценностью яв-
ляется также «счастливая семейная жизнь», сле-
дующие по значимости: «любовь», «здоровье», 
«материально обеспеченная жизнь» и «уве-
ренность в себе». Наименьшее место в иерар-
хии представленных методикой ценностей зани-
мают ценности: «красота природы и искусство», 

«творчество», «активная деятельная жизнь», 
и «познание». При этом наиболее доступными 
для них являются ценности: «наличие хороших и 
верных друзей», «уверенность в себе», «позна-
ние», «свобода как независимость в поступках и 
действиях», «творчество», «любовь» и «актив-
ная, деятельная жизнь» (рис. 3).

При изучении соотношения ценности и дос-
тупности в различных жизненных сферах у сту-
дентов трех групп диспансерного учета выявлены 

наиболее значимые внутренние конфликты в сфе-
рах: «счастливая семейная жизнь», «материально 
обеспеченная жизнь», «здоровье» и «любовь». 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Рис. 4. Уровень дезинтеграции в мотивационно-личностной сфере в трех группах

По параметру дезинтеграции в мотива-
ционно-личностной сфере у 21 % студентов 
средний уровень дезинтеграции, т. е. желания 
в некоторой степени превосходят возможно-
сти, у 51 % испытуемых низкий уровень (жела-

ния в основном удовлетворены) и у 21,9 % ре-
спондентов отмечается высокий уровень де-
зинтеграции. Примерно такая же картина на-
блюдается во второй и третьей группах диспан-
серного учета (рис. 4).

Полученные данные показывают, что даже в 
группе здоровых около 49 % человек можно от-
нести к группе риска возникновения психосома-
тических заболеваний. Примерно такая же кар-
тина наблюдается во второй (50 %) и третьей 
(52,5 %) группах. Статистически значимых разли-
чий нет.

Таким образом, представляет интерес 
дальнейшее изучение личностных особен-
ностей студентов в зависимости от принадлеж-
ности к группе диспансерного учета, таких как 
алекситимический радикал в структуре личнос-
ти, уровень субъективного контроля, психоло-

гическое благополучие и нервно-психическая 
адаптация. 
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ОПРОСНИК ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 
КАК ИНСТРУМЕНТ ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
ГОТОВНОСТИ К МАТЕРИНСТВУ

A QUESTIONNAIRE FOR PREGNANT wOMEN 
AS A TOOL TO STUDY PSYCHOLOGICAL 
READINESS FOR MOTHERHOOD

О.Ф. Лысенко                O.F. Lysenko

Motherhood, psychological readiness for mother-
hood, system approach, questionnaire, diagnostics of 
psychological readiness for motherhood.
The article discusses the current demographic situation 
in our country and the measures taken by the Russian 
government to improve it, as well as the state of the 
institute of motherhood in Russia at the moment. The 
concepts «motherhood» and «psychological readiness 
for motherhood» are considered. The article marks the 
components of psychological readiness for motherhood 
which are identified by the questions of the presented 
questionnaire for pregnant women. It also describes 
the role of the proposed tools within the work with fu-
ture mothers on the stage of pregnancy.

Материнство, психологическая готовность к ма-
теринству, системный подход, опросник, диагнос-
тика психологической готовности к материнству.
В статье обсуждаются современная демографичес-
кая ситуация в нашей стране и меры Правительства 
рФ по ее улучшению, а также состояние института 
материнства в россии на данный момент. рассматри-
ваются понятия «материнство» и «психологическая 
готовность к материнству». Обозначены составляю-
щие психологической готовности к материнству, на 
выявление которых направлены вопросы представ-
ленного опросника для беременных. Описана роль 
предложенного инструментария в рамках работы с 
будущими матерями на этапе беременности. 

В последние десятилетия в России очень 
остро стоит демографический вопрос. 
Правительство Российской Федерации 

разрабатывает и реализует определенные меры 
по улучшению демографической ситуации в стра-
не. Например, программа «Материнский (семей-
ный) капитал». Также отмечаются и другие меры 
по стимулированию рождаемости, поддержке 
семей с детьми: единовременные выплаты при 
рождении ребёнка, пособия по уходу за детьми. 

Президент РФ в 2013 г. на совещании по про-
грамме материнского капитала отметил, что в 
последние 6 лет произошел всплеск рождаемо-
сти, что, согласно социологическим опросам, во 
многом связано с введением этой меры. Но ис-
ходя из данных Росстата, динамика рождаемо-
сти в России стала положительной уже с 2000 г.
А программа «Материнский (семейный) капи-
тал» начала действовать лишь с 2007 г. 

Помимо вышеупомянутого, четко просма-
тривается пропаганда роли матери в средствах 
массовой информации, но, как отмечает А.С. Ми-
шукова, «в сочетании с социальной и деловой 
успешностью, когда взращиванием и воспита-
нием ребенка занимаются в основном третьи 
лица…» [Мишукова, 2012, с. 207]. По данным 
Росстата, уровень занятости женщин, имеющих 
детей дошкольного возраста (от 0 до 6 лет), с 
каждым годом растет. Если в 2009 г. доля таких 
женщин составляла 62,8 %, то в 2012 г. – 65,1 %. 

Не только политические, экономические 
и информационно-культурные факторы име-
ют влияние на институт материнства в России. 
С.В. Мыскин отмечает, что социальная жизнь се-
годняшней России трансформируется и под вли-
янием социально-психологических факторов 
[Мыскин, 2014]. Это актуально и для института 
материнства.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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В данном случае сама действительность 
подводит теоретические исследования в обла-
сти материнства к необходимости системно-
го подхода. По мнению М.С. Бакулиной, при си-
стемном исследовании основное внимание уде-
ляется соотношению сущностей внутри объекта 
как целостной системы, образующих иерархиче-
скую структуру [Бакулина, 2011]. На наш взгляд, 
в отечественной психологии системным подхо-
дом к материнству можно считать только кон-
цепцию материнства Г.Г. Филипповой. Она раз-
работала концептуальную модель материнства 
как самостоятельной сферы, описала ее структу-
ру, содержание и онтогенетическое развитие. Г.Г. 
Филиппова рассматривает материнство как пси-
хосоциальный феномен: как обеспечение усло-
вий для развития ребёнка, как часть личностной 
сферы женщины, подчеркивает важность готов-
ности женщины к материнству. И если говорить 
о материнстве как о личностной сфере женщи-
ны, то одним из наиболее важных этапов её ста-
новления является беременность. 

Это говорит о необходимости изучения пси-
хологической готовности женщины к материн-
ству еще на этапе беременности. В статье «Диаг-
ностика психологической готовности к материн-
ству на этапе беременности» мы освещали вы-
бранные для обследования методики и пред-
ставляли обоснования необходимости их ис-
пользования [Лысенко, 2014]. Поскольку суще-
ствующих методик уже недостаточно для си-
стемного исследования, была разработана и 
апробирована анкета для беременных женщин. 

В данной статье представлены результаты 
работы над анкетой.

В.В. Никандров определяет анкету (опрос-
ный лист) как специально оформленный спи-
сок вопросов, обращенных к определенной ка-
тегории респондентов. Обычно анкета состо-
ит из трех разделов. Первый, вводный, включа-
ет обращение к опрашиваемому, описание це-
лей опроса, пояснения по заполнению анкеты. 
Основная часть состоит из вопросов и места для 
ответов. Заключительная часть анкеты содер-
жит выражение благодарности опрашиваемому 
[Никандров, 2003].

Основными принципами построения анке-
ты являются логика, надежность и учет особен-
ностей потенциальной аудитории, то есть вопро-
сы должны соответствовать задаче исследова-
ния. Их необходимо сформулировать так, чтобы 
они были четкими, понятными потенциальным 
респондентам, которые, в свою очередь, дадут 
адекватные ответы. Количество вопросов варьи-
руется от 3 до 100, но примерное время запол-
нения анкеты должно составлять 20–30 минут. 

Итак, для нашей анкеты потенциальными ре-
спондентами являются беременные женщины 
с разным социальным статусом, интеллектуаль-
ным и личностным уровнем развития. Поэтому 
вопросы должны быть лаконичными и доступны-
ми для понимания любой взрослой женщине.

Задача анкеты – раскрыть содержание ком-
понентов психологической готовности к мате-
ринству у беременной женщины, что поможет 
определить дальнейшее направление работы с 
ней. Обратимся к понятию «психологическая го-
товность к материнству».

В последние годы появилось множество 
подходов к изучению готовности к материнству. 
На наш взгляд, подход Е.В. Матвеевой объеди-
няет и систематизирует факторы, о которых го-
ворят и другие исследователи. Она определя-
ет психологическую готовность к материнству 
как специфическое личностное образование, 
включающее в себя три блока: потребностно-
мотивационный, когнитивно-операционный и 
социально-личностный. 

Е.В. Матвеева полагает, что перечисленные 
выше составляющие могут отражать уровень 
готовности женщины к материнству и служить 
основанием для прогноза качества материнской 
позиции и последующего материнского поведе-
ния. Поэтому вопросы анкеты были составлены 
так, чтобы раскрыть содержание данных бло-
ков у беременных женщин. Но оно на каждом 
триместре беременности должно несколько от-
личаться. Поэтому анкетирование необходимо 
проводить трижды.

Потребностно-мотивационная готов-
ность к материнству подразумевает потреб-
ность в материнстве и включает потребностно-
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эмоциональный и ценностно-смысловой ком-
поненты. Потребностно-эмоциональная го-
товность к материнству обеспечивает пози-
тивное отношение женщины к беременности 
и настрой (без страха) на роды, эмоционально-
положительный образ ребёнка, желание забо-
титься о нём, радостно-счастливое отношение к 
роли матери. Ценностно-смыловая готовность 
к материнству предполагает осознание женщи-
ной высокой степени ценности ребёнка и мате-
ринства среди других ценностей, «правильные» 
представления о смысле детей и материнства.

На выявление наличия составляющих психо-
логической готовности к материнству беремен-
ных женщин был направлен ряд вопросов анке-
ты. Обозначим некоторые из них. 

1. Ваша беременность запланирована?
2. Общаетесь ли Вы со своим ребенком? 

Как? 
3. Каким Вы представляете своего ребенка? 
4. Можете ли сказать, почему Вы решили ро-

дить ребенка?
5. Как Вы понимаете выражение «хорошая 

мать»? 
Содержание когнитивно-операционного 

блока составляют знание женщиной своих ма-
теринских функций, психофизиологических осо-
бенностей в период беременности, знание о ро-
дах и особенностях воспитания и развития де-
тей, представление о некоторых операциях об-
щения и взаимодействия с ребёнком и ухода за 
ним, знание о грудном вскармливании. Содер-
жание данного блока мы прослеживаем через 
вопросы, некоторые из которых представлены 
далее.

1. Имеется ли у Вас опыт ухода за младенца-
ми? Опишите кратко. 

2. Знаете ли Вы основные особенности фи-
зического и психологического развития детей? 

3. Ищите ли Вы информацию в разных ис-
точниках об особенностях ухода за детьми и их 
воспитании? Что интересует Вас в большей сте-
пени? 

4. Вы считаете, что ребенка нужно носить 
на руках так часто, как он этого будет требовать, 
или не стоит «приучать к рукам»?

Блок социально-личностной готовности к 
материнству включает развитие половой иден-
тификации женщины, установки на стратегию 
воспитания ребёнка, представление о важных 
для развития ребёнка личностных качествах ма-
тери, позитивное восприятие своей родитель-
ской роли, осознание ответственности за разви-
тие ребёнка и свою материнскую позицию, го-
товность преодолевать трудности, связанные с 
рождением и воспитанием ребёнка. 

В начале опроса женщинам предлагается 
ответить на вопросы, которые обычно в анкетах 
представлены как общие сведения о респонден-
те, но в данном случае они отражают социаль-
ную готовность к роли матери.

1. Возраст.
2. Образование. 
3. Ваша профессия, должность. 
4. Вы замужем? Сколько лет? 
5. Профессия вашего супруга, должность. 
К этому блоку относятся и вопросы о жи-

лищных условиях, финансовом положении, а 
также вопросы, касающиеся реальных и предпо-
лагаемых изменений в образе жизни женщины.

Кроме этого, необходимо было включить в 
анкету вопросы, которые затрагивают этапы ста-
новления материнства. Большинство исследова-
телей (Г.Г. Филиппова, М.И. Лисина, С.Ю. Меще-
рякова, Е.В. Матвеева и др.) полагают, что наи-
более значимыми этапами являются период 
взаимодействия с собственной матерью (роди-
телями) и период беременности. 

Говоря про период беременности как этап 
становления материнства, следует обратиться к 
результатам исследований по девиантному ма-
теринству. В.И. Брутман, М.Г. Панкратова и С.Н. 
Ениколопов отмечают в своих работах, что боль-
шинство «отказниц» – это эмоционально незре-
лые личности [Брутман, Панкратова, Ениколо-
пов, 1994, с. 33]. И отношение их к беременно-
сти и ребенку зависит от отношения к этому их 
родителей и отца будущего ребенка. Но ведь и 
среди социально успешных женщин встречают-
ся личностно незрелые. 

Очень важным фактором для формирова-
ния положительного эмоционального отноше-
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ния к материнству являются стабильные отно-
шения с партнером. 

Г.Г. Филиппова, говоря о беременности как 
этапе становления материнства, отмечает важ-
ность соматического состояния и эмоциональ-
ного отношения к нему женщины. 

В связи с вышеобозначенными моментами 
в анкету был включен еще ряд вопросов. Вот не-
которые из них.

1. Считаете ли Вы свои отношения с отцом 
ребенка стабильными? Опишите их кратко. 

2. Как Вы считаете, ваша беременность в це-
лом протекает легко?

3. На каком сроке Вы почувствовали первое 
шевеление плода? Какие эмоции и мысли воз-
никли в тот момент?

Всего анкета включает 37 вопросов. Ее пи-
лотная апробация (в которой участвовали 34 ре-
спондента) показала, что необходимо от 15 до 
30 минут для ответов на вопросы, что соответ-
ствует предъявляемым к анкетированию требо-
ваниям. Вопросы сформулированы корректно, 
содержание ответов респондентов по смысло-
вому содержанию соответствует заложенному в 
вопросах.

Было выявлено два недочета. Закрытые во-
просы «Считаете ли Вы свои отношения с отцом 
ребенка стабильными?» и «Имеется ли у Вас 
опыт ухода за младенцами?» сопровождались 
дополнением «Опишите кратко». В 32 и 62 %
случаях соответственно встретился отказ от от-
вета, были даны только ответы «да» или «нет». 
Мы предположили, что вопросы трудны для от-
вета. К первому вопросу было сформулировано 
следующее дополнение: «Запишите 3–4 слова, 
характеризующие их». Ко второму вопросу сде-
лано уточнение «Что конкретно пробовали де-
лать (пеленать, кормить, играть и т.д.)»? После 
переформулирования вопросов отказов от отве-
тов на них больше не было.

Следует отметить также, что полученные в 
ходе пилотной апробации анкеты данные пока-
зывают, что с ее помощью удается выявить воз-
можные «слабые стороны» материнской сфе-
ры беременных женщин. Это способствует под-
бору более точного комплекса диагностических 

методик для каждого конкретного случая и опре-
делению приоритетных направлений для индиви-
дуальной психологической работы с беременной 
женщиной, а также при анализе данных в соот-
ветствии с социально-демографическими харак-
теристиками респондентов позволит разработать 
программы психологического сопровождения 
для отдельных групп беременных женщин.
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КОНЦЕПТ «СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ» 
В СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУКАХ:
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ

THE CONCEPT «SOCIAL DISTANCE» IN SOCIAL 
AND HUMANITARIAN SCIENCES: THE HISTORY 
OF DEVELOPMENT AND THE PROSPECTS OF STUDYING

В.В. Марсова       V.V. Marsova

Communication, a system of social signals, inten-
tional structures, social distance, social represen-
tations, social relations, politeness, psychological 
analysis, the categories of analysis.
The article observes the content of the concept 
«social distance» in sociological, psychological and 
linguistic researches. It develops the representa-
tion of social distance as an integral phenomenon 
that has such features as «closeness» and «detach-
ment» at the same time. It offers the multi-level 
model of social distance with account of the vari-
ety of the types of means of social signalization –
from spatial to semantic speech and language rep-
resentations of social relations. The article also 
marks some new opportunities to analyze the phe-
nomenon «social distance», which are connected 
with intentional structures of communication, the 
dynamics of social representations in ontogenesis, 
and also with the using of methods of speech psy-
chology, psycholinguistics and psychosemantics.

Коммуникация, система социальных сигналов, интен-
циональные структуры, социальная дистанция, соци-
альные представления, социальные отношения, веж-
ливость, психологический анализ, категории анализа. 
рассматривается содержание понятия «социальная дис-
танция» в социологических, психологических, языко-
ведческих исследованиях. разрабатывается представ-
ление о социальной дистанции как целостном фено-
мене, одновременно имеющем характеристики «бли-
зость» и «дистанцированность». Предлагается многоу-
ровневая модель социальной дистанции с учетом мно-
гообразия типов средств социальной сигнализации – от 
пространственных до семантических речевых и языко-
вых репрезентаций социальных отношений. Обозначе-
ны новые возможности анализа феномена «социаль-
ная дистанция», связанные с проблематикой интен-
циональных структур коммуникации, динамики соци-
альных представлений в онтогенезе, а также с исполь-
зованием методов психологии речи, психолингвистики 
и психосемантики.

Т
ермин «социальная дистанция» (Э. Бо-
гардус) с начала XX века, прежде всего в 
американской психологии, характеризу-

ет размещение социальных групп и индивидов 
в социальном пространстве и понимается как 
степень близости или отчужденности их меж-
ду собой. 

Социальная дистанция как аспект социаль-
ных отношений изучается такими науками, как со-
циология, социальная психология, в частности в 
направлениях «социальное познание», «социаль-
ные представления», а также филологическими 
дисциплинами – сравнительным языкознанием, 
речеведением, когнитивной лингвистикой. 

Социологические исследования делают ак-
цент на объективных характеристиках меж-
групповых отношений: измеряется разность 
социальных статусов и властных позиций групп 
в обществе, степень социальной справедли-
вости, равенства [Зиммель, 2002; Филиппов, 
1995; Чернявская, 2008], социальная дистанция 
определяется различиями социальных страт 
[Сорокин, 1992].

Чаще всего социальная дистанция рассматри-
вается в пространственном аспекте, что неслож-
но измерить: социальная дистанция характери-
зует социальные взаимодействия в физическом 
пространстве, являясь «пространственным па-
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раметром формы, наполненной социальным со-
держанием» [Зиммель, 2002; Гусев, 2009, с. 123].
Этому пониманию отвечают и современные ра-
боты. Так, сравнительный анализ социальной 
дистанции у горожан и сельских жителей, про-
веденный Ю.М. Колодкиной и Н.К. Радиной, по-
зволил авторам сделать вывод о том, что «соци-
альная дистанция у горожан статистически зна-
чимо меньшая, чем у сельских жителей» [Ради-
на, Колодкина, 2011, с. 89–90].

В социологических исследованиях полити-
ки социальная дистанция понимается как «мера 
различия объектов (индивидов, классов, стран), 
вычисляемая по их координатам в пространстве 
социальных характеристик (статус, доход и др.). 
Допустимое сближение при наличии контроль-
ной точки определяется пределом, после кото-
рого нельзя приближаться» [Алтемерова, 2014, 
с. 124]. Автором выделены такие факторы со-
циальной дистанции, как происхождение, со-
циальная база (опора), социальное положение, 
что очевидно является факторами реализации
социальной иерархии: «…социальный харак-
тер дистанции проявляется в связях, установ-
ках на иерархическое взаимодействие, что упро-
щает воздействия, а следовательно, укорачива-
ет дистанцию… Мерой сближения является уко-
рачивание дистанции, присущее верхним уров-
ням иерархии, а дистанция между властью и на-
селением обратно пропорциональна иерархи-
ческому уровню» [Там же]. Для развития кон-
цепта «социальная дистанция» как социально-
психологического важным является утвержде-
ние автора, что «социальная дистанция обуслов-
лена нормами, например, наличием тех или 
иных представлений о правовом поведении по 
отношению к людям определенного статуса» и 
что для смены уровня статуса в социальном про-
странстве необходимо преодолевать опреде-
ленную дистанцию [Там же].

Социально-психологическое исследование, 
проведенное И.А. Талышевой и Н.Г. Гайфулли-
ной, в развитии понятия «социальная дистан-
ция» выявляет психологическую близость меж-
ду людьми и механизмами симпатии / антипа-
тии [Талышева, Гайфуллина, 2013]. 

Психологический подход к понятию «со-
циальная дистанция» раскрывает в целом 
субъективно-психологическую сторону социаль-
ной дистанции как «степени психологической 
близости, которая способствует легкости, спон-
танности взаимодействия… Характер коммуни-
кации между индивидами зависит от того, на-
сколько велика психологическая дистанция 
между ними» [Ларина, 2009]. 

Теория социальных представлений описы-
вает их трехкомпонентную структуру, включаю-
щую «информацию» (сумму знаний об объекте 
представления), «установку» (эмоциональное 
отношение к объекту представления и готов-
ность субъекта представления высказать то или 
иное суждение) и «поле представления» (ие-
рархическую организацию элементов представ-
ления) [Моskovoci, 1981], таким образом прямо 
или косвенно разрабатывая проблематику соци-
альной дистанции, или, по крайней мере, иссле-
дование социальных представлений имеет эф-
фект установления оснований и качества соци-
альной дистанции.

В аспекте сознания личности, репрезенти-
рованного в актах социальных взаимодействий, 
аналитически продуктивной является идея кон-
тактности – дистантности как характеристик со-
циальных представлений [Абульханова, 2002; 
Славская, 1997]. 

Актуальный для исследования реальных 
коммуникативных актов дискурсивный под-
ход требует существенной проработки пробле-
мы социальной дистанции. И хотя М.Л. Мака-
ровым предложена дифференциация степеней 
социальной дистанции как коррелирующих с 
отношения ми солидарности, власти и подчине-
ния, социальная дистанция задается и интер-
претируется на основе на бора феноменологи-
чески представленных переменных: кроме от-
носительной информации об уровне социаль-
ной дистанции по четырем осям: к референту, 
адресату, слушателям (присутствующим), а так-
же к обстановке или ситуации в целом, в дис-
курсе есть абсолютная информация социально-
дейктического свойства, символизирующая со-
циальные роли коммуникантов.
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Как видим, для последних трех психологиче-
ских подходов значимой является интерпретация 
целой системы социально-коммуникативных 
сигналов различной природы как организующих 
в сознании людей сложный субъективный кон-
структ «близость – дистанцированность». 

Относительно хорошо разработанной явля-
ется частная, как кажется, категория вежливо-
сти, рассматриваемая как фактор, в значитель-
ной степени влияющий на формальность / не-
формальность коммуникации [Ларина, 2009; 
Плунгян, 2011]. В сравнительно-языковедческом 
исследовании В.А. Плунгяна утверждается, что 
граммемы вежливости определяют социальную 
дистанцию между говорящим и адресатом, по-
этому названия адресата (в первую очередь) и 
всех остальных лиц должны быть особенно чув-
ствительны к этому типу значений. Некоторые 
языки, например английский, при использова-
нии местоимений нейтрален к противопостав-
лению «формальность / неформальность», в 
большинстве же языков мира «различаются по 
крайней мере две степени вежливости: «нефор-
мальность», т. е. социальное равенство говоря-
щего и адресата vs. «вежливость», т. е. адресат 
иерархически выше говорящего или его положе-
ние неизвестно» [Плунгян, 2011, с. 233].

Интересным кросс-культурным исследова-
нием является исследование, проведенное Т.А. 
Лариной. Автор приходит к выводу, что «в рус-
ском языке вежливость – это соблюдение пра-
вил поведения (не нарушать – значит соблю-
дать), в английском – демонстрация уважения, 
внимания к окружающим, что соответствует се-
мантике слов «вежливый» и «polite» в двух язы-
ках» [Ларина, 2009, с. 74]. Результаты опроса в 
группах английской и русской интеллигенции 
показали, что, во-первых, англичане имеют бо-
лее четкое представление о том, какой долж-
на быть вежливость, как она должна «выгля-
деть», какие речевые маркеры иметь (большин-
ство респондентов сочли формулы «thank you» 
и «please» обязательными атрибутами вежли-
вости). Среди русских респондентов не наблю-
далось единства в понимании категории вежли-
вости, определения, предложенные ими, имели 

довольно размытый характер. В целом опрошен-
ные сходились во мнении, что «вежливость» –
это не наличие, а отсутствие ряда признаков, 
таких как грубость, хамство, дерзость: «вежли-
вый» – тот, кто «не грубит», «не хамит» и т. д. 
[Там же]. В ходе этого эксперимента было также 
выявлено, что вежливость рассматривается но-
сителями обеих культур как уважение к окружа-
ющим, а уважение, в свою очередь, рассматри-
вается русскими и англичанами как почтение и 
внимание соответственно. 

Реализация категории вежливости в раз-
ных этносоциальных культурах в качестве при-
мера хорошо демонстрирует необходимость ло-
гики исследований такого свойства человече-
ской коммуникации как социальная дистанция от 
форм социальной культуры и социальной психо-
логии к речевым формам, обеспечивающим со-
циальную коммуникацию, и далее к языковым 
средствам и грамматике выражения социально-
коммуникативных категорий. Или наоборот: от 
форм языка и речи к реконструкции социальных 
представлений носителей разных этнических и 
социальных (суб)культур и объяснению качества 
социальных взаимодействий (см. об этом: [Ма-
ланчук, 2009; 2014; 2014а]). Поддерживаем имен-
но этот подход к анализу социальной дистанции.

И.Г. Маланчук полагает, что «понятие со-
циальной дистанции является… с необходимо-
стью отражающим степень близости / отдаленно-
сти, прежде всего, субъектов естественной ком-
муникации» и уточняет это понимание до схемы 
«близость – дистанцированность (отдаленность)» 
как феноменов, реализующихся в актах коммуни-
кации одномоментно: одни конкретные характе-
ристики общения будут свидетельствовать о бли-
зости коммуникантов – от пространственной до 
семантической, другие – о степени дистанции 
между ними» [Маланчук, Марсова 2015]. 

Cоциальная дистанция остается мало ис-
следованным феноменом социальных отноше-
ний людей и групп в силу его несистемной опе-
рационализации. Поэтому нами предлагается 
многоуровневая модель социальной дистанции 
с учетом многообразия типов средств социаль-
ной сигнализации – от пространственных до се-
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мантических речевых и языковых репрезента-
ций социальных отношений. Модель (модели) 
социальной дистанции должна быть построе-
на с учетом структуры и содержания коммуни-
кации в различных сферах и ситуациях и, кро-
ме названных параметров, может включать ана-
лиз структур социальных представлений – как 
актуальных,так и сформированных в период ран-
него онтогенеза [Маланчук, 2014а], описание 
интенциональных структур речевой коммуни-
кации, репрезентирующей качество социальной 
дистанции в различных сферах [Маланчук, 2007; 
Павлова и др., 2005]. Кроме того, с помощью ме-
тодов психосемантики возможно изучение ак-
туальных в субкультурах этносов и стран инди-
видуальных и характерных для различных соци-
альных кластеров концептуализаций социаль-
ной дистанции – неотъемлемой характеристики 
социальных отношений.

Итак, социальная дистанция как феномен 
психологический (в аспекте субъективного вос-
приятия качества социальных отношений) и 
социально-психологический (в аспекте форм и 
средств организации социальной дистанции) 
требует системного изучения по сравнению с су-
ществующими исследованиями, построенными 
как изучение отдельных характеристик взаимо-
действия людей – пространства, симпатии / ан-
типатии и некоторых других. 

Для анализа феномена социальной дис-
танции считаем приоритетным мультидисци-
плинарный подход [Маланчук, 2006], в связи с 
чем предлагаем многоуровневую и многопара-
метрическую модель этого объекта с анализом 
всех доступных фиксации средств репрезента-
ции социальной дистанции участниками комму-
никации; это возможно при использовании ви-
део- и аудиотехнологий получения данных. 

Развитие концепта «социальная дистанция» 
обнаруживает тенденцию к описанию его как би-
нарной целостной семантической конструкции 
«близость – дистанцированность» (К.А. Абульха-
нова, И.Г. Маланчук). При этом становится воз-
можным анализировать взаимодействие и инте-
грацию различных средств создания социальной 
дистанции каждым коммуникантом и процесс 

конвенционализации социальной дистанции 
между ними, полагаем, специфично осуществля-
ющийся в различных сферах и ситуациях. 
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Т
еоретический анализ литературы пробле-
мы лидерства показывает недостаточность 
исследований, посвященных должност-

ной власти в коммерческой организации. Мно-
гие исследователи показывают сложности отде-
ления лидерства от характеристик людей, кото-
рые занимают лидерские позиции (И.В. Дрыги-
на, М.Н. Емельянова, О.В. Евтихов, Е.М. Смека-
лова, Е.И. Тихомирова и др.).

Ключевую роль в организации занимает ру-
ководитель, который в идеале должен быть и её 
лидером, а также эффективным менеджером. 

Лидер и руководитель обладают качествен-
но различными формами и степенью воздейст-
вия на группу (организацию). Эти различия, в 
свою очередь, непосредственно и сильно влияют 
на то, как конкретно может быть осуществлена 
ими деятельность управления, как они могут реа-
лизовать свою позицию ведущего. Лидер облада-
ет влиянием – способностью оказывать воздей-
ствие на отдельные личности и группы, направ-
ляя их на достижение каких-либо целей. Влия-
ние в основном реализуется через феномен ав-
торитета. Руководитель же обладает (либо наря-
ду с авторитетом и влиянием, либо помимо них) 
властью, статусом. Это уже не «способность вли-
ять», а обязанность оказывать влияние.

Многие аспекты проблемы лидерства приме-
нительно к руководителям коммерческих структур 
остаются недостаточно разработанными, а также 
дискуссионными. Но практически все исследова-
тели разделяют общее понимание, что руководст-
во как система управления должно стимулировать 
инновационное поведение сотрудников, обеспе-
чивающее постоянное рождение и использование 
нового знания на всех уровнях коммерческой ор-
ганизации (О.С. Виханский, С.Т. Зуб, Л.П. Калинин-
ский, Д.Я. Райгородский, Э.Х. Шейн и др.).

Лидерские качества – это совокупность пси-
хологических качеств, умений и способностей 
взаимодействовать с группой и акмеологичес-
ких характеристик личности руководителя ком-
мерческой структуры.

Руководство на основе лидерства обуслов-
ливается наличием у человека не только опре-
деленных лидерских качеств, но и навыков и 
особенностей взаимодействия с последовате-
лями. В первую очередь оно обусловлено таки-
ми личностными составляющими, как «лидерс-
кое мировоззрение» с соответствующими целя-
ми и социальными установками и «лидерская 
Я-концепция» как совокупность представлений 
человека о себе как лидере с соответствующими 
ценностями [Евтихов, 2012, c. 4].

РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ТРЕНИНГА

THE DEVELOPMENT OF MANAGERS’  LEADERSHIP SKILLS
DURING SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING

С.О. Пожарский        S.O. Pozharsky

Leadership, management, development, leader-
ship skills, training.
The article describes the model of development of 
managers' leadership skills, which can be used for 
psychological support of the formation of the man-
ager as an organizational leader.

Лидерство, руководство, развитие, лидерские качест-
ва, тренинг.
Описана модель развития лидерских качеств руководи-
телей, которая может использоваться в практике психо-
логического сопровождения становления руководителя 
в качестве организационного лидера.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности
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Под процессом развития лидерских качеств 
в работе понимается процесс развития моти-
вов и стремления к лидерству, становление ли-
дерской Я-концепции, развитие межличностной 
чувствительности, коммуникативной и профес-
сиональной компетентности.

Важнейшей задачей реализации управлен-
ческой деятельности в современных условиях 
становится необходимость развития лидерских 
качеств в руководителе, которое определено как 
процесс развития мотивов и стремления к ли-
дерству, становление лидерской Я-концепции, 
развитие межличностной чувствительности, 
коммуникативной и профессиональной компе-
тентности.

Профессионально-психологический тре-
нинг, как считает О.В. Евтихов, вполне может 
способствовать развитию лидерских качеств, 
повышению стремления к лидерству [Евтихов, 
2012, с. 5].

При разработке концепции развития лидер-
ских качеств руководителя коммерческих струк-
тур были приняты в качестве отправной точки 
следующие теоретические положения:

1) лидерство является социальным фено-
меном, следовательно, освоение лидерских мо-
делей поведения необходимо осуществлять в 
процессе межличностного и внутригруппового      
взаимодействия;

2) развитие лидерских качеств может проис-
ходить в ситуации успешно реализуемого ли-
дерского поведения;

3) комплексное развитие лидерских качеств 
руководителя должно осуществляться в модели-
руемых ситуациях профессиональной деятель-
ности и внутригруппового взаимодействия, свя-
занных с выполнением лидерских функций орга-
низационного лидера;

4) эффективным средством развития ли-
дерских качеств является профессионально-
психологический тренинг. 

Основное содержание практической работы 
по развитию лидерских качеств включает в себя 
систему последовательно выстроенных, но отно-
сительно самостоятельных занятий и социально-
психологических мероприятий, объединенных в 

комплексную программу, в основу которой легли 
теоретические положения о разработке и прове-
дении психологического тренинга.

Комплексная программа тренинга состоит 
из трех этапов-модулей.

1. Личностный модуль направлен на форми-
рование у участников мотивации и стремления к 
лидерству, лидерского мировоззрения и лидер-
ской Я-концепции, повышение уровня мораль-
ной нормативности и социализации, 

2. Организационно-лидерский модуль на-
правлен на развитие межличностной чувстви-
тельности и коммуникативной компетентности, 
способности учитывать в деятельности как инте-
ресы группы, так и отдельных ее членов.

3. Профессионально-управленческий мо-
дуль предназначен для формирования и разви-
тия компетентности участников в вопросах руко-
водства и профессионального взаимодействия, 
способности быстро и правильно ориентиро-
ваться в ситуации и принимать соответствующие 
управленческие решения, управлять мотиваци-
ей подчиненных, направлять их на решение по-
ставленных задач и т. п.

Интервал времени между занятиями состав-
ляет 2–3 дня, а между основными модулями – 
1–2 недели.

В программе тренинга представлены следу-
ющие содержательные блоки работы: блок фор-
мирования индивидуальной и групповой рабо-
тоспособности; информационный блок; блок 
развития личностных и социальных качеств; блок 
развития профессионально-управленческих ка-
честв; блок модификации и отработки лидерско-
го поведения в моделируемых ситуациях; блок 
завершения занятий и сопровождения в межмо-
дульный и посттренинговый периоды направ-
лен на сохранение полученных в тренинге из-
менений, закрепление и перенос участниками 
в профессиональную деятельность приобретен-
ных ими навыков. 

В тренинге используются следующие ме-
тоды: психогимнастические упражнения, осно-
ванные на методах ролевых игр, деловые игры, 
групповая дискуссия, домашние задания для са-
мостоятельной работы.

С.О. ПОжАрСКИЙ. рАЗВИТИЕ ЛИДЕрСКИХ КАЧЕСТВ рУКОВОДИТЕЛЕЙ 
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Для экспериментального подтверждения и 
обоснования эффективности и результативности 
социально-психологического тренинга был по-
добран инструментарий психодиагностического 
исследования изменений в личностной динами-
ке формировавшихся лидерских качеств у руко-
водителей коммерческих структур.

Исследование проводилось на базе тренин-
гового центра OOO «СНАП-Сибирь», Красноярск. 
В исследовании принимали участие 100 руково-
дителей коммерческих структур Красноярска, из 
них 50 руководителей составляют контрольную 
группу, 50 – экспериментальную.

В качестве психодиагностических методик в 
исследовании применялись: тест «Определение 
уровня лидерского потенциала» (Е. Жариков и                    
Е. Крушельницкий); методика «Коммуникатив-
ные и организаторские склонности» (В.В. Синяв-
ский, В.А. Федорошин (КОС)); методика оцен-
ки уровня общительности (тест В.Ф. Ряховско-
го); тест «Оценка самоконтроля в общении»         
М. Шнайдера; тест «Я – Лидер» (А.Н. Лутошкин).

На констатирующем этапе были получены 
следующие данные: 

– лидерские качества руководителя (волевые 
качества, настойчивость инициативность и незави-
симость, психическая устойчивость, самокритич-
ность, требовательность, выносливость) выраже-
ны на среднем уровне у большинства руководите-
лей (60 % руководителей экспериментальной груп-
пы и 65 % руководителей контрольной группы);

– потенциал коммуникативных и органи-
заторских склонностей руководителей не отли-
чается высокой устойчивостью (средний показа-
тель выявлен у 75 % руководителей эксперимен-
тальной группы и 85 % руководителей контроль-
ной группы);

– большинство руководителей (55 % руково-
дителей экспериментальной и 50 % руководите-
лей контрольной групп) характеризуются сред-
ним уровнем коммуникабельности;

– у преобладающего количества (70 %) руко-
водителей выражен средний уровень коммуни-
кативного контроля, что отражает их непосред-
ственность в общении, искренность и доверчи-
вость по отношению к другим;

– руководители высоко оценивают соб-
ственные лидерские качества: «осознание цели 
(знаю, чего хочу)», «влияние на окружающих»; 
на слабом уровне руководители считают прояв-
ление следующих качеств: «умение управлять 
собой» и «наличие творческого похода».

После проведения формирующего этапа 
исследования, направленного на реализацию 
социально-психологического тренинга по разви-
тию лидерских качеств руководителей коммер-
ческих структур, было проведено повторное экс-
периментальное исследование. После проведе-
ния развития лидерских качеств руководителей 
экспериментальной группы произошли следую-
щие изменения:

– улучшились показатели организаторских 
и коммуникативных способностей, на контроль-
ном этапе отсутствуют руководители, имеющие 
низкий и ниже среднего уровни общительно-
сти, что свидетельствует об изменении их уров-
ня общительности и развитии способности лег-
ко вступать в контакты с окружающими, возрас-
тает доля руководителей с уровнем общитель-
ности выше среднего (с 10 до 30 %) и высоким 
уровнем;

– в экспериментальной группе увеличился 
показатель высокого уровня лидерского потен-
циала на 35 %, высокий уровень выраженности 
лидерских качеств имеют 65 % руководителей, 
на контрольном этапе исследования низкий 
уровень лидерского потенциала отсутствует;

– руководители имеют более высокие пока-
затели оценки самоконтроля в общении: постоян-
но следят за собой, хорошо знают, где и как себя 
вести, управляют выражением своих эмоций;

– в структуре лидерской Я-концепции прои-
зошло статистически значимое увеличение вы-
раженности следующих качеств: «умение управ-
лять собой», «наличие творческого подхода», 
«организаторские способности»;

– повысился уровень развития лидерских 
способностей.

Достоверность различий между результа-
тами первого и второго срезов лидерских ка-
честв была подтверждена с помощью критерия 
Фишера (φ).

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Психология личности



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

[ 183 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

После проведения тренинга у руководите-
лей экспериментальной группы улучшились по-
казатели организаторских и коммуникативных 
способностей, повысился уровень общительно-
сти руководителей, произошло увеличение вы-
раженности следующих качеств: «умение управ-
лять собой», «наличие творческого подхода», 
«организаторские способности».

Результаты проведенного эксперименталь-
ного исследования подтвердили возможность 
развития лидерских качеств у руководителей 
коммерческих структур с помощью социально-
психологического тренинга, направленного:

– на развитие у участников мотивации и 
стремления к лидерству, лидерского мировоз-
зрения и лидерской Я-концепции;

– развитие межличностной чувствительно-
сти и коммуникативной компетентности, спо-
собности учитывать в деятельности как интере-
сы группы, так и отдельных ее членов; 

– развитие компетентности участников в во-
просах руководства и профессионального взаи-
модействия, способности быстро и правильно 
ориентироваться в ситуации и принимать соот-
ветствующие управленческие решения.

Выводы проведенного исследования не 
претендуют на исчерпывающее решение дан-
ной проблемы, предлагается только один из пу-
тей ее решения.
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Т
енденции современного образования в 
значительной мере ориентированы на уси-
ление личностного аспекта в развитии ре-

бенка, его самостоятельности, а значит, саморе-
гуляции. Проблема изучения способностей к са-
морегуляции становится все более актуальной в 
контексте решения таких прикладных вопросов, 
как развитие форм социального поведения, ор-
ганизации самостоятельной деятельности детей. 

О.А. Конопкин выделяет особый феномен 
«общая способность к саморегуляции». Это по-
нятие отражает такое проявление осознан-
ной саморегуляции, когда установление чело-
веком действенных отношений с окружающим 
предметным и социальным миром происхо-
дит на основе самостоятельного овладения раз-
нообразными формами деятельности и социаль-
ных отношений. По мнению автора, вовне спо-
собность к саморегуляции проявляется в успеш-

ном овладении новыми (в том числе более слож-
ными) видами и формами деятельности. При 
этом саморегуляция проявляется в продуктивной 
самостоятельности, в упорстве и настойчивости 
в достижении принятой цели [Конопкин, 2008].

«Внутренняя» же, субъективная сторона са-
морегуляции характеризуется осознанностью, 
пониманием оснований осуществляемой дея-
тельности в целом, ее важнейших структурных 
моментов – цели, условий, применяемых спосо-
бов действий, необходимых коррекций, оценки 
результатов и др. [Конопкин, 2008, с. 28].

Нередко отмечается, что именно низкий 
уровень саморегуляции, ее конкретные дефек-
ты лежат в основе неуспеваемости, различных 
трудностей в осуществлении деятельности, де-
линквентного поведения [Первитская, 2014]. От 
степени совершенства процессов саморегуля-
ции зависят успешность, надежность, продук-

РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИ К САМОРЕГУЛЯЦИИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СЕМЬИ

THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN'S CAPACITY 
FOR SELF-REGULATION IN FAMILY SOCIAL SPACE 

О.М. Вербианова             O.M. Verbianova

The capacity for self-regulation, internal, external side 
of self-regulation, a child of preschool age, complete 
(incomplete) family, siblings, sibling position, gender 
characteristics of self-regulation.
The article reveals the influence of family structure on 
the peculiarities of the development of preschool chil-
dren's self-regulation. It was found that the following 
factors have a positive influence on the development of 
self-regulation 1) the completeness of the family; 2) the 
presence of a sibling of the same sex; 3) the presence of 
an elder sibling; 4) the participation of grandparents in 
child upbringing. The following factors have a negative 
influence on the development of preschool children's 
capacity for self-regulation: 1) a single parent family;              
2) cohabitation with one grandparent (grandmother) 
and 3) the presence of an elder sister in the family.

Способность к саморегуляции. Внутренняя, внеш-
няя сторона саморегуляции. Ребенок дошкольного 
возраста. Полная (неполная) семья. Сиблинги. Си-
блинговая позиция. Гендерные особенности само-
регуляции. 
В статье раскрывается влияние структуры семьи 
на особенности развития саморегуляции детей до-
школьного возраста. Установлено, что позитивное 
влияние на развитие саморегуляции оказывают: 
1) полнота семьи; 2) наличие сиблинга одного пола; 
3) наличие старшего сиблинга; 4) участие в воспита-
нии ребенка дедушек и бабушек. Негативное влия-
ние на развитие способности к саморегуляции ребен-
ка дошкольного возраста оказывают: 1) неполная се-
мья; 2) совместное проживание с одним прародите-
лем (бабушкой) и 3) наличие старшей сестры в семье.
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тивность, конечный исход любого акта произ-
вольной активности [Моросанова, 2010, с. 58].

В психологической литературе представле-
ны сведения о проявлениях саморегуляции де-
тей дошкольного возраста и способах её форми-
рования [Чернокова, 2014; Blair, Diamond, 2008; 
Florez, 2011]. Успешность развития саморегу-
ляции у детей определяется, прежде всего, це-
ленаправленным и организованным процес-
сом воспитания. В этом случае процесс воспита-
ния должен основываться на понимании меха-
низмов развития саморегуляции и учете факто-
ров, стихийного и целенаправленного влияния        
[Груздева, 2013, с. 58, 62].

Очевидно, что для детей дошкольного воз-
раста семья выступает основополагающей жиз-
ненной средой и важнейшим фактором, опреде-
ляющим развитие личностных качеств и способ-
ностей ребенка. К сожалению, неоднородность 
качественных (социодемографических) и количе-
ственных (структурный состав) характеристик се-
мьи затрудняет расшифровку механизмов разви-
тия не только саморегуляции, но и других психи-
ческих функций. Сегодня хорошо известна специ-
фика развития ребенка в условиях неполной се-
мьи, различного стиля воспитания и родительско-
го отношения, в условиях семей, воспитывающих 
одного или более детей [Груздева, 2013; Лисина, 
2009; Тищенко, Иванкова, 2005]. Кроме того, при 
определении влияния семьи на развитие ребен-
ка необходимо учитывать гендерную составля-
ющую. Вышеперечисленное подчеркивает мно-
гогранность изучения вопроса о влиянии семьи 
на развитие саморегуляции ребенка. Сведения о 
том, как происходит развитие саморегуляции де-
тей, воспитывающихся в семьях, имеющих отли-
чия по своему составу, помогут оптимизировать 
и корректировать процесс развития столь значи-
мой функции. Таким образом, цель данного ис-
следования – изучить влияние структуры семьи 
на развитие способности к саморегуляции детей 
старшего дошкольного возраста.

По психологическому содержанию показа-
тель саморегуляции может быть интерпрети-
рован как показатель возможностей индиви-
да устойчиво осуществлять принятую програм-

му деятельности. Общий потенциал саморегуля-
ции складывается из содержательно-смысловой 
устойчивости личности и ее деятельностных воз-
можностей [Моросанова, 2010]. Вышесказан-
ное определило выбор диагностических мето-
дик. С целью изучения саморегуляции детей до-
школьного возраста использовалась методика 
Л.А. Венгера «Графический диктант» [Особен-
ности…, 1989], где анализировались проявления 
саморегуляции ребенка в самостоятельной дея-
тельности. Уровень саморегуляции оценивался 
на основе анализа таких параметров, как: при-
нятие цели, условий и правил реализации дей-
ствий, анализ содержания действий, реализация 
действий, осуществление контроля действий со 
стороны ребенка. С целью определения досто-
верности различий изучаемых сведений исполь-
зовались автоматизированные способы расчета 
непараметрического U-критерия Манна – Уитни. 

Изучаемая выборка составила 95 детей стар-
шего дошкольного возраста (6,0–7,3 лет), у кото-
рых выявлялся уровень развития способности к 
саморегуляции. Фактический материал анали-
зировался в различно структурированных груп-
пах детей, исходя из частных задач определен-
ных этапов исследования. 

На первом этапе эмпирического исследо-
вания изучалось влияние такой характеристики, 
как полнота семьи. Результаты изучения уровня 
сформированности способности к саморегуляции 
у детей из неполных семей имеют более низкие 
показатели (табл. 1). Нельзя не сказать о том, что 
в группе детей, воспитывающихся в неполных се-
мьях, есть дети с высокими показателями разви-
тия способности к саморегуляции. Здесь можно 
предположить, что определенную роль в разви-
тии саморегуляции играет не только полнота се-
мьи, но и стиль (тип) воспитания, которому следу-
ет мать. Так, в работе О.Н. Жалниной и О.М. Вер-
биановой было показано, что тип материнского 
воспитания влияет на развитие саморегуляции 
детей [Жалнина, Вербианова, 2013, с. 277]. 

Анализ сформированности способности к 
саморегуляции у детей в неполных семьях по-
зволил выявить некоторые качественные от-
личия. Наиболее трудным для детей из непол-
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ных семей оказалось принятие условий (пра-
вил действий), что характеризует несовершен-
ство содержательно-смысловой стороны само-
регуляции. Будучи внутренней составляющей 
саморегуляции по сути, деформация развития 
этой сферы проявлялась в характерных внеш-
них признаках поведения. Перед началом вы-
полнения задания дети молчали, задумывались, 
проявляли явную робость. Дети из полных се-
мей чаще переспрашивали, уточняли правила, 
условия как до начала выполнения задания, так 
и по ходу его. Дефицит развития содержательно-
смысловой стороны саморегуляции можно 
бъяснитьспецификой социальной адаптации ре-
бенка. Так, для детей из неполной семьи харак-
терными признаками социализации являются 
редуцированный круг общения, ощущение не-

полноценности, что порождает такой поведен-
ческий признак, как робость общения со взрос-
лыми [Городецкая, 2005]. 

Деятельная сторона саморегуляции была 
менее деформированной. Если дети принима-
ли условия, то выполнение задания не вызыва-
ло затруднений, хотя и возникали ошибки из-за 
невнимательности, которая для детей этого воз-
раста достаточно типична. 

Гендерный анализ полученных сведений 
(см. табл. 1) показал, что способность к саморе-
гуляции более развита у девочек. Причем раз-
личия обнаружились при проявлении и смысло-
вой, и деятельной стороны саморегуляции. Хо-
рошо известно, что психофизиологические осо-
бенности девочек обеспечивают более высокий 
темп развития на ранних этапах [Кабаева, 2007].

Таблица 1

Уровень развития 
способности 

к саморегуляции

Распределение детей дошкольного возраста (%) по уровню развития 
саморегуляции в группах по следующим признакам

полнота семьи гендерный признак проживание с прародителями
Полная 
семья

Неполная 
семья

Девочки Мальчики Совместное 
проживание

Раздельное 
проживание

Высокий 44,7 39,7 64 43 48 44
Средний 31 33 22 34,6 32 32,6
Низкий 24,3 27,3 14 22,4 20 23,4
Достоверность различий 
(U-критерий Манна – Уитни)

Различия достоверны 
(p≤0,05)

Различия достоверны 
(p≤0,01)

Различия достоверны 
(p≤0,05)

Как известно, семью составляют три поко-
ления, поэтому на втором этапе исследования 
представлялось интересным изучить «вклад» 
дедушек и бабушек в развитие саморегуляции 
детей. Следует подчеркнуть, что роль прароди-
телей особенно велика в воспитании детей до-
школьного возраста. С целью унификации анали-
за полученных сведений изучались семьи, вос-
питывающие только одного ребенка дошколь-
ного возраста. Анализ результатов показал, что 
совместное проживание семьи с прародителя-
ми оказывает позитивное влияние на развитие 
саморегуляции детей (табл. 2).

Углубленный анализ показал, что совместное 
проживание с двумя прародителями (с бабушкой 
и дедушкой) благотворно сказывается на разви-
тии саморегуляции детей как в полных, так и не-

полных семьях (см. табл. 2). Очевидно, что расши-
рение круга общения и типов взаимодействия тре-
бует от ребенка усвоения разнообразных форм 
поведения, которые возможны на основе разви-
тия способности к саморегуляции. Самым нега-
тивным с точки зрения развития у детей способ-
ности к саморегуляции является фактор совмест-
ного проживания с бабушкой. Можно предполо-
жить, что гиперопека со стороны бабушки (осо-
бенно в неполных семьях), а также соперничество 
бабушки с матерью за любовь ребенка приводит 
к снижению саморегуляции ребенка. 

Хорошо известно, что братья и сестры (си-
блинги), не только напрямую влияют на разви-
тие личности ребенка, но и само их присутствие 
неизбежно изменяет характер родительского от-
ношения к детям [Маленова, Лешевская, 2014]. 
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Результаты показали, что, независимо от пер-
венства рождения, наличие сиблинга обеспе-
чивает более высокий уровень саморегуляции 
(табл. 3). По-видимому, взаимодействие, обмен 
опытом, неизбежное соперничество сиблингов 
стимулируют развитие произвольного поведения 
на основе кумулятивного механизма. Тем не ме-

нее наличие старшего сиблинга более благопри-
ятно для развития саморегуляции детей, чем на-
личие младшего сиблинга. Кроме того, было об-
наружено, что дети, имеющие однополого си-
блинга, демонстрируют более высокие показате-
ли развития саморегуляции, чем дети, имеющие 
сиблинга иного пола (см. табл. 3).

Таблица 3

Уровень развития 
способности 

к саморегуляции

Распределение детей дошкольного возраста (%) по уровню развития 
саморегуляции в группах по следующим признакам

Наличие (отсутствие) 
сиблингов 

Первенство 
рождения

Пол сиблинга

Единственный 
ребенок

Наличие 
сиблингов

Родился 
первым

Родился 
вторым

Однополые 
сиблинги

Разнополые 
сиблинги

Высокий 37,9 45 52 56 68 39,3
Средний 30,6 32,6 23,6 28 17 28
Низкий 31,5 22,4 24,4 16 12 32,7
Достоверность различий 
(U-критерий Манна – Уитни)

Различия достоверны 
(p≤0,01)

Различия достоверны 
(p≤0,05)

Различия достоверны
(p≤0,01)

Таблица 2

Уровень развития 
способности 

к саморегуляции

Распределение детей дошкольного возраста (%) по уровню развития 
саморегуляции в группах по следующим признакам

Совместное 
проживание с двумя 

прародителями

Раздельное 
проживание 

с прародителями

Совместное проживание 
с одним прародителем 

(бабушкой)
Полная 
семья

Неполная 
семья

Полная 
семья

Неполная 
семья

Полная 
семья

Неполная 
семья

Высокий 53,2 41,7 49,7 43 37,8 24,3
Средний 33,8 34,6 30,6 34 34 43
Низкий 13 23,7 19,7 23 28,2 32,7
Достоверность различий 
(U-критерий Манна – Уитни)

Различия достоверны 
(p≤0,05)

Различия достоверны 
(p≤0,05)

Различия достоверны
(p≤0,01)

Интересным представляется получение све-
дений о влиянии таких факторов, как сиблинго-
вая позиция и гендерная дифференциация си-
блингов. Наиболее низкие показатели саморегу-
ляции у детей оказались в группе мальчиков, ко-
торые имеют старшую сестру. Возможным объяс-
нением здесь может быть гиперопека младше-
го брата со стороны сестры (как «репетиция» ин-
стинктивного материнского поведения), которая 
блокирует развитие саморегуляции у мальчика. 
Для девочек наличие старшего брата или сестры 
позитивно сказывается на развитии саморегуля-
ции. Данный факт можно объяснить тем, что де-
вочки достаточно рано стремятся привлечь вни-
мание окружающих родственников к своей пер-

соне и быстрее отрабатывают формы поведения, 
соответствующие социально-нормированным 
ожиданиям (табл. 4).

Таким образом, положительно на развитие 
способности к саморегуляции ребенка дошколь-
ного возраста влияют такие структурные состав-
ляющие семьи, как: 1) полнота семьи; 2) нали-
чие сиблинга одного пола; 3) наличие старше-
го сиблинга; 4) участие в воспитании ребенка 
дедушек и бабушек. Неблагоприятно на разви-
тие способности к саморегуляции ребенка до-
школьного возраста влияют: 1) неполная семья, 
особенно при совместном проживании с одним 
прародителем (бабушкой), и 2) наличие старшей 
сестры в семье, особенно для мальчиков.
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Таблица 4

Уровень развития 
способности 

к саморегуляции

Распределение детей дошкольного возраста (%) по уровню развития 
саморегуляции в группах по следующим признакам

Наличие 
старшего сиблинга 

у мальчика 

Наличие младшего 
сиблинга 

у мальчика 

Наличие старшего 
сиблинга 
у девочки

Наличие младшего 
сиблинга 
у девочки

Наличие 
брата

Наличие 
сестры 

Наличие 
брата 

Наличие 
сестры 

Наличие 
брата

Наличие 
сестры 

Наличие 
брата

Наличие 
сестры 

Высокий 59 31,7 41,1 39,2 52 56 45,4 43,4
Средний 31,8 40 37 33,4 32,1 30 37,2 32,2
Низкий 9,2 28,3 21,9 27,4 15,9 14 17,4 24,4
Достоверность различий 
(U-критерий Манна – Уитни)

Различия 
достоверны (p≤0,01)

Различия 
не достоверны

Различия 
не достоверны

Различия 
не достоверны

Сведения, полученные в данном исследо-
вании, помогут достаточно быстро осуществить 
педагогическое прогнозирование развития са-
морегуляции на основе анализа состава семьи, 
в которой воспитывается ребенок, и тем самым 
своевременно определить меры по обеспече-
нию развития саморегуляции детей дошкольно-
го возраста.
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ОСОБЕННОСТИ ГОТОВНОСТИ 
К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 
ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ В ДОО

THE PECULIARITIES OF READINESS 
OF CHILDREN OF SHORT STAY GROUPS 
IN A PRESCHOOL FOR SCHOOL LEARNING

С.М. Колкова, М.С. Кокоурова               S.M. Kolkova, M.S. Kokourova

Pre-school education, readiness for school, a short 
stay group, a full time group, developmental psychol-
ogy, pedagogics, motives for learning, self-assess-
ment, learning, pre-school children.
The article highlights the problem of children»s readi-
ness for school, the differences between the children 
who attend short stay groups and full day groups in a 
preschool. The authors show the data of the study of var-
ious components of readiness of children from different 
groups for school and their comparative analysis. There 
are the conclusions about the differences and similari-
ties between these groups. The authors emphasize the 
importance of timely focusing on the features of readi-
ness of children attending a short stay group for school.

Дошкольное образование, готовность к школе, груп-
па кратковременного пребывания, группа полного 
дня, психология развития, педагогика, мотив учения, 
самооценка, обучение, дети дошкольного возраста.
В статье освещается проблема готовности детей к шко-
ле, различий между детьми, посещающими группы 
кратковременного пребывания и группы полного дня 
в ДОО. Приведены данные исследования различных 
составляющих готовности к школе детей из различ-
ных групп и их сравнительный анализ. Сделаны выво-
ды о различиях и сходствах между данными группами. 
Подчеркивается важность своевременного заострения 
внимания на особенностях готовности к школе детей, 
посещающих группу кратковременного пребывания.

Актуальность изучения психологической 
готовности детей, посещающих группу 
кратковременного пребывания для под-

готовки к школе связана с произошедшими за 
последнее время серьезными преобразовани-
ями: введены новые программы, изменилась 
сама структура преподавания, все более высо-
кие требования предъявляются к детям, идущим 
в первый класс [Дмитриевская, 2014]. 

В связи с изменением социальных условий 
дети имеют разный уровень готовности к шко-
ле. Проблемы с нехваткой мест для всех желаю-
щих попасть в детский сад существуют в любом 
российском городе. Родители вынуждены отда-
вать дошкольников в группы кратковременного 
пребывания, чтобы в какой-то мере подготовить 
ребёнка к школе [Мануйлов, 2015, с. 12–18].
В связи с этим цель исследования: определить, 
существуют ли различия в уровне личностной, 
эмоционально-волевой, интеллектуальной и 

социально-психологической готовности детей, 
которые посещали группу кратковременного 
пребывания для подготовки к школе по сравне-
нию с детьми, находящимися в широком соци-
альном окружении – в детском саду [Венгер Л.А.,
Венгер А.Л., 1994; Гуткина, 2002].

Экспериментальная выборка составила 40 
детей 6–7 лет: 20 детей, посещающих группу 
полного дня (11 мальчиков и 9 девочек), и 20 де-
тей, посещающих группу кратковременного пре-
бывания для подготовки к школе (8 мальчиков и 
12 девочек). 

Наиболее важным показателем личност-
ной готовности к школьному обучению являет-
ся сформированность её мотивационного ком-
понента; для выявления доминирующих моти-
вов была проведена методика «Мотивы учения» 
(разработка М.Р. Гинзбурга).

Для детей, посещающих группу полного 
дня, характерны следующие мотивы: учебный   
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мотив – 65 %, социальный – 15 %, позиционный –
10 %, игровой – 5 %, внешний – 5 %, а для де-
тей, посещающих группу кратковременного пре-
бывания: учебный мотив – 40 %, социальный –       
15 %, позиционный – 10 %, игровой – 20 %, внеш-
ний – 10 %.

Следующей содержательной характеристи-
кой личностной готовности является самооцен-
ка, данные методики «Кто я?». По результатам 
низкий уровень самооценки 5 % имеют дети, по-
сещающие группу кратковременного пребыва-
ния, средний – 30 %, высокий– 60 %, очень вы-
сокий – 5 %, в группе полного дня у детей сред-
ний уровень самооценки – 15 %; высокий – 70 %, 
очень высокий – 5 %. Согласно возрастной нор-
ме самооценка дошкольника высокая.

Для исследования эмоционально-волевой 
готовности проведена методика «Графический 
диктант» (Д.Б. Эльконина).

Высокий уровень эмоционально-волевой го-
товности имеют 55 % детей в группе полного дня 
и 45 % в группе кратковременного пребывания, 
выше среднего – 40 % в той и другой группах, сред-
ней – 5 и 10 % соответственно, и ниже среднего – 5 
% в группе кратковременного пребывания.

Для получения более точных данных была 
проведена методика «Домик» (И.В. Дубровиной). 
По результатам высокий уровень сформирован-
ности 75 % имеют дети группы полного дня и       
65 % группы кратковременного пребывания, 
средний уровень – 25 и 35 % соответственно.

Интеллектуальная готовность к школьному 
обучению предполагает наличие у ребенка кру-
гозора и запаса знаний, сформированность на-
чальных умений учебной деятельности, анали-
тическое мышление, логическое запоминание, 
развитие мелкой моторики и сенсомоторной ко-
ординации, умение выделять учебную задачу и 
переводить её в самостоятельную цель деятель-
ности. Эти содержательные характеристики ин-
теллектуальной готовности были исследованы с 
помощью методики «Оценка психосоциальной 
зрелости по тестовой беседе» и ориентацион-
ного теста школьной зрелости Керна – Йирасека.

По методике «Оценка» высокий уровень ин-
теллектуальной готовности у 80 % детей группы 
полного дня и 65 % группы кратковременного 
пребывания, средний – 15 и 20 % соответствен-

но, низкий – 5 % в группе полного дня и 15 % в 
группе кратковременного пребывания.

Результаты теста Керна – Йирасека свиде-
тельствуют, что высокий уровень сформирован-
ности имеют 70 % детей группы полного дня и   
60 % группы кратковременного пребывания, 
низкий уровень – 5 и 15 % соответственно, сред-
ний уровень – 25 %.

Социально-психологическая готовность к 
школе предполагает развитие у ребенка таких 
качеств, которые способствовали лучшему взаи-
модействию с учителем и со сверстниками: осо-
бенности восприятия действия другого, соответ-
ствие действий ребенка социальным нормам, со-
отнесение своих интересов с интересами партне-
ра, способность взять на себя роль школьника, 
способность подчиняться инструкциям взросло-
го. Анализ рзультатов проведения методик «Зер-
кало» и «Раскраска» позволил распределить де-
тей на пять типов: дошкольный, предшкольный, 
учебный, псевдоучебный, коммуникативный.

По результатам проведенного исследования 
по методике «Зеркало» в группе полного дня  
60 % детей относятся к учебному типу, по 15 % 
к коммуникативному и предшкольному типам и 
по 5 % к дошкольному и псевдошкольному ти-
пам; в группе кратковременного пребывания    
55 % детей относятся к учебному типу, 15 % к 
коммуникативному типу и по 10 % к предшколь-
ному, дошкольному и псевдошкольному типам.

По итогам «Раскраски» 75 % детей груп-
пы полного дня и 45 % детей группы кратковре-
менного пребывания относятся к учебному типу, 
к предшкольному – 15 и 5 % соответственно, к 
коммуникативному – 5 и 15 %, к дошкольному – 
5 и 30 %, к псевдоучебному – 5 % детей группы 
кратковременного пребывания.

Для решения вопроса о наличии достовер-
ных различий между группами применим «хи-
квадрат» Пирсона.

Рассмотрим гипотезу H0 об отсутствии досто-
верных различий по уровню готовности к школе 
детей в группе полного дня и в группе кратков-
ременного пребывания и H1 о наличии досто-
верных различий между группами. Уровень зна-
чимости примем равным 0,05. 

Проведем вычисления  с использова-
нием формулы:
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Личностная готовность детей к обучению в 
школе:

.

Значение  = 4,44 попало в «область 
значимости различий», значит, с надежностью 
0,95 можно говорить о наличии достоверных 
различий эмпирических распределений при-
знака «личностная готовность к школьному об-
учению». Наблюдаемые различия между готов-
ностью детей к школе не случайны, и группы 
можно считать значимо отличающимися. 

Интеллектуальная готовность к школьному 
обучению:

.

Значение  =2,06 попало в «область не-
значимости различий», значит, с надежностью 
0,95 можно говорить об отсутствии достоверных 
различий эмпирических распределений призна-
ка «интеллектуальная готовность к школьному 
обучению». Наблюдаемые различия между го-
товностью детей к школе случайны, и группы 
можно считать значимо не отличающимися. 

Эмоционально-волевая готовность к обуче-
нию в школе: 

.

Значение  =1,013 попало в «область не-
значимости различий», значит, с надежностью 
0,95 можно говорить об отсутствии достоверных 
различий эмпирических распределений призна-
ка «эмоционально-волевая готовность к школь-
ному обучению». Наблюдаемые различия между 
готовностью детьми к школе случайны, и группы 
можно считать значимо не отличающимися. 

Социально-психологическая готовность к 
школьному обучению:

. 

Значение  =4,32 попало в «область зна-
чимости различий», значит, с надежностью 0,95 
можно говорить о наличии достоверных раз-
личий эмпирических распределений признака 

«социально-психологическая готовность к школь-
ному обучению». Наблюдаемые различия между 
готовностью детьми к школе не случайны, и груп-
пы можно считать значимо отличающимися. 

Итак, дети, посещающие группу кратковре-
менного пребывания, больше ориентированы на 
игру, недостаточно готовы действовать совмест-
но, согласовывать свои действия, нуждаются в 
одобрении, непосредственны, восприятие шко-
лы не четко, поверхностно. Дети, посещающие 
дошкольное учреждение, позитивно относятся к 
школе, учителям, любознательны, умеют подчи-
няться нормам и правилам. Интеллектуальное 
развитие детей соответствует возрасту.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что у детей, посещающих группу кратков-
ременного пребывания, в сравнении с детьми, 
посещающими дошкольное учреждение, менее 
развиты такие компоненты, как личностная и 
социально-психологическая готовность к школь-
ному обучению, а интеллектуальная готовность 
и эмоционально-волевая готовность принци-
пиальных различий не имеют. 

Практическая значимость данного исследо-
вания заключается в возможности обратить вни-
мание педагогов групп краткосрочного пребы-
вания на особенности готовности к школе детей, 
их посещающих. На основании полученных дан-
ных специалистами психологической службы 
могут быть разработаны рекомендации для вос-
питателей групп кратковременного пребывания.
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ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ГНОЗИСА 
И ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ФУНКЦИЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ 
В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ И ДЕТСКОМ ДОМЕ

THE FEATURES OF VISUAL GNOSIS AND VISUAL-SPATIAL 
FUNCTIONS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS BROUGHT 
UP IN FOSTER FAMILIES AND ORPHANAGES

В.А. Медюшко      V.A. Medyushko

Higher mental functions, ontogenesis, primary 
school age, two-parent family, foster family, or-
phanage, risk groups.
The paper analyses the influence of sociocultural 
factors, such as living in the conditions of an or-
phanage, a family of origin and a foster family on 
the development of visual gnosis and visual-spatial 
functions. There is unevenness in the formation of 
higher mental functions observed in all examined 
primary school pupils.

Высшие психические функции, онтогенез, млад-
ший школьный возраст, полная семья, замещающая          
семья, детский дом, группы риска.
В статье анализируется влияние социокультурных фак-
торов, а именно проживание в условиях детского дома, 
родной и замещающей семьи на развитие зрительно-
го гнозиса и зрительно-пространственных функций. На-
блюдается неравномерность в сформированности выс-
ших психических функций у всех исследуемых млад-
ших школьников.

В настоящее время широко используется 
процесс деинституализации детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Количество таких детей за последние 5 
лет постепенно сокращается. Тем не менее мно-
гие дети в силу различных причин вынуждены 
оставаться в интернатных учреждениях. Это мо-
жет быть связано с наличием у ребенка инва-
лидности, братьев или сестер. 

Согласно современным исследованиям 
отечественных и зарубежных ученых, прожива-
ние в школах-интернатах негативно влияет на 
умственное развитие детей. Ребенок, прожи-
вающий вне семьи, с изначально нормальным 
интеллектом к определенному возрасту будет 
иметь проблемы в когнитивном развитии [Пер-
сиянцева, 2013]. При переходе воспитанни-
ка детского дома в замещающую семью сохра-
няются особенности его высших психических 
функций, влияющие на дальнейшее развитие 
ребенка. К тому же с началом школьного обу-

чения несформированность высших психиче-
ских функций становится особенно явной, в то 
же время в этот период еще имеется значитель-
ный коррекционный потенциал, который необ-
ходимо использовать в работе специалистов. 
Поэтому немаловажно знать особенности раз-
вития детей, воспитывающихся в разных усло-
виях, для того чтобы иметь возможность орга-
низовать целенаправленную коррекционно-
развивающую поддержку. 

Для исследования состояния зрительного 
гнозиса и зрительно-пространственных функ-
ций младших школьников, проживающих в раз-
ных социальных условиях, применялись мето-
ды нейропсихологического обследования, раз-
работанные А.Р. Лурия и модифицированные 
в лаборатории нейропсихологии факультета 
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова [Лурия, 
1969; Ахутина, Иншакова, 2012]. При этом все 
параметры, связанные с качеством и продук-
тивностью выполнения, оценивались по прин-
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ципу «чем лучше, тем выше балл», а все виды 
ошибок учитывались с отрицательным знаком 
[Фотекова, 2004].

Статистическая обработка данных выпол-
нялась с помощью пакета программ SPSS for 
Windows 17 с применением описательной стати-
стики, однофакторного дисперсионного анализа 
ANOVA, апостериорного критерия Бонферрони.

В исследовании принимали участие 3 груп-
пы детей, младшего школьного возраста, вос-
питывающихся в разных социальных условиях: 
70 – в кровной семье, 70 – в детском доме, 70 – 
в замещающей семье. Всего было обследовано 
210 детей. В выборку не включались школьни-
ки, имеющие медицинские заключения об ано-

малиях в развитии и неврологических заболе-
ваниях. 

Начало младшего школьного возраста ха-
рактеризуется активным периодом развития 
функций, связанных с переработкой зритель-
ной информации. Возрастает продуктивность 
узнавания перечеркнутых и наложенных изо-
бражений, улучшается узнавание недорисован-
ных, сокращается количество как перцептивно-
близких, так и перцептивно-далеких ошибок 
[Фотекова, 2007]. Для выявления способности 
к обработке зрительной информации в нашем 
исследовании использовались пробы на опо-
знание наложенных, перечеркнутых и незакон-
ченных изображений. 

Таблица 1

Среднегрупповые показатели зрительного восприятия (по результатам ANOVA)

Показатели Кровная семья Замещающая семья Детский дом F Sig.
Перечеркнутые изображения (№ =6) 4,60 4,57 3,81 13,76 0,0001

Недорисованные изображения (№ =6) 3,11 2,12 2,98 16,07 0,0001
Наложенные изображения (№=3) 2,54 2,41 2,15 3,37 0,034
Вербально-перцептивные ошибки 1,25 1,08 1,67 5,96 0,003

Перцептивно-далекие ошибки 0,37 0,90 0,85 7,55 0,0001

Наибольшие трудности у детей из всех групп 
при выполнении пробы на изучение зрительно-
го гнозиса проявляются при восстановлении це-
лого изображения по незаконченному рисунку 
(табл. 1). Хуже всего недорисованные изображе-
ния узнают школьники, воспитывающиеся в за-
мещающей семье. Среди таких детей не встре-
тилось ни одного справившегося с опознанием 

всех шести рисунков. Полученные низкие показа-
тели в опознании незаконченных предложений 
школьниками из замещающих семей указывают 
на слабость правополушарных функций [Ахутина, 
Пылаева, 2003]. Это также подтверждается боль-
шим количеством перцептивно-далеких ошибок, 
допущенных детьми из замещающей семьи при 
выполнении пробы (F=16,07; р<0,0001). 

Таблица 2

Сравнительный анализ выполнения пробы на узнавание изображений младшими школьниками

Перечеркнутые 
изображения

Недорисованные изображения Наложенные изображения

Кровная 
семья

Детский 
дом

Кровная 
семья

Детский 
дом

Кровная 
семья

Детский 
дом

4,60** 3,81 3,11 2,98 2,54* 2,15
Кровная

семья
Замещающая 

семья
Кровная 

семья
Замещающая 

семья
Кровная 

семья
Замещающая 

семья
4,60 4,57 3,11** 2,12 2,54 2,41

Детский 
дом

Замещающая 
семья

Детский
дом

Замещающая 
семья

Детский 
дом

Замещающая 
семья

3,81 4,57** 2,98** 2,12 2,15 2,41
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Как видно из табл. 2, для воспитанников 
детского дома наибольшие трудности вызва-
ло узнавание перечеркнутых изображений по 
сравнению со школьниками из кровной и за-
мещающей семьей (F=13,76; р<0,0001). При вы-
полнении заданий на узнавание изображений 
воспитанники детского дома допускали боль-
ше вербально-перцептивных ошибок, чем их 
сверстники из семей (F=5,96; р<0,001). Пример-
но около половины таких детей (48 %) называ-
ли правильно 4 предложенных изображения 
из возможных 6, к тому же ни один ребенок из 
детского дома не смог узнать все изображения 
в данной пробе. Выявленные трудности в узна-
вании зашумленных рисунков указывают на 
слабость функций левого полушария [Ахутина, 
Пылаева, 2003]. 

Высокую продуктивность в узнавании изо-
бражений во всех пробах показали младшие 
школьники, воспитывающиеся в родной семье. 
Успешнее всего такие дети справились с опозна-
нием наложенных и перечеркнутых изображе-
ний (F=13,76; р<0,0001; F=3,37; р<0,05). Школь-
ники из кровной семьи меньше всего допуска-
ли перцептивно-далекие ошибки по сравнению 

с ровесниками из детского дома (р<0,05) и заме-
щающей семьи (р<0,0001). Способность к узна-
ванию перечеркнутых и наложенных изобра-
жений, проявлению вербально-перцептивных 
ошибок в большей мере обусловлено левополу-
шарными функциями. Узнавание незавершен-
ных изображений и присутствие перцептивно-
далеких ошибок определяется правополушар-
ными функциями [Ахутина, Пылаева, 2003].

Таким образом, функции зрительного гнози-
са исследуемых детей имеют некоторые разли-
чия. Школьники, воспитывающиеся в семейных 
условиях, в большей мере демонстрируют сфор-
мированные левополушарные возможности и 
некоторую слабость правого полушария. Для де-
тей же из детского дома характерна обратная 
направленность.

Пространственная организация движений 
оказалась успешнее у школьников, воспиты-
вающихся в семейных условиях. При выполне-
нии пробы Хэда в продуктивности первой по-
пытки отмечаются статистически значимые раз-
личия в пользу детей из замещающей и кровной 
семьи по сравнению с воспитанниками интер-
натных учреждений (F=20,87; р<0,0001). 

Таблица 3

Среднегрупповые показатели в пробе Хэда

Показатели Кровная семья Замещающая семья Детский дом F Sig.
Продуктивность, Хэд 5,80 6,45 4,51 20,87 0,0001

Школьники, проживающие в детском 
доме (55 %), чаще всего правильно выполня-
ли четыре-пять заданий из предложенных де-
вяти, при этом сверстники из кровных (42 %) и 
замещающих (53 %) семей в большинстве слу-
чаев верно реализовывали семь-восемь задан-

ных проб. Анализ допущенных ошибок при вы-
полнении пробы Хэда не выявил статистически 
значимых различий. Каждая исследуемая груп-
па допускала приблизительно одинаковое ко-
личество как пространственных, так и сомато-
топических ошибок.

Таблица 4

Сравнительный анализ выполнения пробы Хэда и пробы Кооса младшими школьниками

Продуктивность в пробе Хэда Продуктивность в пробе Коса
Кровная семья Детский дом Кровная семья Детский дом

5,80** 4,51 2,47** 1,68
Кровная семья Замещающая семья Кровная семья Замещающая семья

5,80 6,45 2,47** 1,02
Детский дом Замещающая семья Детский дом Замещающая семья

4,51 6,45** 1,68~ 1,02
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В табл. 5 отмечается, что успешность скла-
дывания фигур из кубиков Кооса выше у млад-
ших школьников из кровной семьи (F=25,33; 
р<0,0001). Такие дети лучше воспроизводят все 
фигуры из кубиков, допуская при этом меньшее 
количество ошибок. Труднее всего данная проба 
далась школьникам, воспитывающимся в заме-

щающей семьи, что проявилось в низких пока-
зателях при выполнении и частом предоставле-
нии помощи по типу введения образца с начер-
ченными границами фигур. Дети, проживающие 
в детском доме, при выполнении пробы показа-
ли высокие значения в нарушении границ пред-
лагаемого образца.

Таблица 5

Среднегрупповые показатели складывания кубиков Кооса

Показатели Кровная семья Замещающая семья Детский дом F Sig.
Продуктивность, кубики Кооса 2,47 1,02 1,68 25,33 0,0001
Выход за границы 0,65 0,77 1,34 8,36 0,0001

Таблица 6

Особенности выполнения рисунка (копирования) трехмерного объекта младшими школьниками

Показатели Кровная семья Замещающая семья Детский дом F Sig.
Самостоятельный рисунок стола 1,42 0,82 1,52 6,82 0,0001

Координатные ошибки 
при рисовании стола

0,44 0,75 0,72 9,95 0,0001

Копирование стола 3,02 2,55 2,62 3,66 0,027
Координатные ошибки при копировании 0,47 0,62 0,74 5,70 0,004

Количество инертных столов 0,21 0,60 1,15 37,05 0,0001

Рисунок трехмерного стола позволил оценить 
состояние зрительно-пространственных пред-
ставлений и зрительно-моторных координаций 
младших школьников, воспитывающихся в раз-
ных условиях (табл. 6). Самостоятельный рисунок 
стола успешнее выполнялся младшими школьни-
ками из кровной семьи и детского дома (F=6,82; 

р<0,0001). Дети, проживающие в замещающей 
семье, рисовали плоскостное изображение стола 
без грубых искажений пропорций (32 %) и не пол-
ностью стереометрическое изображение (45 %). 
Необходимо отметить, что проекционные пред-
ставления в младшем школьном возрасте еще в 
полной мере не сформированы [Фотекова, 2007].

Копирование трехмерного объекта для всех 
групп школьников оказалось проще. Дети вы-
полняли срисовывание стола приблизительно 
одинаково, допуская топологические, метричес-
кие и проекционные ошибки. При этом следует 
отметить различия на уровне тенденции в полу-
ченных результатах по копированию стола, сре-
ди школьников из замещающей и кровной се-
мьей в пользу последних (F=3,66; р<0,05). Та-
кие дети чаще рисуют стереометрическое изо-
бражение стола с негрубыми проекционными и 
метрическими ошибками. Для ровесников, вос-
питывающихся в детском доме, характерно не-
полное стереометрическое изображение стола с 
крышкой-прямоугольником (p<0,001).

Младшие школьники, проживающие в 
детском доме, при выполнении пробы на изо-
бражение трехмерного объекта неоднократ-
но демонстрировали инертное воспроизве-
дение допущенных ранее ошибок (F=37,05; 
р<0,0001). Такая неточность может свидетель-
ствовать о дефиците функций программирова-
ния и контроля.

Низкие показатели состояния зрительно-
пространственной памяти продемонстрировали 
школьники, проживающие в замещающей се-
мье. В ходе выполнения пробы на запоминание 
невербализируемых фигур таким детям не уда-
валось качественно воспроизвести предложен-
ный образец. 
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В большинстве случаев (52 %) допускались 
дизметрические и координатные ошибки, кото-
рые показывают некоторую правополушарную 
слабость. Школьники, воспитывающиеся в кров-
ной семье и детском доме успешнее воспроиз-
водили предложенные фигуры, при этом также 
отмечаются неединичные ошибки (табл. 7). До-
пущенные ошибки характеризуются специфич-
ностью. Так, дети из родной семьи нарушали по-
рядок следования фигур и не следовали накло-
ну фигур. Для сверстников из детского дома ха-
рактерно больше ошибок, связанных с улучше-
нием гештальта фигур, их упрощением, «обтаи-
ванием» деталей фигур, а также часто встреча-
ются контаминации и сочетание нескольких пе-

речисленных ошибок в одной фигуре. Подобные 
ошибки воспитанников детских домов указыва-
ют на дефицит левополушарных функций.

Следует отметить, что недостаточность 
развития зрительно-пространственной памя-
ти у детей из замещающей семьи можно объ-
яснить «обкрадыванием» невербальных функ-
ций за счет быстрого развития в этом возрас-
те речевых функций. С другой стороны, высо-
кие показатели в данной пробе у детей из дет-
ского дома могут проявляться из-за дефицита 
речевых возможностей, которые имеются в ин-
тернатных учреждениях, и сохранных правопо-
лушарных функций, формирующихся на ранних 
этапах онтогенеза.

Таблица 7

Среднегрупповые показатели зрительно-пространственной памяти

Показатели Кровная семья Замещающая семья Детский дом F Sig.
Продуктивность 1 воспроизведения 2,20 0,80 1,40 36,56 0,0001
Продуктивность 2 воспроизведения 2,82 1,65 2,32 14,17 0,0001
Продуктивность 3 воспроизведения 3,00 1,89 3,07 27,02 0,0001

Продуктивность 
отсроченного воспроизведения

3,15 2,32 3,02 12,60 0,0001

Таблица 8

Понимание логико-грамматических конструкций младшими школьниками

Показатели Кровная семья Замещающая семья Детский дом F Sig.
Понимание пассивных 

и активных конструкций
3,88 3,66 3,34 17,27 0,0001

Понимание предложных 
конструкций

3,44 3,31 2,76 13,77 0,0001

Понимание логико-грамматических кон-
струкций является ключевым фактором осмыс-
ления условий математических задач [Коногорс-
кая, 2014]. Состояние символических, левопо-
лушарных, квазипространственных функций у 
младших школьников, воспитывающихся в усло-
виях детского дома, значительно хуже сформи-
ровано, чем у детей из кровных и замещающих 
семей. Воспитанники детских домов медлен-
нее узнавали предложенные конструкции, кро-
ме того, допускали большее количество ошибок 
при воспроизведении предложений. 

Таким образом, в состоянии зрительного 
гнозиса и зрительно-пространственных функ-

ций младших школьников, воспитывающихся в 
разных социальных условиях, наблюдается не-
равномерность. Выполнение пробы на изуче-
ние функций зрительного гнозиса обнаружило 
более успешную сформированность левополу-
шарных функций и слабость правого полушария 
школьников, проживающих в семейных услови-
ях. Для сверстников из детского дома свойствен-
на противоположная тенденция. Зрительно-
пространственные функции успешнее сформи-
рованы у детей, воспитывающихся в кровной 
семье. Состояние пространственных функций 
у школьников из замещающих семей и детско-
го дома равное. При этом дети из замещающих 
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семей успешнее выполняли пробы Хэда, узнава-
ли предложные, активные и пассивные логико-
грамматические конструкции. Младшие школь-
ники, оказались продуктивнее по показателям 
зрительно-пространственной памяти, а также 
успешнее воспроизводили фигуры из кубиков. 
Необходимо отметить, что в каждом случае про-
является непропорциональность в развитии зри-
тельного гнозиса и зрительно-пространственных 
функций, которую следует учитывать при обуче-
нии младших школьников.
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КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО РАЗВИТИЮ НАДЕЖНОЙ ПРИВЯЗАННОСТИ 
МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ В СЕМЬЯХ 
С ЧАСТО БОЛЕЮЩИМИ И ЗДОРОВЫМИ ДЕТЬМИ

THE CONCEPT OF PSYCHOLOGICAL wORK 
ON THE DEVELOPMENT OF SECURE ATTACHMENT 
BETwEEN PARENTS AND CHILDREN IN FAMILIES 
wITH RRI CHILDREN AND HEALTHY CHILDREN 

О.А. Ширяева           O.A. Shiryaeva

RRI children, attachment, parent-child relation-
ship, conditions of parenting, functional parent-
ing style, dysfunctional parenting style, reliable 
attachment type, ambivalent attachment type, 
individual personality theory, integral psycho-
logical structure of parenthood, the components 
of parenthood.
The article describes the model of a psychologist's 
work with families with RRI children and healthy 
children. Parent-child relationship is a problematic 
field. The author especially emphasizes the psy-
chosomatic aspect in families with RRI children, 
who in case of a shortage of the most important 
psychological and emotional needs, are able to 
demonstrate their illness as a symptom. In the ear-
ly stages of life family is the only and later one of 
the most important social groups for an individual, 
so a complex correction of relationship in child-
parent and matrimonial subsystems is necessary.

Часто болеющие дети, привязанность, детско-
родительские отношения, условия воспитания, функ-
циональный стиль воспитания, дисфункциональный 
стиль воспитания, надежный тип привязанности, ам-
бивалентный тип привязанности, индивидуальная тео-
рия личности, интегральная психологическая структу-
ра родительства, компоненты родительства.
В статье рассматривается модель работы психолога с       
семьями с часто болеющими и здоровыми детьми. Про-
блемным полем выступают детско-родительские отноше-
ния. Особенно подчеркивается психосоматический аспект 
в семьях с часто болеющими детьми, которые в случае пе-
реживания дефицита важнейших психологических и эмо-
циональных потребностей способны демонстрировать бо-
лезнь как симптом. Семья на ранних этапах жизни являет-
ся единственной, а позднее одной из наиболее важных 
социальных групп для индивида, поэтому необходима 
комплексная коррекция взаимоотношений как в детско-
родительской, так и в супружеской субсистемах.

Р
азвитие личности получает начало в семье. 
«Интроецированные в детстве отношения 
со значимыми людьми становятся своего 

рода матрицей всей системы отношений взрослых 
субъектов в целом» [Аликин, Лукьянченко, 2012,  
с. 229]. «Семья является первичным и необходи-
мым условием формирования эмоционально ста-
бильной, жизнеспособной, творчески ориентиро-
ванной личности, поскольку базовые структуры 
психики человека формируются преимуществен-
но на довербальном этапе, в пренатальный и пост-
натальный периоды, когда ребенок находится в 

полной зависимости от родителей и требует усло-
вий, соответствующих его базовым потребностям. 
Ребенок в условиях адекватно функционирующей 
семьи оптимально удовлетворяет витальные по-
требности, высокоадаптивен. Родительская под-
держка особенно важна для него в раннем воз-
расте, поскольку ее дефицит становится причиной 
выраженного нарушения психического и физичес-
кого созревания, дезадаптации, психосоматиче-
ских расстройств, дезинтеграции привязанности 
как важнейшего фактора психического развития» 
[Галигузова, 2008, с. 17].
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«В норме дети должны болеть остро и бы-
стро. И у ребенка дошкольного возраста болезнь 
не должна вызывать потерю его позитивного 
психоэмоционального состояния, так как в этом 
возрасте основной страх у ребенка не в том, что 
от заболевания могут быть какие-либо ослож-
нения и последствия, а в том, что болезнь мо-
жет разлучить его с родителями» [Ковалевский, 
1997, с. 15]. И если во время заболевания ребе-
нок получает необходимую поддержку от роди-
телей, то он в норме выздоравливает быстро и 
не фиксирует свое внимание на перенесенном 
заболевании.

Однако «…часто наблюдается совсем другая 
картина – ребенок заболевает вновь и вновь, не 
может выздороветь окончательно, его заболева-
ние перетекает в хроническую форму. И семья 
вынуждена приспосабливаться к состоянию здо-
ровья ребенка, что может сильно изменить об-
щее течение жизни каждого из членов семьи» 
[Иванов, 2003, с. 33]. Причины можно описать 
как состояние хронического стресса, на фоне ко-
торого возникают психосоматические заболе-
вания. «Обычно ребенок рождается в семью, 
в сложившиеся отношения, а не семья образу-
ется вокруг ребенка. Ребенку приходится с мо-
мента рождения адаптироваться к этому миру 
и людям, окружающим его. Процесс адаптации 
сам по себе является стрессогенным, но разви-
вающаяся детская психика приспособлена к это-
му уровню стресса. Но если адаптация происхо-
дит при определенных отягощающих условиях, 
то уровень стресса и тревоги у ребенка при взаи-
модействии с окружающим миром значительно 
возрастает и может перейти в хроническую фор-
му» [Смирнова, 2003, с. 27] .

Главные потребности ребенка, помимо фи-
зического комфорта и безопасности, – это по-
требности в эмоциональной безопасности, защи-
те, стабильности, внимании, принятии и любви. 
И часто реакцией на неудовлетворение этих по-
требностей является болезнь как один из спосо-
бов выживания в психотравмирующих условиях.

С целью сбора эмпирического материала 
по теме диссертационного исследования «Вли-
яние типов привязанности часто болеющих де-

тей раннего возраста к родителям на особен-
ности общения со сверстниками в младшем 
дошкольном возрасте» на первом этапе нами 
проводилось диагностическое обследование, 
направленное на выявление типов привязан-
ности к каждому из родителей. Участниками ста-
ли здоровые и часто болеющие дети в возрас-
те 3–4 лет из полных семей в количестве 120 че-
ловек и соответственно 240 родителей в возрас-
те 25–35 лет.

Разработанный диагностический кейс для 
проведения исследования включал: для родите-
лей – анкету «Оценка детско-родительского эмо-
ционального взаимодействия» (Е.И. Захаровой), 
для детей – опросник по исследованию детско-
родительских отношений А.И. Захарова и проек-
тивные методики «День рождения» (М.Н. Пан-
филовой), «Почта» (модификация теста Е. Анто-
ни, Е. Бине). Результаты диагностического обсле-
дования и проведенный их сравнительный ана-
лиз позволяют сделать следующие выводы.

В группе здоровых детей 62 % надежно при-
вязаны к матери и соответственно амбивалент-
ный тип привязанности развит в отношении 
отца, 8 % детей надежно привязаны к отцу и ам-
бивалентно привязаны к матери, 30 % детей на-
дежно привязаны к обоим родителям.

Анализ диагностических данных по методи-
ке для родителей «Оценка детско-родительского 
эмоционального взаимодействия» (Е.И. Захаро-
вой) позволила сделать выводы о том, для что 
для 66 % родителей часто болеющих детей (49 % 
матерей и 15 % отцов) характерен условно обо-
значенный нами функциональный стиль воспита-
ния, а для 36 % родителей часто болеющих детей 
(34 % отцов, 2 % матерей) – дисфункциональный 
стиль воспитания. Для 69 % родителей здоро-
вых детей (45 % матерей, 24 % отцов) характерен 
функциональный стиль воспитания, а для 31 % 
родителей здоровых детей (21 % отцов, 10 % ма-
терей) – дисфункциональный стиль воспитания.

Выявленное посредством диагностичес-
кого исследования проблемное поле позво-
лило разработать программу коррекционно-
развивающей деятельности психолога, взаимо-
действующего с семьей. Существует несколько 
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теоретических концепций к «воспитанию» роди-
телей. 

Учебно-теоретическая концепция (Б.Ф. Скин-
нер). Воспитание родителей состоит в их обуче-
нии быстрым техникам поведения. Поведение 
родителей меняется по мере осмысления ими 
своих и детских поступков, их мотивов. Родите-
лей учат разбираться в реакциях ребенка и фор-
мировать их раздражители. 

Концепция чувственной коммуникации     
(Томас Гордон) базируется на феноменологиче-
ской теории личности К. Роджерса и практике 
клиенто-центрированной терапии, целью кото-
рой является создание условий для самовыра-
жения личности. Это достигается сглаживанием 
разницы между «Я-идельным» и «Я-реальным» 
при определенных психологических обстоятель-
ствах. Если каждому человеку свойственны две 
главные потребности: позитивного отношения 
других и самоуважения, то условием здорового 
развития ребенка является отсутствие противо-
речия между представлением о том, как к нему 
относятся другие «Я-идеальное» и действитель-
ным уровнем любви «Я-реальным». Т. Гордон 
считал, что родители должны дифференциро-
вать проблемы родителя и ребенка, обучать де-
тей самостоятельному решению проблем, по-
степенно перенося всю ответственность за по-
иск их решения на самого ребенка. 

Групповая терапия (X. Джинот). В основе за-
ложено стремление научить родителей пере-
ориентации своих установок в зависимости от 
потребностей ребенка. Целью групповой тера-
пии является достижение позитивных измене-
ний в структуре личности родителей (для людей 
с эмоциональными нарушениями, не умеющи-
ми справляться с проблемами отношений детей 
и родителей).

Транзактный анализ Э. Берна. Личность каж-
дого индивидуума определяется факторами, ко-
торые можно назвать состояниями «Я». Это спо-
соб восприятия действительности, анализа по-
лучаемой информации и реагирования индиви-
дуума на действительность. Человек может это 
делать по-разному: по-детски, по-взрослому, по-
родительски. «Ребенок» в личности – это спон-

танность, творчество, интуиция. «Взрослый» в 
личности действует последовательно, следует 
законам логики. Состояние «Родителя» содер-
жит установки и поведение, перенятые извне, в 
первую очередь от родителей. Основная задача 
воспитания родителей – научить членов семьи 
взаимным компромиссам и умению их исполь-
зовать в других социальных сферах. Для это-
го они должны овладеть терминологией тран-
зактного анализа при рассмотрении своего по-
ведения и взаимоотношений в семье, научиться 
определять характер потребностей и запросов 
ребенка и устанавливать с ним адекватные ком-
муникации» [Овчарова, 2006, с. 339–341].

В качестве концептуальной основы нами 
была выбрана индивидуальная теория личнос-
ти Альфреда Адлера, предполагающая необхо-
димость сознательного и целенаправленного 
изменения поведения родителей, которое опре-
деляется ведущим принципом взаимоуважения 
членов семьи. Чувство единения, возникающее 
при этом, делает человека способным к сотруд-
ничеству с другими людьми, то есть формиру-
ет социальный характер. Согласно теории А. Ад-
лера, семейная атмосфера, установки, ценности 
и взаимоотношения в семье являются главным 
фактором развития личности. «Основные поня-
тия адлеровского воспитания родителей – это 
“равенство”, “сотрудничество” и “естественные 
результаты”. Родителей необходимо научить 
уважать уникальность, индивидуальность и не-
прикосновенность личности ребенка с самого 
раннего детства, помочь в достижении понима-
ния детей, войти в их образ мышления, научить-
ся разбираться в мотивах их поступков, совер-
шенствовать свои методы развития личности» 
[Овчарова, 2006, с. 338]. В данной концепции 
по сравнению с другими представлен наиболее 
широкий охват ключевых моментов развития 
ребенка: не только работа по обучению родите-
лей эффективному взаимодействию с детьми и 
их пониманию, но и с семейными ценностями
и правилами, имеющими источник в индивиду-
альных взглядах родителей.

Совершенствование воспитательных мето-
дов родителей предваряет диагностическая и 
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коррекционная работа с их личностью, в дан-
ном случае речь идет о восприятии их не только 
в роли родителей, но и супругов, принятии свое-
образия совокупности их психологических черт, 
воплощенных в индивидуальности. Целесо-
образным представляется провести первона-
чальную работу по преодолению внутренней 
дисгармонии, дефицитов в развитии личности 
взрослого, в межличностных отношениях с окру-
жающими, а на последующем этапе формиро-
вать представления об эффективном воспита-
тельном взаимодействии с ребенком, развивать 
педагогическую культуру родителей, необходи-
мые навыки и умения. 

Цель программы – развитие компонентов 
интегральной психологической структуры роди-
тельства. 

Здесь речь идет о совокупности цен ностных 
ориентаций родителя, установок и ожиданий, 
родитель ских чувствах, отношениях и позициях, 
родительской ответственно сти и стиле семей-
ного воспитания. Каждый компонент содержит 
эмоциональные, когнитивные и поведенческие 
составляющие. Связь компонентов родительства 
осуществляется через взаи мообусловленность 
составляющих их когнитивных, эмоциональ ных 
и поведенческих аспектов, которые являются 
психологиче скими формами проявления роди-
тельства.

Когнитивный компонент – это осознание 
родителями род ственной связи с детьми, пред-
ставление о себе как о родителе, представление 
об идеальном родителе, образ супруга(и) как 
роди теля общего ребенка, знание родительских 
функций, образ ребенка.

Эмоциональный компонент – это субъек-
тивное ощущение человека себя как родителя, 
родительские чувства, отношение к ребенку, от-
ношение к супругу как к родителю общего ре-
бенка.

Поведенческий компонент – это умения, 
навыки и деятельность родителя по уходу, мате-
риальному обеспечению, воспитанию и обуче-
нию ребенка, взаимоотношения с супругом(ой) 
как с родителем общего ребенка, стиль семей-
ного воспитания.

Задачи программы
1. Исследование особенностей взаимоотно-

шений в супружеской паре, представляющих ис-
точник психологического здоровья семьи и бла-
гополучной атмосферы для развития личности 
ребенка, и коррекция дефицитов межличност-
ного взаимодействия супругов.

2. Развитие осознанного отношения к роди-
тельству, выражающееся в достижении пони-
мания своих функций и восприятии данной со-
циальной роли на когнитивном и эмоциональ-
ном уровнях.

3. Формирование педагогической культуры 
родителей, повышение уровня компетентности 
в области интерпретации поведения ребенка и 
выбора конструктивных методов воспитания.

Направления работы
1. «Супружеская диада: гармония взаимо-

отношений». Ориентировано на сохранение 
психологического здоровья семьи как одного из 
основополагающих факторов развития личности 
ребенка и условий ощущения ребенком протек-
ции, уверенности, понимания и благоприятной 
психологической атмосферы.

2. «Счастливое родительство». Содержа-
ние данного направления предполагает работу с 
родителями в области адекватного восприятия, 
осознания и принятия своей социальной роли 
родителя, движущих сил своих действий и роди-
тельского поведения. 

3. «В мире детства». Целью является фор-
мирование способности родителей к определе-
нию и выбору эффективных воспитательных ме-
тодов. 

Критерии эффективности
1. Повышение уровня родительской компе-

тентности, выраженной в активном и конструк-
тивном взаимодействии с ребенком: родитель 
меньше применяет санкций в отношении него, 
ребенок «слышит» просьбы взрослого и адек-
ватно реагирует на них.

2. Уменьшение негативных тенденций, кон-
фликтности во взаимоотношениях членов семьи 
ввиду согласования ролей и функций и, как след-
ствие, установление благоприятного для психичес-
кого развития ребенка семейного микроклимата.
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3. Ослабление негативной гаммы эмоций ро-
дителей: чувств вины, страха, тревоги, агрессии.

4. Позитивный характер эмоциональных       
реакций и поведенческих проявлений ребенка как 
результат восприятия родителем субъектности ре-
бенка, понимания его актуальных потребностей и 
учета психологических особенностей возраста.

5. Улучшение соматического статуса ребен-
ка: меньший процент заболеваемости в течение 
года, устойчивая сопротивляемость организма, 
ребенок активен, бодр, эмоционально позити-
вен благодаря заботе взрослого, своевремен-
ной реакции взрослого на его сигналы о потреб-
ностях в протекции, заботе, в участии родителя в 
повседневной его жизни.

6. Ребенок демонстрирует поведение на-
дежной привязанности в отношении родителя: 
следует за ним, тревожится, когда чувствует себя 
небезопасно в незнакомой обстановке, обраща-
ется за помощью ко взрослому и принимает ее, 
позитивно эмоционально реагирует на появле-
ние объектов привязанности, мамы или папы, 
проявляет поведение, сцепленное с полом.

7. Родитель воспринимает и осознает свою 
социальную роль, испытывает положительные 
эмоции при реализации своих функций, пред-
ставленных заботой о ребенке, созданием усло-
вий для полезного досуга и активным вовлече-
нием в развивающую деятельность.

Понятие «концепция» определяется как 
способ понимания, трактовки каких-либо явле-
ний и предполагает стратегию действий. В дан-
ном случае разработанная на концептуальной 
основе программа может быть представлена 
как универсальная модель работы психолога с 
семьей по проблемам детско-родительских от-
ношений и привязанности, являющихся одни-
ми из важнейших факторов развития личности 
ребенка: программа освещает основные влия-
ния на психику ребенка, в результате чего фор-
мируются в его сознании картина окружаю-
щей действительности и паттерны взаимодей-

ствия с другими людьми. Для того чтобы семей-
ная атмосфера стала благоприятной для воспи-
тания ребенка, психологу необходимо: прорабо-
тать такие компоненты, как семейные ценности 
и установки, складывающиеся из взглядов, по-
зиций каждого из супругов, которые, возмож-
но, могут вступать в противоречия, и следует их 
сбалансировать (уровень супружеской субсисте-
мы); исследовать родительскую позицию супру-
гов, степень ее принятия и понимания своих ро-
дительских задач (уровень родительской суб-
системы); предоставить родителям информа-
цию об эффективных способах взаимодействия 
с ребенком и обучить практическим навыкам их 
применения (уровень детской субсистемы). Та-
ким образом, комплексная работа на базовых 
трех уровнях семейной системы поможет прео-
долеть возникновение дисфункций и будет бла-
гоприятствовать нормальному развитию ребен-
ка и его успешной социализации. 
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МАНИПУЛЯТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КОННОТАЦИИ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ 
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО И РЕКЛАМНОГО ДИСКУРСА)

MANIPULATIVE POTENTIAL OF INTERNATIONAL wORDS' 
CONNOTATION (ON THE BASIS OF MEDIA 
AND ADVERTISEMENT DISCOURSE)

Н.В. Бизюков     N.V. Bizyukov

Manupilation, mass market, discourse, seme, prag-
matic meaning, an international word, connotation, 
ambitious, cognitive dissonance.
The article deals with the phenomenon of language 
manipulation in media and advertisement discourse. 
The author gives the examples of cognitive disso-
nance as a result of ignoring of the difference of the 
connotative semes of the English word «ambitious» 
and its Russian equivalent and shows the negative 
aftermath of using this manipulative method for 
mass market.

Манипуляция, массовая аудитория, дискурс, сема, 
прагматическое значение, интернационализм, кон-
нотация, амбициозный, когнитивный диссонанс.
В статье рассматривается явление языковой мани-
пуляции в публицистическом и рекламном дискур-
се. Автор приводит примеры когнитивного диссонан-
са как результата игнорирования расхождения конно-
тативных сем англицизма «ambitious» и его русскоя-
зычного аналога «амбициозный» и указывает на па-
губные для массовой аудитории последствия приме-
нения данного приема манипуляции.

О
дна из основных функций языка – воз-
действия – тесно связана с манипуляци-
ей, но провести грань между ними мож-

но лишь условно. Особенно это касается поли-
тики, в которой хотя и считается, что «…уважа-
ющий себя, свое дело и окружающих политиче-
ский деятель должен быть искренним» [Чуди-
нов, 2003, с. 121–129], но в борьбе за власть, как 
на войне, все средства хороши. Победу в этой 
войне определяет информационная инициати-
ва, порождающая способность влиять на умы и 
настроения в обществе.

«Неотъемлемой частью манипулирования 
является оперирование «заумными» словами 
(…)» [Бизюков, 2015, с. 184]. Манипуляторам нео-
бязательно говорить конкретно и по делу, их речи 
достаточно состоять из плана выражения без пла-
на содержания, являть собой «… плетение сло-
вес…» [Норман, 1994, с. 55], завораживающее в 
силу непонятности [Васильев, 2013, с. 35]. На от-
сутствие реального жизненного контекста насла-

ивается метод Геббельса, и речи «ни о чем» при-
обретают «… от бесчисленного повторения… ма-
гическую силу» [Там же, с. 3]. Конечный результат 
такой манипулятивной деятельности – практичес-
ки неограниченное производство псевдоинфор-
мации в СМИ и некритичное ее потребление мас-
совой аудиторией [Там же, с. 5].

Человек, подвергающийся постоянной ма-
нипуляции, может дойти рано или поздно до пе-
рехода количества в качество: манипуляция на-
чинает работать сама на себя; в результате че-
ловек совершает автосуггестивные действия, 
убеждая себя в правильности незаметно, посте-
пенно и устойчиво навязываемой ему позиции.

Одним из весьма действенных приемов ре-
чевой манипуляции является намеренное вве-
дение адресата в заблуждение при помощи ре-
чевых ошибок. Речевая ошибка, становясь до-
стоянием массового носителя языка, из разряда 
неправильного переходит в норму [http://www.
rg.ru/2012/07/11/krongauz.html]. Это не страшно, 
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если речь идет об орфографии (шопот, шёпот), 
постановке ударения (Эксперт, экспЕрт) или сме-
не рода (черный или черное кофе). Данное яв-
ление – если не требование, то результат эпохи, 
поскольку русский язык, как все живые языки, 
непрерывно меняется. Напротив, в случае рез-
кой смены значения слов, бросающегося в гла-
за значительного отхода от изначальной семан-
тики или прагматики может наблюдаться когни-
тивный диссонанс, сбивающий массовую ауди-
торию с толку и порождающий сперва непра-
вильную речь, а после и мышление. Главное для 
манипулятора – выработать у аудитории готов-
ность, далее – привычку воспринимать, говорить 
и рассуждать таким образом, чтобы логичес-
кое мышление если не отключалось, то отходи-
ло бы на второй план.

Язык беспрерывно подвергается изменени-
ям естественного характера, когда постепенно 
меняются фонетические либо грамматические 
нормы. Одновременно над языком постоянно 
проводятся и (искусственные по существу) изо-
щренные опыты – так называемые «игры в сло-
ва» [Васильев, 2013]. Одним из наиболее благо-
датных полей для такой языковой «модерниза-
ции» является публицистический дискурс.

Неосторожное употребление слов в речи 
имеет далеко идущие последствия. На опас-
ность подобных действий указывает сосредото-
ченная в пословицах народная мудрость: слово 
не воробей: вылетит – не поймаешь, слово не 
стрела, а сердце сквозит, в многословии – не 
без пустословия. Очевидно, что некорректное, 
намеренно недобросовестное или недально-
видное оперирование словами представляет со-
бой оружие, применение которого может быть 
неоправданным, а последствия – тяжелыми. 
Ввиду ограниченного объема статьи мы рассмо-
трим только один случай некорректного приме-
нения слов: игнорирование межъязыкового рас-
хождения коннотации интернационализмов с 
последующим изменением семантики.

На уроках иностранных языков и курсах по 
переводу обязательно уделяется внимание лек-
сическим единицам, имеющим при схожем или 
одинаковом произношении разные значения 

(формальным интернационализмам, межъязы-
ковым лексическим омонимам, ложным друзь-
ям переводчика). Любые словесные операции 
с ЛЕ данного типа должны тщательно продумы-
ваться во избежание языковой некогерентности 
и следующих из нее отрицательных последст-
вий, как то: дискредитация говорящего, наруше-
ние смысловой целостности высказывания, на-
чало ненужной семантической эволюции заим-
ствованного в русский язык слова с готовым чет-
ко определенным набором сем.

Примером ЛЕ, некогерентно употребляе-
мом в русском языке, является прилагательное 
«амбициозный» и производные от него. 

Амбициозный — гонористый, заносчивый, 
притязательный, гордый, высокомерный, пре-
тенциозный, кичливый, самолюбивый, спеси-
вый, чванливый, чванный, честолюбивый, с 
гонором, важный, надменный, напыщенный 
[http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/5166].

Согласно словарной дефиниции прагмати-
ческое значение данного слова характеризуется 
пейоративными семами, не позволяющими упо-
треблять слово в положительно маркированном 
контексте, что подтверждается нижеследующим 
дискурсивным фрагментом.

Нигде, ни в одном звене нашей социаль-
ной и производственной системы нельзя до-
пустить девальвации понятия перестройки. 
Надо видеть и незамедлительно реагировать, 
когда под ее флагом выступают приспосо-
бленчество, личные амбиции, корыстный рас-
чет, когда конкретная работа по перестрой-
ке подменяется звонкой фразой, словоблудием 
[http://viktr.narod.ru/select/perest/dockady.htm].

Как видно из речи М.С. Горбачева, слово 
«амбиции» окрашено прагматически отрица-
тельно, что вполне соответствует словарному 
толкованию значения: все «амбициозное» по 
сути является гонористым, чванливым и напы-
щенным.

Тем не менее в публицистическом дискурсе 
возможны случаи самой неожиданной семан-
тической эволюции слов. Примером, идущим 
вразрез с вышеупомянутым тезисом на тему 
«амбициозности» и иллюстрирующим смысло-
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вое искажение слов, является следующий дис-
курсивный фрагмент.

Глава края особо подчеркнул, что для раз-
вития региона крайне важно, чтобы выпускни-
ки вузов оставались работать на его терри-
тории. «Как вы уже знаете, президент стра-
ны определил развитие Сибири как националь-
ный приоритет России на весь XXI век. Поэто-
му впереди нас ждут масштабные задачи, ко-
торые невозможно будет выполнить без вы-
сококвалифицированных специалистов. Таких, 
как вы. Учитесь, изобретайте, эксперимен-
тируйте и приходите работать. В Краснояр-
ском крае есть все условия для реализации са-
мых амбициозных планов современной молоде-
жи…» [http://news.mail.ru/inregions/siberian/24/
politics/16676023/?frommail=1].

При обращении к общему смыслу цитиру-
емого дискурса и словарному значению выде-
ленной ЛЕ ясно: подобные планы явно имеют в 
данном отрывке не пейоративные семы и моло-
дежь учат явно «не тому», что представляет со-
бой по природе всё «амбициозное». Возникает 
когнитивный диссонанс – слово в контексте не 
согласуется прагматически и, как следствие, се-
мантически – с горизонтальным контекстом. Вы-
вод очевиден – ошибается либо Большая Рос-
сийская энциклопедия, либо автор ПД, некор-
ректно оперирующий интернационализмами.

С другой стороны, если обратиться к толко-
ванию английского слова ambitious, то его праг-
матическая составляющая не характеризуется 
семами негативности смысла, скорее наоборот:

Ambitious – 1) full of ambition; 2) showing or 
needing ambition.

Ambition – strong desire (to be or do smth); a 
particular desire of this kind [Oxford..., 1987, p. 26].

С этой позиции «амбициозный» план – это 
хорошо. Однако не следует забывать, что интер-
национальные слова, обозначая одно и то же в 
плане денотации, вовсе не обязательно переда-
ют идентичную прагматическую окраску.

Подобным образом выглядит вроде бы кра-
сивый, но сформулированный неверно с точки 
зрения семантики и прагматики русского язы-
ка лозунг компании Ванкорнефть на универси-

тетском стенде Сибирского федерального уни-
верситета: «Получать нефтяную специальность в 
ИНИГ СФУ – это амбициозно».

С одной стороны, «амбициозные» планы и 
«амбициозность» обучения в ИНиГ СФУ зароди-
лись в результате неправильного применения 
языкового материала для адекватного выраже-
ния смысла дискурса и слогана соответственно, 
в результате чего лингвистически некомпетент-
ные народные массы приучаются к неправиль-
ному использованию слов в речи и в результате 
сбиваются с толку; профессионалы же сталкива-
ются с явлением лингвистического когнитивно-
го диссонанса.

С другой стороны, подбор соответствующего 
языкового материала сделан намеренно, с целью 
обучить молодежь тем качествам, которые кор-
релируют с «амбициозностью» и всеми вытекаю-
щими из нее нужными некоему заказчику дело-
выми (возможно, и душевными) качествами.

На вопрос, что же такое амбициозные пла-
ны и амбициозность обучения: проявление язы-
ковой некогерентности и нарушение норматив-
ной дистрибуции ЛЕ, намеренно навязываемая 
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семантическая эволюция конкретной ЛЕ или же 
нечто принципиально новое, «инновационное» 
в языке, – однозначный ответ дать затруднитель-
но. Очевидно, что для политиков и рекламодате-
лей важно путем высказываний вызвать ответную     
реакцию массовой аудитории и тем самым побу-
дить народ к желаемым действиям. Однако по-
следние необходимо четко осознавать, а это не-
возможно без ясного и адекватного понимания 
того, какие поступки совершать и как они называ-
ются. Вероятно, наиболее развернутый коммен-
тарий по поднятой проблеме могут дать те, кто 
намеренно и хладнокровно порождает расхожде-
ние между действиями и точными их названия-
ми, то есть манипулирует. Делать нечто и побуж-
дать к совершению этого «нечто», которое на са-
мом деле называется по-иному, верный признак 
манипуляции.

Единственным и эффективным, на наш 
взгляд, способом борьбы с манипуляцией явля-
ется сочетание максимально объективных знаний 
вертикального контекста и языковой компетент-
ности, что позволит распознавать манипуляцию 
и не поддаваться ее влиянию. Бороться с данным 
явлением в целом и стремиться к его искорене-
нию бесполезно, поскольку, во-первых, оно – не-
избежный модус поведения и необходимый атри-
бут любой власти так же, как и средства массовой 
информации, без которых осуществление мани-
пулятивных операций заведомо невозможно, в 
лучшем случае малоэффективно [Васильев, 2013, 
с. 58], во-вторых, «желание манипулировать неис-
требимо» [Синельникова, 2003, с. 189].

Библиографический список
1. Бизюков Н.В. Манипулятивный потенциал 

слова-мифогена «Модернизация» (на мате-
риале публицистического дискурса) // Вест-
ник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 1 (31).

2. Васильев А.Д. Игры в слова: монография / 
Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. 
Красноярск, 2013. С. 53, 51, 58.

3. Норман Б.Ю. Лексические фантомы с точки 
зрения лингвистики и культурологи // Язык 
и культура. Киев, 1994. С. 55–56.

4. Синельникова Л.Н. Языковые симукляры 
как материализованная энтропия, или В 
мире заблуждений // Структура представле-
няя знань про свит, суспильство, людины=у: 
у пошуках нових змистив. Луганьск, 2003.           
Т. 1. С. 189, 216–217.

5. Чудинов А.П. Россия в метафорическом зер-
кале: когнитивное исследование политичес-
кой метафоры (1991–2000). 2-е изд. Екате-
ринбург, 2003.

6. Oxford Advanced Learner's Dictionary of Cur-
rent English / A.S. Hornby with A.P. Cowie A.C. 
Gimson. Oxford University press, 27th impres-
sion, 1987.

7. URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/ogego-
va/5166

8. URL: http://news.mail.ru/inregions/siberi-
an/24/politics/16676023/?frommail=1

9. URL: http://viktr.narod.ru/select/perest/dock-
ady.htm

10. URL: http://www.rg.ru/2012/07/11/krongauz.
html

# 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

[ 207 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «ВЛАСТЬ» 
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ КРАСНОЯРЦЕВ1

THE VERBALIZATION OF THE CONCEPT «POwER»
IN THE LINGUISTIC CONSCIOUSNESS 
OF KRASNOYARSK CITIZENS

А.Д. Васильев         A.D. Vasilyev

National mentality, concept, power, associative 
experiment.
The word is a central and unique language unit, 
since it is able to accumulate information of a 
very considerable cultural scope, and therefore 
expresses and reflects the national mentality. Its 
essence can be clarified by means of an associa-
tive experiment.

Национальная ментальность, концепт, власть, ас-
социативный эксперимент.
Слово является центральной и уникальной единицей 
языка, поскольку способно аккумулировать информа-
цию весьма значительного культурного объема, а потому 
выражает и отображает национальную ментальность. Её 
сущность может быть прояснена с помощью ассоциатив-
ного эксперимента.

М
есто лингвистики среди других наук со-
вершенно уникально. Её объяснитель-
ные потенции для разностороннего по-

знания человека и социума вытекают из самой 
сущности языка: его взаимной связи с мышлени-
ем и его социальной природы (особенно это от-
носится к словарному составу). 

Двуединство этих важнейших положений 
было представлено еще в трудах А.А. Потеб-
ни. Ср.: «Язык есть необходимое условие мыс-
ли отдельного лица, даже в полном уедине-
нии, потому что понятие образуется только по-
средством слова, а без понятия невозможно ис-
тинное мышление» [Потебня, 1976, с. 57] – и:
«Язык развивается только в обществе, и не толь-
ко потому, что человек есть всегда часть целого, 
к которому принадлежит <…>, не только вслед-
ствие необходимости взаимного понимания как 
условия возможности общественных предприя-
тий, но и потому, что человек понимает самого 
себя, только испытавши на других людях понят-
ность своих слов» [Там же, с. 57–58] (см. также 
[Васильев, 2010]).

Кроме того, неоднократно говорилось о спе-
цифических чертах такой единицы языка, как сло-
во, которое, выполняя присущую лишь ему уни-
кальную номинативную функцию, зачастую спо-
собно аккумулировать в себе весьма значитель-
ную информацию о самом человеке, его внутрен-
нем и внешнем мире, причем в очень емкой фор-
ме: «Слово всегда глубинно и перспективно, а не 
плоскостно» [Лосев, 1991, с. 62]. – «Слова и фор-
мы как аббревиатуры <…> высказывания, миро-
воззрения…» [Бахтин, 1986б, с. 316].— «Слово –
тот же текст, только обработанный, скомпрес-
сированный и включенный в язык» [Руделев, 1995, 
с. 3]. – «Слова суть вспыхивающие в сознании мо-
нограммы бытия» [Булгаков, 1953, с. 30] и т. п.

К цитированным логично примыкают пози-
ции, декларирующие особого рода символич-
ность слова; например: «Слова суть символы» 
[Булгаков, 1953, с. 26]. – «Слово только потому 
есть орган мысли и непременное условие всего 
позднейшего развития понимания мира и себя, 
что первоначально есть символ…» [Потебня, 
1976, с. 196]. – «В каждом слове, кроме понятия, 

1 Статья выполнена в рамках проекта РГНФ № 14-14-24004 «Этнокультурное сознание и самосознание сибиряка, отраженное в языке».
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заключены еще образ и символ» [Колесов, 1999, 
с. 222] и др. При этом следует учитывать, что лю-
бой символ может быть истолкован разными его 
наблюдателями по-разному, включая и микро- 
либо макрогруппы адресатов. Это хорошо замет-
но уже на примерах графической символики, ср. 
хотя бы множественность интерпретаций пента-
граммы, свастики, колоратем и т. п. Не меньши-
ми (если не большими) интерпретативными по-
тенциями, конечно же, обладают и слова.

Кроме того, следует учитывать, что все явле-
ния психического мира находятся в сложно пе-
реплетенных между собой отношениях. Поэто-
му слово способно вызывать обильные и неред-
ко устойчивые ассоциации: «… События, о кото-
рых теперь напомнит нам слово школа, тожде-
ственны с теми, которые были и прежде пред-
метом нашей мысли…» [Потебня, 1976, с. 106]. –
«Естественное мышление есть мышление ассо-
ционное» [Каптерев, 1890, с. 92]. – «При словах 
школа и математика у некоторых школьников 
даже дома малодушно опускаются плечи <…>, а 
понятие бухгалтерский отчет подавляет и без 
всякого реального созерцания бумаг» [Бессер-
Зигмунд, 1997, с. 8].

Однако не только воспринимаемое, но и по-
рождаемое в процессе речевой коммуникации 
слово, в свою очередь, вовсе не свободно от ас-
социаций. План содержания и план выражения 
зачастую не могут быть четко разграничены, 
но сливаются воедино, потому далеко не всег-
да удается строго дифференцировать собствен-
но лексическое значение – и его коннотацию. 
Поэтому экспрессивный момент играет чрезвы-
чайно важную роль, ведь «абсолютно нейтраль-
ное высказывание невозможно» [Бахтин, 1986а,        
с. 278], ибо в нем передается неизбежно субъек-
тивное оценочное отношение адресанта к пред-
мету высказывания.

Немаловажен и вопрос о том, каковы могут 
быть источники информации, лежащие в осно-
ве коммуникативного акта индивидуума, даже 
если он (акт) выражается в одиночном, внешне 
якобы изолированном от речевого потока сло-
ве. Иначе говоря, выступает ли в качестве тако-
го источника собственный житейский опыт ком-

муниканта или же сведения о каком-либо пред-
мете заимствованы из авторитетного либо пред-
ставляющегося коммуниканту авторитетным ис-
точника (например, СМИ). Впрочем, кажется, 
во многих, если не в большинстве случаев чет-
ко определить это чрезвычайно затруднительно, 
особенно в бытовом микродиалоге.

Тем не менее, бесспорно, что практически 
любой носитель языка способен, участвуя в ре-
чекоммуникативном процессе, функциониро-
вать как своеобразный, почти стихийный экс-
перт, даже для минимально кратких словес-
ных реакций анализируя доступные ему ресур-
сы языка и извлекая из них максимально адек-
ватные ответные реплики. Конечно, «интерпре-
тация значений слов – это интерпретация опре-
деленных форм поведения людей и их деятель-
ности» [Дорошевский, 1973, с. 66].

Явления индивидуального и общественного 
сознания и определяемого им поведения изуча-
ются в разных аспектах представителями различ-
ных гуманитарных наук. При этом в качестве ба-
зовых применяются такие термины, как «нацио-
нальный характер», «этнический стереотип» и 
проч. Однако очевидно, что в качестве ключе-
вого выступает термин «национальная менталь-
ность» – это «миросозерцание в категориях и фор-
мах родного языка, в процессе познания соединя-
ющее интеллектуальные, духовные и волевые ка-
чества национального характера в типичных его 
проявлениях» [Колесов, 2004, с. 15]. В данной де-
финиции справедливо указывается на кардиналь-
но важную роль языка в сложении и выражении 
этнически окрашенного мировосприятия.

С понятием национальной ментальности 
прочно сопряжено понятие «языковая картина 
мира». Она также в значительной степени сте-
реотипизирована, хотя, конечно, применитель-
но к каждому из говорящих субъектов не лише-
на определенной индивидуализированности. 
Отсюда вытекают известные положения о язы-
ковой личности (Ю.Н. Караулов и др.).

Справедливо при этом, что «подлинно ак-
тивный глобальный и целостнтый образ мира 
может создать только коллективный субъект в 
процессе всестороннего постижения внешнего 
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мира, созидая общую картину мира, в которой 
снимаются все нюансы индивидуального миро-
восприятия» [Васильева, 2005, с. 18].

Кроме того, языковая картина мира кон-
кретного этноса может быть (и оказывается) до-
полнительно расцвеченной в силу региональ-
ных различий между группами носителей одно-
го и того же языка. Это, в свою очередь, позволя-
ет говорить о более или менее выраженном ре-
гиональном компоненте семантики слова – той 
семантики, которая бытует в обыденном языко-
вом сознании.

Исходя из вышесказанного, невозможно пе-
реоценить важность ассоциативного экспери-
мента, который выступает как один из спосо-
бов «овнешнения языкового сознания» [Тарасов, 
2000, с. 45]. Это чрезвычайно значимо и для диа-
гностирования состояний и настроений социума.

В нашем исследовании для накопления фак-
тического материала применен свободный ас-
социативный эксперимент [ЭАСПС]. Его сущ-
ность состоит в том, что информантам предла-
гается слово-стимул, требующее немедленного 
ответа в виде слова-реакции. Причем лексико-
грамматическая принадлежность последнего 
совершенно не обязательно должна строго со-
относиться с той же категорией стимула: пер-
востепенно важным является лишь наличие об-
щих семантических компонентов (или, по край-
ней мере, тех, которые считает таковыми инфор-
мант). Именно это обстоятельство и позволя-
ет установить объективную роль понятий, пред-
ставленных словами-стимулами в языковой кар-
тине мира, выраженную в субъективно отобран-
ных респондентами словах-реакциях.

В качестве базового был избран концепт 
«власть». Насколько известно, он неизменно ак-
туален для любого социума, а следовательно, 
это один из константных фрагментов националь-
ной ментальности, в том числе и в её региональ-
ном воплощении. Именно смысловая связь с ис-
ходным концептом объединяет в некие группы 
и даже макрогруппы, казалось бы, внешне со-
вершенно разные слова.

Исходим из положения: «Концепт есть то, 
что не подлежит изменениям в семантике сло-

весного знака, что, напротив, диктует говоря-
щим на данном языке, определяя их выбор, на-
правляет мысли, создавая потенциальные воз-
можности языка-речи» [Колесов, 1992, с. 34–36]. 
Следовательно, концепт является своеобразной 
базой, на которой надстраиваются его вариатив-
ные вербальные воплощения.

В целях большей детализации исходные 
стимулы и, соответственно, полученные реак-
ции были дифференцированы нами на две груп-
пы. В первую из них включены те стимулы, кото-
рые могут быть отнесены к ядру поля «власть»: 
власть, государство, демократия, закон, на-
род, правительство, президент, во вторую – 
те, которые можно считать находящимися на пе-
риферии этого поля: авторитет, бюрократия, 
выборы, карьерист, кремль, начальник, поли-
тик, правление, чиновники.

Предварительные итоги наблюдений пока-
зывают следующее (далее представляем лишь 
наиболее симптоматичные реакции).

Первая группа.
Среди 75 реакций на стимул власть на пер-

вом месте по частотности находится реакция 
деньги (7); сюда же тематически примыкают иму-
щих (2) и достаток (1). Столь же частотна лексе-
ма народ (2) в разных падежных формах: народ 
(4), народу (2), народа (2), над народом (1), на-
роды (1). Довольно распространены ассоциации 
с функциями и атрибутами власти, иногда выра-
женные метафорически: сила (5), наручники (1), 
твердость (1), кулак (1). Немалое число реак-
ций имеет негативно-оценочный характер: зло 
(1), злоба (1), грязь (1), самодурство (1), портит 
людей (1), не работать (1). Другие ответы ней-
тральны: правление (2), политика (2), государст-
во (2), президент (2), премьер-министр (1), за-
кон (1), царь (2). Интересно, что данный стимул 
в некоторых случаях вызвал персонифицирован-
ные реакции: Путин (4) и Цезарь (1). Есть также 
ответы Советам (1) и Советов (1).

Из 72 реакций на стимул государство зна-
чителен удельный вес таких, которые можно 
считать нейтральными в оценочном отношении: 
Россия (11), РФ (2), России (1), страна (8), тер-
ритория (2), флаг (2), президент (2), власть (2), 
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монархия (1), правительство (2), правитель 
(1), карта (1). Реакции «пафосного» характера 
довольно немногочисленны: великое (2), от-
чизна (1), родное (1), Родина (1). Есть ответы, ко-
торые указывают на размеры денотата: большое 
(2) – маленькое (1). Интересно, что среди назва-
ний конкретных государств, кроме РФ, указаны 
также Италия (1), Греция (1), Америка (1), а из 
имен государственных руководителей упомянут 
только Путин (1). К числу безоценочных реак-
ций принадлежит также мое (2) и наше (1). Не-
гативных реакций относительно немного: крова-
вое (1), ворует (1), ложь (1), бардак (1).

На стимул демократия получено 60 реак-
ций, из которых лидируют свобода (7), власть 
народа (3), власть (3), партия; со значитель-
ным отрывом следуют управление (1), государ-
ство (1), хунта (1), страна (1), кризис (1), обще-
ства (1), политика (1), коммунизм (1), либерал 
(1), либеральный (1) – видимо, по ассоциации с 
ЛДПР; право (1), народ (1). К числу негативно-
оценочных реакций можно отнести ложь (2), 
раздор (1), сомнение (1), неэффективность (1), 
миф (1), толпа (1), беспорядок (1), коррупция 
(1); вероятно, также и мечта (1) – то есть пред-
ставление о денотате как о чем-то нереальном. 
Видимо, в качестве антонима проводится мо-
нархия (1). В качестве деятеля, воплощающего 
демократические стереотипы, назван Путин (1). 
Есть и ответы американская (1) и немец (1).

В числе реакций на стимул закон (всего 76) 
по частотности заметно выделяется и порядок 
(7) – видимо, из-за популярности телесериала 
«Закон и порядок». Чуть менее реакций кодекс 
(4), конституция (4), конституций (2), власть 
(3), правосудие (3), суд (3), рамки (2), норма (2), 
полиция (2), право (1), иск (1). В некоторых актуа-
лизируются привычные синтагматические связи 
существительного закон: нарушать (2), подчи-
нение (1), надо выполнять (1), для всех один (1), 
федеральный (1), основной (1), соблюдение (1). 
Ряд реакций, очевидно, вызван устойчивостью 
словосочетаний: подлости (3), доблести (1),
суров (1), жизни (1). Есть ответы, связанные 
с разделами физики: Ньютона (1) и Ома (1). 
Негативно-оценочные реакции: дышло (2), не 

работает (1), коррупция (1), бессилие (1) и, воз-
можно, молоток (1).

Среди нейтральных реакций на стимул пра-
вительство (всего 73) следующие: власть (6), РФ 
(6), России (2), государство (4), страна (2), стра-
ны (1), президент (2), руководство (1), чиновник 
(1), политика (1), США (2), органы (1). При этом 
довольно частотны реакции, вызванные то ли не-
различением функций исполнительной и законо-
дательной ветвей власти, то ли их противопостав-
лением: дума (3) и Госдума (1), законы (2), депу-
тат (1), парламент (1), причем фамилия Путин
фигурирует несколько чаще, нежели Медведев 
(3–1). Обращает на себя внимание значитель-
ная доля негативно-оценочных реакций: жулики 
(2), плохое (2), обман (2), ложь (2), коррупция (2), 
взятка (1), отстой (1), сомнительное (1), неле-
гитимно (1), снять (1), зло (1), не нужно (1), день-
ги (1), бред (1), хреновое (1), говно (1). Лишь одну 
реакцию можно считать позитивной – справедли-
вость (1). Интересно также присутствие ответов 
США (2), коммунизм (1), коммунист (1).

В группе реакций на стимул президент (все-
го 63) явным лидером оказывается Путин – 16, 
то есть почти 25 %. Любопытно, что здесь фигу-
рируют также Медведев (2), Обама (2), Линкольн 
(2), Буш (1), Горбачев (1), Ельцин (1). Присутству-
ют и ответы, характеризующие высокий социаль-
ный статус и функции денотата: главный (1), ли-
дер (1), правитель (1), управляющий (1), глав-
нокомандующий (1) и даже царь (1). Явно по ас-
социации возникли реакции парламент (1), пра-
вительство (1), министр (1), а также штата (1) 
и клуба (1). В качестве несогласованного опреде-
ления выступают страны (6), России (6), США (1). 
Несколько особняком стоит реакция сыр (1) – ве-
роятно, по ассоциации с названием марки сыра 
«President». К ответам характеризующего типа 
можно отнести вор (1), дурак (1) и лысый (1).

Согласно ст. 3 гл.1 действующей Конституции 
РФ, «единственным источником в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный на-
род». Поэтому в данную группу был включен сти-
мул народ (61 ответ). В ряде реакций определя-
ющей чертой оказывается представление о не-
коем множестве: люди (10), толпа (8), сообще-
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ство (1). В единственных случаях упоминается 
об этническом либо этатическом аспекте: русский 
(2), России (1), страна (2), государство (1), русс 
(1), национальность (1), племя (1), националь-
ный характер (1). Атрибутивные характеристи-
ки различны: сильный (1), одинаковый (1), боль-
шой (1), радушный (1), великий (1). То же можно 
сказать о некоторых других реакциях: демокра-
тия (1), дружба (1), сила (1). Иногда доминиру-
ет представление о ментальных чертах: бунтует 
(1), восстание (1), буйный (1). Присутствует так-
же ассоциация литературного происхождения: в 
«Борисе Годунове» (1) и негативно-оценочные ре-
акции: сброд (1) и быдло (1).

Среди реакций на стимул чиновники (всего  
70) к сдержанным в оценочном отношении при-
надлежат власть (1), политики (2), государст-
во (1), правительство (1), служащие (1), дело-
вые (1), высокопоставленные (1), одинаковый 
(1), администрация (1), дума (1), Госдума (1) и 
парламент (1). Вряд ли положительными мож-
но считать ответы бюрократия (3), налоги (1), 
бюрократы (3), деньги (3), чинуши (2), богатые 
(1), олигархи (1). 

Однако наиболее частотны негативные ре-
акции: коррупция (6), воры (4), козлы (2), взятка 
(2), взяточники (2), казнокрады (1), расхитите-
ли (1), воровство (1), вранье (1), чванство (1), 
бяки (1), наглые (1), бездельники (1), зло (1), ду-
шегубы (1), хапуги (1), беспредел (1).

Присутствуют и литературные ассоциации: 
Чичиков (1) и гоголевские (1).

Собственно позитивные реакции единичны: 
хорошие (1) и люди (1); сюда же можно отнести 
живой (1).

Из реакций на стимул правление (всего 65) 
наиболее частотна власть (10), с большим отры-
вом следуют президент (3) и Путин (3).

Значительно количество ответов, указыва-
ющих на представителей самодержавной фор-
мы правления: император (3), царь (3), король 
(2), фараон (1) – либо на главенствующую роль 
какого-нибудь деятеля: вождь (1), лидер (1), на-
чальник (1), тиран (1).

Тематически близки абсолютизм (1) и дес-
потизм (1).

Подгруппа объектов правления: государ-
ство (3), страна (2), держава (1), поселок (1), 
колхоз (4), хозяйство (1), мир (2).

Единичны упоминания законодательной 
власти: парламентское (1), Госдума (1), депу-
тат (1), судьи (1).

Кроме фамилии Путин, названы также Ро-
мановы (1) и Петр I (2) [ЭАСПС].

Среди реакций на стимул политик (всего 63) 
тоже можно выделить некоторые подгруппы.

К первой из них отнесем те ответы, кото-
рые тематически связаны с представлениями о 
сфере деятельности политика и его возможных 
должностных функциях и полномочиях: депу-
тат (5), власть (2), деятель (1), чиновник (1), 
член (1), клерк (1), высокий человек (1), профес-
сия (1), государство (1), во главе (1), партии (1), 
правление (1).

Ко второй – позитивные характеристики 
лица: ум (1), мудрый (1), образованный (1), а так-
же, возможно, большой (1) и известный (1).

Однако гораздо более многочисленными 
оказались реакции негативные: лжец (3), лжи-
вый (2), лгун (1), вранье (2), врун (1), вор (3), взя-
точник (1), жулик (1), скользкий (1), нахлебник 
(1), тунеядец (1), хитрость (1), вседозволен-
ность (1). Сюда же примыкают неправ (1), день-
ги (1) и, возможно, тьма (1).

Нейтрально-оценочных реакций мало: ко-
стюм (1), мужчина (1) и человек (1). Труднее 
объяснить ответы еврей (1) и лысина (1).

Из имен собственных: Путин (3), Жириновс-
кий (3), Сильвио Берлускони (1), а также искус-
ственное образование МедвеПут (1). Фамилия 
Соловьев (1), вероятно, принадлежит телеведу-
щему [ЭАСПС].

Реакции, полученные на стимул начальник 
(всего 65), могут быть дифференцированы на 
подгруппы по семантическим и тематическим 
признакам. 

Близкие по лексическим значениям вариан-
ты: босс (8), шеф (4), руководитель (2), дирек-
тор (1), главный (1), старший (1); сюда примы-
кает определение по функции руководит (1). 
Как антонимичные к стимулу можно рассматри-
вать реакции рабочий (1) и секретарь (1).
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Реакции следующей подгруппы могут быть 
объединены по признакам «конкретная долж-
ность» – «сфера деятельности»: цеха (2), в цехе 
(1), отдела (1), отдел (1), организации (1); ги-
перонимичное работа (1).

Ряд ответов тематически ориентирует денотат 
на принадлежность его к правоохранительным ор-
ганам: полиция (1), милиции (1), колонии (1).

Наиболее вероятные качества именуемого 
представлены так: злой (6), добрый (3), строгий 
(1), плохой (1), хитрый (1). Соответственно вы-
зываемые им эмоции описаны как боюсь (1) и 
страх (1).

Оценки личностных свойств выглядят сле-
дующим образом: дурак (1), чайник (1), хрен (1), 
зануда (1), тиран (1), урод (1), сюда примыкает 
также агрессия (1).

Из имен собственных фигурируют Борис (1), 
Сталин (1), Гарри Поттер (1).

Отметим также реакции гендерного харак-
тера муж (1) и мужчина (1), а также родина (1), 
деньги (1), закон (1) .

Около 45 % реакций из числа полученных на 
стимул Кремль (61) связаны с названием горо-
да, где находится это сооружение: Москва (21), 
в Москве (2), Московский (2), столица (1), Ка-
занский (1), РФ (1), город (1); ср. также микро-
топонимические «привязки»: площадь (2), Крас-
ная площадь (1), мавзолей (1). Присутствуют так-
же упоминания архитектурных аспектов: здание 
(2), стены (1), замок (1), дворец (1) и звезда (1). 
Интересны и краткие характеристики – от эсте-
тической классный (1) и колористической крас-
ный (1) до нейтрально-лаконичной стоит (1).
Имеются, конечно, и реакции, ассоциативно со-
относящие Кремль с политической сферой дея-
тельности: Ленин (2), Путин (2), Путин с Мед-
ведевым (1), правительство (2), правитель (1), 
президент (1) и даже король (1). По-видимому, 
обо всей совокупности руководящих персона-
жей один из респондентов высказался так: ну их 
(1), а у другого возникла ассоциация кондитер-
ского плана пирожное (1).

На стимул карьерист получено 60 реакций. 
Среди них деньги (4) – и большие деньги (1), успех 
(3) – и успешность (1), карьера (2), работа (2),

рост (1), лестница (1). Профессиональные сфе-
ры применения усилий денотата – чиновник 
(1), менеджер (1), дипломат (1), на службе (1), 
юрист (1), начальник (2), а также почему-то биз-
несмен (2), бизнес (1), предприниматель (1), бо-
гатый (1) – хотя в этих случаях более точно гово-
рить в первую очередь не о служебном росте, а 
личном материальном обогащении.

Персональные качества карьериста опреде-
ляются как хороший (1), холодный (1), сила (1), че-
столюбивый (1), самоуверенность (1), не дрем-
лет (1), работник (1), трудяга (1), целеустрем-
ление (1). Но также: хам (1), раб (1), зануда (1), 
мошенник (1), хапуга (1), козел (1), наглый (1), по 
головам (1), пройдоха (1), хитрожопый (1). Есть и 
обобщающие оценки: плохо (2) и это плохо (1).

Из 70 реакций, полученных на стимул граж-
данин, 40 % – это, по существу, самоидентифи-
кации респондентов по этатическому признаку: 
России (17) и РФ (11). Далее следуют: государ-
ство (4), страны (3), страна (3), мира (3).

Некоторые реакции можно рассматривать 
как варианты вокатива: товарищ (3), начальник 
(4), форма (1) и простая квалификация – обра-
щение (1).

На стимул выборы получено всего 66 реак-
ций, среди которых на первом месте по частот-
ности находится президента (14), за ней со зна-
чительным отрывом – депутата (8), далее –
кандидаты (5), политика (3), в Думу (2), нервы 
(1), есть (1), мэр (1), мэрия (1), избрание (1), урна 
(1), прошли (1), голосовать (1), информация (1), 
губернатора (1), избрать (1), выбор (1), голосо-
вание (1), РФ (1). В качестве реакций использо-
ваны две фамилии: Путин (2) и Карлова (1); по-
следняя – фамилия бывшего ректора КГПУ. Все-
го одна реакция не связана со сферой политиче-
ской деятельности – профессии (1).

В числе реакций, отягощенных коннотацией 
(причем во всех случаях негативно оценочной), 
следующие: обман (2), ложь (2), бестолку (1), 
призрак (1), вранье (1), несчастье (1), покупки 
(1), муки (1), херня (1).

Одна из реакций явно воспроизводит стро-
ку, ранее присутствовавшую в избирательных 
бюллетенях, – против всех (1).

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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Стимул бюрократия получил всего 64 реак-
ции. Из них сравнительно немного таких, кото-
рые можно было бы квалифицировать как ней-
тральные (среди них, впрочем, есть и устойчи-
во приобретающие коннотации при условии их 
употребления в определенных контекстах): по-
литика (5), чиновник (4), администрация (2), 
власть (2), социализм (1), бумага (2), партия 
(1), руководство (1), выборы (1), демократия 
(1), цель (1), советский (1), руководителя (1), 
страны (1), уклад (1), стагнация (1), деньги (2).

Ряд ответов определяет масштабы актуали-
зации денотата: повсюду (2), в стране (2), всег-
да (1), кругом (1), бессмертна (1), непобедима 
(1), страны (1).

Можно выделить группу реакций резко не-
гативного характера, в которую входят и эмоци-
ональные реплики: коррупция (2), волокита (2), 
взятка (1), воры (1), бесправие (1), обман (1), не-
справедливость (1), проволочка (1), воровство 
(1), и свиньи (1), ненавижу (1), неприятие (1), 
зло (1), замучила (1), пренебрежение (1), бред 
(1). Ассоциативна реакция Маяковский (1) – ви-
димо, имелось в виду стихотворение «Прозасе-
давшиеся».

Подведем некоторые предварительные 
итоги исследования. Очевидно, что концепт 
«власть» выступает одним из актуальных фраг-
ментов языковой картины мира красноярцев. 
Вербализация различных его аспектов посред-
ством разных лексем наглядно демонстрирует 
вариативность его восприятия. При этом, одна-
ко, представляется возможным назвать некото-
рые довольно распространенные ассоциации. 
Во-первых, это ассоциации оценочного харак-
тера, ярко проявляющегося при использовании 
в качестве реакций коннотативно окрашенных 
лексем, зачастую выражающих негативное от-
ношение речедеятелей к реалиям, номинации 
которых выступили в роли стимулов. В первой 
из условно выделенных групп (ядерной) это де-
мократия, правительство; во второй (перифе-
рийной) – чиновник, политик, карьерист, бю-
рократия. Причем в каждой из этих групп весь-
ма частотна в качестве реакции фамилия Путин,
которая, таким образом, может рассматри-

ваться как некий вербальный символ концепта 
«власть». Во-вторых, довольно широким являет-
ся в некоторых случаях диапазон реакций.
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«ВЕРА», «НАДЕЖДА», «ЛЮБОВЬ» 
В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ СИБИРЯКОВ 
ПРИЕНИСЕЙСКОЙ СИБИРИ1

«FAITH», «HOPE», «LOVE» IN THE LINGUISTIC 
CONSCIOUSNESS OF THE SIBERIAN RESIDENTS 
OF THE YENISEI AREA OF SIBERIA

С.П. Васильева     S.P. Vasilyeva

Associative experiment, stimulus, response-associa-
tion, associative field, linguistic consciousness, faith, 
hope, love, religious content, secular content.
The study of the linguistic consciousness of the resi-
dents of the Yenisei area of Siberia in the axiological 
aspect is based on the Electronic associative diction-
ary of the Yenisei area of Siberia created as a result of 
the associative experiment in this territory. The pur-
pose of the article is to reveal the ethnocultural con-
tent (both religious and secular) of the concepts faith, 
hope and love in the Russian linguistic consciousness 
of the residents of the Yenisei area of Siberia. The 
axiological (value) aspect of the concepts faith, hope, 
love is considered in different fields such as religion, 
cultural studies, literature, linguistics. In modern 
linguistics to identify the structures and content of 
linguistic consciousness the methodology of the as-
sociative experiment is successfully used. In this arti-
cle we analyzed the associative fields Religion, Faith, 
Hope, Love. It is revealed that the religious content of 
the linguistic consciousness of Siberians is presented, 
first of all, by the concept faith. The concept hope is 
mainly secular in content, the concept love is almost 
not included in the associative field (AF) Religion.

Ассоциативный эксперимент, стимул, реакция-
ассоциация, ассоциативное поле, языковое сознание, 
вера, надежда, любовь, религиозное содержание, 
светское содержание.
Изучение языкового сознания жителей Приенисейской 
Сибири в аксиологическом аспекте проводится на базе 
Электронного ассоциативного словаря Приенисейской 
Сибири, созданного в результате ассоциативного экспе-
римента на данной территории. Цель статьи: выявить 
этнокультурное содержание (религиозное и светское) 
понятий вера, надежда, любовь в русском языковом со-
знании жителей Приенисейской Сибири. Аксиологиче-
ский (ценностный) аспект понятий вера, надежда, лю-
бовь рассматривается в разных сферах: религии, культу-
рологии, литературе, лингвистике. В современном язы-
кознании для выявления структур и содержания языко-
вого сознания успешно используется методика ассоциа-
тивного эксперимента. В данной работе проанализиро-
ваны ассоциативные поля религия, Вера, Надежда, Лю-
бовь. Выявлено, что религиозное содержание языково-
го сознания сибиряков представлено, прежде всего, по-
нятием вера. Понятие надежда имеет в основном свет-
ское содержание, понятие любовь в ассоциативном 
поле (АП) религия практически не представлено.

В
ера, надежда, любовь, наряду с другими 
человеческими ценностями, такими как 
добро, милосердие, совесть, воля, труд, 

являются базовой основой духовности и нрав-
ственности современного человека. Эти понятия 
являются также основными христианскими цен-
ностями: Вера, Надежда. Любовь и София – хрис-
тианские великомученицы, пострадавшие за веру 
(«греч. Πίστις, ̓ Ελπίς, ̓ Αγάπη, Σοφία; лат. Fides, Spes, 
Caritas et Sapientia († ок. 120 или ок. 137 г. н. э.),

мученицы (пам. 30 сент.), пострадали в Риме при 
императоре Адриане») [Православная энциклопе-
дия]. Имена святых были заимствованы в русский 
язык через церковные книги и калькированы.

Русское общество, пережив длительный пе-
риод атеизма, а затем возвращения к основам 
веры, не утратило этих ценностей, однако возни-
кает вопрос, насколько в их содержании совре-
менный человек наделяет данные ценности хри-
стианским, а насколько светским содержанием. 

1 Статья выполнена при поддержке проекта РГНФ № 14-14-24004 «Этнокультурное сознание и самосознание сибиряка, отраженное в яхыке».
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Цель данной статьи – выявить этнокультур-
ное содержание (религиозное и светское) по-
нятий вера, надежда, любовь в русском языко-
вом сознании жителей Приенисейской Сибири.

В современном языкознании для выявле-
ния структур и содержания языкового сознания 
успешно используется методика ассоциативно-
го эксперимента. Теоретическое обоснование и 
процедура исследований языкового сознания 
методом ассоциативного эксперимента описа-
ны в работах А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева,
Ю.А. Сорокина, Н.В. Уфимцевой, А.А. Залевской, 
Е.Ф.Тарасова, Ю.Н. Караулова, В.А. Пищальни-
ковой, Е.И. Горошко и др. Данное исследование 
проводилось на основе материалов Электрон-
ного ассоциативного словаря Приенисейской 
Сибири [ЭАСПС, 2013], созданного на базе спи-
ска стимулов и анкет лаборатории этнопсихо-
лингвистики Новосибирского государственного 
университета (НГУ, 2008) и включающего около 
1 000 ассоциативных полей. 

Аксиологический (ценностный) аспект по-
нятий вера, надежда, любовь разрабатывается 
в разных сферах. В христианстве это основные 
символы веры: 

«Нам надо, грешным, взывать:
«Господи, благослови»,
Чтоб никогда, никогда не терять
Веры, Надежды, Любви» (Песня «Вера, На-

дежда, Любовь»).
В культурологии: «Любовь – мудрость – 

свойство культуры, придающее ей свет, целост-
ность, гармонию, создающее нити – потоки, 
включающее в себя всех людей... Вера – надеж-
да – следующая энергия, формирующая культу-
ру, в которой она поддерживает стремление и 
надежду на лучшее, помогает достичь их и в це-
лом формирует светоносность культуры, кото-
рая всегда должна возвышать и облагоражи-
вать человека» [Ромах, 2006].

Вера, надежда, любовь – вечные темы в 
литературе и, конечно же, объект внимания в 
лингвистике. В данном случае особо отмеча-
ется психолингвистика, так как именно инстру-
менты психолингвистики являются в нашей ра-
боте главными: «…пси хо лин гви сти ка яв ля ет ся 

пер вич ной (ба зо вой), а куль ту ро ло гия не ба зо-
вой (вто рич ной) дис ци п ли ной, хо тя це лью обе-
их и яв ля ет ся изу че ние эт ни че ско го (обы ден но-
го) по ве де ния и соз на ния» [Сорокин, 2006, с. 8]. 

Исследователи не без оснований полага-
ют, что в ассоциациях испытуемые фиксируют 
имеющиеся в их сознании образы реальной 
действительности, материальные и идеальные: 
«…совокупность ассоциаций считается такой мо-
делью сознания, которая представляет собой 
набор правил оперирования культурными зна-
ниями. В результате «этой работы» у носителя 
определенной культуры формируются представ-
ления о фрагменте образа мира, системе аксио-
логических образцов и ценностных ориентиров. 
По ней можно судить о ментальном климате, ха-
рактерном для данного момента развития об-
щества в широком социально-психологическом 
контексте и о возможной динамике развития и 
изменения этого общества» [Горошко, 2001].

В современной психолингвистике, в част-
ности в работах И.Г. Овчинниковой, Ю.Н. Ка-
раулова и др. [Овчинникова, 1994; Караулов, 
1999], ассоциативное поле трактуется как про-
образ текста, языковой способности. Мы нахо-
дим продуктивной идею видения ассоциатив-
ного поля как текста. Устанавливая смысловые 
связи между стимулом и ассоциациями, мож-
но увидеть в них не просто список, а ценност-
ные установки и векторы деятельности созна-
ния. При этом в работе остается важной при-
нятая система стратегий ассоциирования в ас-
социативном поле, при которой, как правило, 
выделяются ядро на основе частотности реак-
ций и периферия. Она может быть так же важ-
на, как ядро, а при исследовании регионально-
го сознания – даже более. С.М. Карпенко заме-
чено, что «...узуальные ассоциативные связи 
слов, представленные в ассоциативных слова-
рях и полученные в результате психолингвис-
тических экспериментов, позволяют не только 
выявить семантические и грамматические от-
ношения между стимулом и реакциями, праг-
матическую обусловленность реакций стимула-
ми, но и моделировать фрагменты знаний о тех 
или иных реалиях действительности, называе-
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мых данным словом, представленных в коллек-
тивном языковом сознании» [Карпенко, 2000].

Описание ассоциативного поля неизбежно 
требует решения вопроса о выявлении отноше-
ния «стимул – ассоциация». История этого воп-
роса насчитывает с десяток вариантов класси-
фикации реакций, она подробно описана Е.И. 
Горошко в монографии «Интегративная модель
свободного ассоциативного эксперимен-
та» [Горошко, 2001]. При описании реакций-
ассоциаций могут выделяться фонетические, 
грамматические, логические, ассоциации по 
значению и т. д. Однако, по мнению А.А. За-
левской, все эти параметры можно рассматри-
вать как зависимые переменные, а в качестве 
основных классификационных оснований вы-
ступали законы группировки ассоциаций по 
смежности, контрасту и сходству. И.Г. Овчинни-
кова предлагает выделять три типа ассоциатив-
ных пар: синтагматические (родная – земля, по-
ложить – книга, деревня – далекая), парадигма-
тические (вода – земля, дело – работа, бежать –
ноги), тематические (глаз – зрение, гость – стол, 
газета – завтрак). Стимул и реакция ассоци-
ативной пары рассматриваются ею как фраг-
мент более крупной номинации с позиций де-
терминации порождаемых на их основе пред-
ложений. Очень важно учитывать, что ассоци-
ативное значение слова отражает его комму-
никативный потенциал – то, что обусловлива-
ет способность слова участвовать в общении в 
качестве элемента высказывания, но не менее 
важно видеть в ассоциациях фиксацию этно-
культурного содержания [Овчинникова, 1994].

Поскольку символы вера, надежда, любовь 
появились в русской культуре как имена святых, 
включенных в русское сознание через агиог-
рафию (жития), целесообразно рассмотреть ас-
социативное поле (АП) религия для выявления 
степени представленности в нем понятий вера, 
надежда, любовь. Ассоциативное поле рели-
гия состоит из 74 ассоциаций (частота указа-
на по мере убывания): вера 16, христианство 7, 
Бог 6, церковь 5, ислам 4, атеизм 3, христиан-
ская 3, православие 2, жизни 2, дар 1, Библия 1, 
буддизм 1, богатый 1, дух 1, наука 1, слушать 1,

христианство 1, святое 1, не очень 1, власть 1, 
запрет 1, выбор 1, зло 1, надежда 1, давка 1, ис-
поведь 1, политика 1, опиум 1, отстой 1, бизнес 
1, у церковь 1, много 1, изучать 1, мусульман-
ская 1, нет реакции 1.

Ядро по количеству частотных реакций-
ассоциаций включает реакции до 3 единиц, 
следовательно, ядро АП религия представлено 
ассоциациями: вера, христианство, Бог, цер-
ковь. Ассоциация надежда единична и нахо-
дится на периферии поля. Ассоциация любовь 
отсутствует в поле религия. Исходя из количе-
ства ассоциаций в АП религия, приходим к вы-
воду, что религиозная сфера языкового созна-
ния сибиряков представлена, прежде всего, по-
нятием вера; надежда «удалена» в сознании от 
веры (в религиозном значении этого слова). Из 
чего можно сделать вывод о том, что для сиби-
ряка представления о религии базируются на 
самых общих рационалистических представле-
ниях о религии и вере, исключающих глубокие 
личные переживания. 

При сравнении с Русским ассоциативным 
словарем под ред. Ю.Н. Караулова [РАС] отме-
чаем почти полное совпадение ядерной зоны 
АП религия: вера 7, опиум 5, христианская 5, 
христианство 5, церковь 3 // Бог 2, древняя 2, 
духовность 2, народа 2, поп 2. Причем в ядер-
ную зону включено прецедентное советское 
идеологическое опиум («религия – опиум для 
народа»), а реакция Бог перемещается в око-
лоядерную зону (граница отмечена //) [РАС]. 
Эти данные свидетельствуют об устойчивом 
глубинном ментальном уровне представлений 
русских о религии.

Обратимся к структуре и содержанию ас-
социативных полей Вера, Надежда, Любовь в 
Электронном ассоциативном словаре Приени-
сейской Сибири [ЭАСПС, 2013]. Поскольку среди 
стимулов ЭАСПС нет стимулов вера, надежда,
рассмотрим АП от реакции к стимулу и АП од-
нокорневых глаголов верить, надеяться, мо-
тивируя это обращение тем, что исследуемые 
понятия – имена существительные – являются 
синтаксическими дериватами однокорневых 
глаголов.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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Ассоциативное поле Вера (от реакции к 
стимулу) содержит 54 единицы: религия 16, 
икона 13, Бог 9, надеяться 4, религиозный 4, 
оптимизм 3 // приходиться 1, душа 1, родной 
1, крест 1, любовь 1 (граница ядра и периферии 
отмечена знаком//). 

В ядерной зоне АП Вера, кроме главных 
символов религиозной веры – икона, Бог, от-
мечаем наличие таких позитивных составляю-
щих для человеческого сознания понятий, как: 
надеяться, оптимизм. А вот стимул любовь 
представлен единично и находится на перифе-
рии поля. Отмечаем также, что количество сти-
мулов, вызвавших у испытуемых реакцию вера, 
довольно велико (54) и в процентном отноше-
нии среди них ассоциаций религиозного содер-
жания в АП Вера (от реакции к стимулу) ≈ 83 %.

Ассоциативное поле Верить (от стимула к 
реакции) представлено 67 единицами: в чудо 6, 
(б)Бог 4, в (б)Бога 4, словам 3, надежда 3, чудо 
3 // в любовь 2, в будущее 2, доверие 2, НЛО 2, 
в лучшее 2, правда 2, в себя 2 // маме 1, отцу 1, 
помнить 1, надеяться 1, доверять 1, наивность 
1, ––––––-1, человек 1, будущее 1, чистый 1,
врать 1, в друга 1, чуду 1, Кому-либо 1, и ждать 
1, всем 1, людям 1, мне 1, в мечту 1, одна душа 
1, крест 1, ждать 1, дружба 1, всему 1, конверт 
1, разочаровываться 1, не верить 1, в себя 1, 
честность 1, доверчивость 1. 

В структуре АП Верить выделяются: ядер-
ная зона (до 3 единиц), околоядерная (2 едини-
цы) и периферийная. Ядерная зона поля Верить
в основном ориентирована на религиозное со-
держание (Бог, в Бога, чудо, в чудо, надежда), 
если считать, что чудо связано с религиозными 
представлениями, надежда – может иметь как 
религиозное, так и светское значение, ассоциа-
ция словам – светское. В процентном отноше-
нии ядерная зона представляет религиозное 
содержание ≈ 83 %.

Околоядерная зона полностью отражает 
светские устремления (в любовь 2, в будущее 2, 
доверие 2, НЛО 2, в лучшее 2, правда 2, в себя 2), 
НЛО можно рассматривать как трансцедентное 
и фантастическое. Периферия поля включает 30 
в основном светских ассоциаций и представляет 

интерес для выявления региональных особен-
ностей языкового сознания. Для анализа нами 
применяется двухуровневая классификация. В 
плане речевой (языковой) способности инфор-
мативна классификация периферии АП Верить 
через традиционное разделение ассоциаций 
на парадигматические и синтагматические. До-
полнительно в нашем материале выделяются 
пропозициональные (прообраз высказывания, 
предложения) и дискурсивные (включенные в 
культурный контекст) реакции-ассоциации. 

Парадигматические: а) по смежности: на-
деяться, и ждать; б) по сходству: доверять;   
в) по контрасту: не верить, врать, разочаро-
вываться.

Синтагматические: (верить+объект): а) (кому,
в кого) маме, отцу, в друга, всем, людям, мне, 
в себя, Кому-либо; б) (чему, во что) чуду, в меч-
ту, всему, будущее, дружба, честность, до-
верчивость, наивность.

Пропозициональные: а) верить может: че-
ловек, одна душа.

Дискурсивные: крест (религиозный дис-
курс), конверт (светский дискурс).

Репрезентация этнокультурной специ-
фики: верить – значит: помнить, надеять-
ся, доверять, и ждать; если не верить – зна-
чит: врать, разочаровываться; верить можно 
(кому, в кого): маме, отцу, в друга, всем, лю-
дям, мне, в себя, Кому-либо; верить можно 
(чему, во что): чуду, всему, в мечту, будущее, 
дружба; верить может: человек, одна душа; 
верить может тот, кто чистый, кто воплощает: 
честность, доверчивость, наивность; крест 
ассоциируется с верой, конверт ассоциируется 
с ожиданием вестей. 

Периферия поля Верить представлена 
религиозной семантикой ≈ 7 %. В целом АП                
Верить содержит ≈ 33 % реакций религиозно-
го значения.

Ассоциативное поле Надежда (от реакции к 
стимулу). Всего стимулов к реакции надежда 18: 
верить 3, надеяться 3, звезда 2, религия 1, пер-
спектива 1, потерять 1, оптимизм 1, икра 1,
сожаление 1, ждать 1, океан 1, весна 1, веч-
ность 1.
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Ядерную зону составляют глаголы: верить, 
надеяться. Кроме того, что семантически эти 
глаголы можно объединить по смежности, от-
метим прецедентность «надеяться и верить»: 

«…Куда твой долг велит – идти, 
Врагов не знать, преград не мерить, 
Любить, надеяться и – верить» (А. Майков).
«Когда я перестану тебя ждать,
любить, надеяться и верить,
то я закрою плотно окна, двери
и просто лягу умирать…» (М. Цветаева).
Околоядерная зона АП Надежда: ассоциа-

ция звезда на стимул «надежда» также являет-
ся прецедентной. Всем известная песня А. Пах-
мутовой и Н. Добронравова «Надежда» начи-
нается словами: «Светит незнакомая звезда…». 
Периферия АП Надежда: религия, перспекти-
ва, потерять, оптимизм, икра, сожаление, 
ждать, океан, весна, вечность. В данном слу-
чае уместно применить группировку ассоциа-
ций по двум уровням – первый: парадигмати-
ческие, синтагматические, пропозициональ-
ные; второй уровень – по смежности, контрас-
ту и сходству: 1) парадигматические ассоциа-
ции а) по сходству: оптимизм, ждать, океан; 
б) по контрасту: сожаление; в) по смежности: 
перспектива, весна, вечность, икра; 2) синтаг-
матические ассоциации: потерять; 3) пропо-
зициональные: религия.

Этнокультурная интерпретация ассоциа-
ций периферии АП Надежда: надежду дают ре-
лигия, оптимизм, перспектива, весна, икра 
(как зарождение новой жизни?); надежду мож-
но потерять; тогда наступает: сожаление; на-
дежда может быть как океан; надежда может 
длиться долго: вечность.

Таким образом, ядерная и околоядерная 
зоны АП Надежда представляют стимулы вера, 
надеяться, звезда к реакции надежда – они но-
сят прецедентный характер в русском языковом 
сознании. Религиозная семантика в АП Надежда 
(от реакции к стимулу) составляет ≈ 22 %.

Ассоциативное поле Надеяться (от стимула 
к реакции) включает 69 единиц: на лучшее 10, 
на себя 9, верить 8, ждать 8, вера 4, надежда 3, 
и верить 2, на чудо 2, на хорошее 2, всегда 1, 

соревнования 1, ожидать 1, письмо 1, на что-то 
1, не чудо 1, будущее 1, отчаяться 1, на успех 1, 
зря 1, на будущее 1, свадьба 1, разгильдяй 1, на 
мир 1, ждать 1, ждать чего-либо 1, не вредно 1, 
добро 1, мечтать 1, Алые паруса 1, на победу 1.

Ядерная зона АП Надеяться состоит из 6 
единиц, включающих понятия вера и надеж-
да, однако наиболее частотными оказываются 
ассоциации светской семантики: на лучшее, на 
себя; ассоциации верить и ждать создают па-
раллелизм с ассоциациями верить, надеять-
ся, составляющими ядро ассоциативного поля 
Надежда. Околоядерная зона АП Надеяться: 
1) парадигматические ассоциации: на чудо, на 
хорошее; 2) синтагматические ассоциации: и 
верить. Периферия АП Надеяться: 1) парадиг-
матические ассоциации: а) по смежности: меч-
тать б) по контрасту: отчаяться, в) по сходству: 
ожидать, ждать, ждать чего-либо; 2) син-
тагматические ассоциации: на что-то, на бу-
дущее, на мир, на победу, на успех, всегда, зря, 
Алые паруса, свадьба, добро, письмо, будущее; 
3) пропозициональные: не вредно, разгильдяй; 
4) дискурсивные: соревнования. 

Религиозная семантика в АП Надеяться 
представлена ≈ 14 %.

В Ассоциативном поле Любовь (от стиму-
ла к реакции) 68 ассоциаций: чувство 6, зла 3, 
сердце 3, счастье 3, морковь 3, жена 2, глупость 
2, чувства 2, девушка 2, и голуби 2, радость 2, 
временно 1, понимание 1, навек 1, доверие 1, 
обман 1, бесконечна 1, к растениям 1, осень 1, 
ничто 1, мужик 1, вера 1, к детям 1, первая 1, 
красивая 1, боль 1, секс 1, Артём 1, ненависть 1, 
семья 1, вакханалия 1, Паша 1, навсегда 1, вер-
ность 1, страдания 1, друзей 1, добро 1, цве-
ты 1, брак 1, не картошка 1, все 1, страдание 1, 
жизнь 1, амур 1, крепкая 1, сон 1, вечная 1, к ро-
дине 1, нет реакции 1.

Ядро АП Любовь представлено реакциями 
светского содержания: чувство(а), сердце, сча-
стье, зла, морковь. Если прочитать как текст, 
получим следующее: любовь – это чувство, ко-
торое размещается в сердце, это счастье, если 
она есть, но она может оказаться зла, если по-
любишь не того человека (прецедентность: 
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«любовь зла, полюбишь и козла»), однако не 
все верят в любовь и говорят о ней иронично: 
«любовь-морковь» (рифма, прецедентность, 
кино «Любовь-морковь»). Околоядерная зона 
представлена также светскими реакциями: а) 
объект любви: жена, девушка; б) результат:
глупость, радость; в) прецедентность: кино 
«Любовь и голуби». Периферия АП Любовь: 
1) парадигматические реакции: а) по сходству: 
жизнь, сон, б) по смежности: всё, вера, вер-
ность, доверие, понимание, брак, семья, до-
бро, цветы, амур, секс, в) по контрасту: обман, 
ненависть, боль, ничто, вакханалия, стра-
дания, осень; 2) синтагматические: бесконеч-
на, красивая, первая, крепкая, вечная, друзей, 
к растениям, к родине, к детям, навсегда, на-
век, временно; 3) пропозициональные: мужик, 
Артём, Паша, не картошка («любовь не кар-
тошка – не выбросишь за окошко» – преце-
дентная ассоциация). Ассоциация вера возни-
кает на периферии поля Любовь. 

Этнокультурное содержание периферии 
ассоциативного поля Любовь, воспринимае-
мое как культурный сценарий (текст), можно 
прочитать так: любовь – это жизнь, похожая на 
сон, это всё: вера, верность, доверие, понима-
ние, брак, семья, добро, цветы, амур, секс, лю-
бовь может быть: бесконечна, красивая, пер-
вая, крепкая, вечная, друзей, к растениям, к 
родине, к детям, навсегда, навек, временно; 
любовь для женщины персонифицирована –
это мужик, Артём, Паша, но надо помнить: 
любовь не картошка (не выбросишь за окош-
ко), однако кое-кто считает, что любовь ничто 
и она может быть как: обман, ненависть, боль, 
вакханалия, страдания, осень. 

Религиозная семантика в АП Любовь пред-
ставлена ≈ 1,5 %.

Выводы
Религиозное содержание языкового созна-

ния сибиряков представлено, прежде всего, по-
нятием вера. Понятие надежда имеет в основ-
ном светское содержание, понятие любовь в ас-
социативном поле (АП) религия практически не 
представлено. При сравнении с Русским ассоци-
ативным словарем под ред. Ю.Н. Караулова [РАС] 

отмечается почти полное совпадение ядерной 
зоны АП религия с данными ЭАСПС. Это может 
быть свидетельством устойчивости глубинного 
ментального уровня представлений русских.

В ядерной зоне АП Вера, кроме главных сим-
волов религиозной веры – икона, Бог, отмечаем 
наличие таких позитивных составляющих для че-
ловеческого сознания понятий, как надеяться; 
любовь находится на периферии поля. Стимулов 
религиозного содержания в АП Вера (от реакции 
к стимулу) ≈ 83 %. Исследуемая триада в виде ва-
рианта: «вера – надеяться – любовь» – присут-
ствует в поле. Несколько иная структура АП Ве-
рить: в нем ядерная зона в основном ориенти-
рована на религиозное содержание и составля-
ет ≈ 83 %. Околоядерная зона полностью отра-
жает светские устремления. Периферия поля Ве-
рить представлена религиозной семантикой ≈ 7 
%. В целом АП Верить содержит ≈ 33 % реакций 
религиозного значения.

Религиозная семантика в АП Надежда со-
ставляет ≈ 22 %. Ядерная зона АП Надежда 
представлена стимулами вера, надеяться. 

Религиозная семантика в АП Надеяться 
представлена ≈ 14 %. Ядерная зона АП Надеяться
включает ассоциации вера и надежда, однако 
наиболее частотными оказываются ассоциации 
светской семантики: на лучшее, на себя; ассо-
циации верить и ждать создают параллелизм 
с ассоциациями верить, надеяться, составля-
ющими ядро ассоциативного поля Надежда.

Религиозная семантика в АП Любовь пред-
ставлена всего ≈ 1,5 %.

Исходя из полученных данных, можно за-
ключить, что в языковом сознании сибиряка 
Приенисейской Сибири из триады вера, надеж-
да, любовь религиозным смыслом наделено по-
нятие вера, в большей степени с ним связано по-
нятие надежда и в наименьшей степени – поня-
тие любовь, которое носит светский характер.
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ДЕМОНСТРАТИВНОСТЬ ЛИЧНОГО ИМЕНИ: 
МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ1

THE DEMONSTRATIVENESS OF PERSONAL NAMES: TRENDS

О.В. Врублевская     O.V. Vrublevskaya

Trend, anthroponymy, demonstrativeness, a rare 
name, an unusual name, a name in trend, trends, a 
Slavic name, a canonical name, a borrowed name, a 
double name.
The article analyses Russian anthroponymy in 
horizontal and vertical dimensions from the point 
of view of demonstrativeness which is a sign of a 
trendy thing. The trends in naming are identified, 
namely the return of ancient Slavic names and for-
gotten canonical names, using double names and so 
on. The problem, that demands a legislative solu-
tion, is brought to light.

Мода, антропонимия, демонстративность, редкое 
имя, необычное имя, модное имя, модные тенден-
ции, славянское имя, каноническое имя, заимствован-
ное имя, двойное имя.
Проводится анализ российской антропонимии в гори-
зонтальном и вертикальном измерении с точки зре-
ния такого признака модного объекта, как демонстра-
тивность. Обозначаются модные тенденции имянаре-
чения: возвращение древних славянских имен и забы-
тых канонических имен, наречение двойным именем 
и др. Выявляется проблема, требующая решения на 
законодательном уровне.

И
мена собственные живо реагируют на об-
щественные изменения и чрезвычайно 
подвержены влиянию моды. Однако с точ-

ки зрения моды они практически не исследова-
ны. Есть лишь отдельные упоминания о моде на 
имена (Щетинин, 1968, Суперанская, 1973, 2007,  
Подольская, 1978, 1988), о моде в антропонимии 
(Бондалетов, 1983, Суперанская, Суслова, 1985, 
1991, Никонов, 1988, Данилова, 2004), отдель-
ные публикации волгоградских исследователей о 
моде на некоторые группы рекламных имен (Крю-
кова, 2004, 2007, 2014, Врублевская, 2014).

И.В. Крюкова [2014] в статье «Научные под-
ходы к исследованию модного имени» предла-
гает методику определения признаков модного 
объекта (современность, универсальность, де-
монстративность) у имени собственного. Данная 
методика основывается на теоретической моде-
ли моды, предложенной социологом А.Б. Гофма-
ном [1994]. Как отмечает И.В. Крюкова, «иссле-
дование демонстративности, проявляющейся в 
экспрессивной демонстрации своего Я, предпо-
лагает анализ редких экзотических имен в двух 

измерениях (по горизонтали и по вертикали), что 
позволяет говорить не столько о моде на какие-
либо конкретные имена, сколько о формирова-
нии модных тенденций» [Крюкова, 2014]. Иссле-
дование имен «по горизонтали» – это рассмо-
трение имен в пространстве (т. е. по различным 
регионам) в определенный короткий промежу-
ток времени. Исследование имен «по вертика-
ли» – это анализ имен во времени, сопоставле-
ние результатов нескольких синхронных срезов, 
что «позволяет проследить как устойчивость не-
которых имен, так и смену модного антропони-
мического стандарта» [Крюкова, 2014].

В данной статье личные имена рассматри-
ваются с точки зрения такого признака модного 
объекта, как демонстративность, основываясь 
на отмеченной выше методике. Цель исследо-
вания – определить признаки демонстративнос-
ти для языкового (в данном случае ономастиче-
ского) объекта и выявить группы имен, облада-
ющих демонстративностью. Изучение имен соб-
ственных с позиции демонстративности как при-
знака модного объекта приобретает особую ак-

1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта № 15-34-01008.
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туальность в наше время смены социальных сте-
реотипов, изменения системы ценностей и мно-
гих сторон коммуникации. 

Материалом исследования послужили спи-
ски редких имен разных регионов РФ, разме-
щенные на сайтах отделов ЗАГС, а также резуль-
таты статистического анализа имен за прошлые 
десятилетия, полученные В.Д. Бондалетовым, 
В.А. Никоновым, А.В. Суперанской, А.В. Сусло-
вой и др. Анализ показал, что редкие имена со-
ставляют 70–80 % от всех имен (это в среднем 
одна тысяча), используемых в год для нарече-
ния новорожденных в одном регионе. В данном 
случае к редким относим имена, используемые 
в определенном регионе для наречения 1–3 но-
ворожденных в год.

Исследуя личные имена «по вертикали», не-
обходимо отметить, что в истории российского 
именника с этой точки зрения интерес представ-
ляет первое десятилетие постреволюционного 
периода (1917–1920-е), когда 20 января (2 фев-
раля) 1918 г. Совет Народных Комиссаров РСФСР 
опубликовал декрет о свободе совести, церков-
ных и религиозных обществах, по которому вво-
дился свободный выбор имени и объявлялась 
законной гражданская регистрация рождений 
вместо церковного крещения.

Отказ от церковных имен способствовал 
стремительному возникновению огромного ко-
личества новых и, что представляет для нас ин-
терес, демонстративных имен. В.Д. Бондалетов 
[1983, с. 127–162], В.А. Никонов [1988, с. 30–51], 
А.В. Суперанская [1991, с. 62–92] и др. выделяют 
как минимум пять тенденций имяобразования 
того периода.

1. Подлинно новые имена (которых ранее 
не существовало):

а) имена, образованные от идеологичес-
ки значимых слов с добавлением суффиксов и 
окончаний привычных женских имен – ина, ийа, 
например, Октябрина, Майя;

б) имена-сокращения идеологического ха-
рактера, образованные из первых букв несколь-
ких слов, например, Кэм (коммунизм, электри-
фикация, механизация), либо из первых слогов: 
Владлен (Владимир Ленин), Вилиана (Влади-

мир Ильич Ленин + суффикс -ана), Ревмира (ре-
волюция мировая), Пятвчет (пятилетку в четы-
ре года);

в) имена, слитые из двух слов, например, 
определения и определяемого, Новомир, Крас-
нослов; или даже двухсловные имена: Белая 
ночь, Артиллерийская Академия.

К удачным В.А. Никонов относит переверну-
тое имя Нинель (обратное прочтение фамилии 
Ленин). Вопреки искусственности имя получило 
распространение, по-видимому, благодаря бла-
гозвучности и звуковому совпадению с хорошо 
знакомым именем Нина. 

2. Имена, образованные от нарицательных 
слов: Авангард, Герой, Прогресс, Индустрия, 
Идея, Идиллия, Новелла; Трактор, Портфель, 
Шестеренка, Баррикада, также названия про-
фессий: Доктор, Юрист.

3. Имена, заимствованные у других народов, 
где они привычны, давно вошли в обиход, но, от-
сутствуя в православных святцах, не могли стать 
именами русских. Например, женские – Аза, Аль-
бина, Венера, Диана, Жанна, Изольда, Лейла, Эле-
онора, Эльвира, Эмилия и т. п.; реже мужские –
Август, Альберт, Арнольд, Артур, Роберт. Пе-
ренимали их преимущественно через литерату-
ру, печать, кино. «Экзотичные» черты (этимоло-
гическая таинственность, резкоиноязычные фо-
нетические звуковые признаки) привлекали нео-
бычностью в противовес привычному.

4. Имена, которые являются производны-
ми формами от канонических имен: Алина, Али-
са, Рита, Нелли, Витя и др. Многие подобные 
«имена-обломки» пришли готовыми из-за гра-
ницы: Ада, Адель, Ида, Инга, Ирма взамен Аде-
лаида, Ингеборг, Ирмгард.

5. Воскрешенные дохристианские имена: 
Рюрик (скандинавское, принесено варягами), 
славянские Злата, Лада, Милана, Рогнеда.

Ни одного из имен всех этих групп не было 
в святцах [Никонов, 1988, с. 33]. Таким образом, 
получается, что состав именника 1920-х гг. по-
полнился значительным пластом демонстра-
тивных имен. Как отмечает В.Д. Бондалетов со 
ссылкой на «Словарь русских личных имен» 
Н.А. Петровского, подобного рода имен «в це-
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лом по стране набиралась огромная масса – бо-
лее трех тысяч» [Бондалетов, 1983, с. 131]. Од-
нако большинство из этих имен остались одно-
разовыми, только немногие получили некото-
рое распространение, и то временное, а к сле-
дующим поколениям перешли немногие: Влад-
лен, Спартак, Артур, Жорес, Эдуард, Алла, Аль-
бина, Жанна, Инга, Карина, Лилия, Майя, Нел-
ли, Нинель, Октябрина, Рита, Роза, Светлана,             
Элеонора, Эльвира, Эмилия.

Борьба новых имен и имен из святцев при-
вела к смешению состава именника, и в даль-
нейшем, используя имя для наречения ребенка, 
родители не всегда знали, является это имя цер-
ковным или нет.

В 1960–1970-х в разряде редких числят-
ся и церковные имена, и имена-нововведения 
из 1920-х: Александра, Анастасия, Елизавета; 
Жанна, Инга, Лилия, Алина и др.

Редкие имена 1980-х демонстрируют ин-
терес к заимствованным западным именам: 
Стелла, Эмилия, Эльза; Артур, Альберт,                            
Эдуард и др. 

В 1990-е гг. в категорию редких женских 
имен попали: Егория (Георгия), Евгения, Анто-
нина, Тамара и др. В категории редких мужских 
оказались: Глеб, Константин и др. Можно сде-
лать вывод, что в этот период начинают возвра-
щаться забытые имена из святцев.

В 2000–2010-е гг. наблюдается еще одна 
тенденция – возвращение древних славянских 
языческих (дохристианских) имен: Забава, Ми-
рослава, Милослава, Богдана, Злата, Любава, 
Ростислав, Ярополк и др.

От редких имен следует отличать необыч-
ные имена. Редкие имена – имена из сущест-
вующего именника, но забытые, давно не упот-
ребляемые, поэтому воспринимаемые как но-
вые, свежие по отношению к предыдущему ан-
тропонимическому стандарту. Это выделяет 
их из других имен и придает им привлекатель-
ность. Необычные имена – это часто результат 
творческой деятельности родителей, желаю-
щих особо выделить своего ребенка. Как отме-
чает А.Б. Гофман, говоря о моде как о социаль-
ном феномене, в стремлении выделиться за-

ключается третья внутренняя ценность моды 
– демонстратвность, которая, в отличие от уни-
версальности и современности, «не ограничена 
пространственными и временными рамками, а 
имеет корни в биологических аспектах челове-
ческого существования» [Гофман, 1994, с. 21]. К 
таким именам можно отнести антропонимизи-
рованные топонимы, например, имена мальчи-
ков Урал, Севастополь, девочек Россия, Индия и 
под., онимизированные апеллятивы, например, 
мужские имена Дар, Принц, Воля, Ветер и др., 
а также сложные имена типа Принцесса Дани-
элла, Мирослав-Первый, Николай-Никита-Нил, 
Каспер Ненаглядный и под. 

Далее нами были рассмотрены редкие и 
необычные имена «по горизонтали» на осно-
ве данных отделов ЗАГС российских регионов за 
2014 г. Анализ показывает, что мода на редкие 
имена неоднородна, в отдельных регионах про-
слеживаются свои модные тенденции.

В Москве в 2014 г. зарегистрированы такие 
имена, как Рассвет, Луна. Жители других ре-
гионов России тоже нередко выбирают для сво-
их детей демонстративные имена. К примеру, в 
январе 2014 года в Центральном районе Сочи 
родители назвали свою дочь, родившуюся в но-
вогоднюю ночь, Олимпиадой в честь Олимпиа-
ды 2014 г.

Среди редких имён, которыми были назва-
ны малыши в г. Иваново в 2014 г., можно отме-
тить следующие женские демонстративные име-
на: Сюзанна, Тереза, Эрика, Стефания, Элина, 
Эльвира; мужские имена: Феликс, Эмиль. В дан-
ном регионе наблюдается возвращение забытых 
имен из святцев (христианских имен), а также ис-
пользование заимствованных западных имен.

Маленьким астраханцам в 2014 г. давали та-
кие редкие имена, как Светозар, Яромир, Ла-
зарь и Матфей. В разряд редких женских попа-
ли имена Ждана, Ярославна, Медея, Анисья, Ме-
лисса, Виринея. Самыми необычными и редки-
ми женскими именами в Челябинской области в 
2014 г. стали Миланья, Прасковья. Редкие муж-
ские имена, зарегистрированные отделами ЗАГС 
Челябинской области, – Ярополк, Остап, Злато-
мир, Антип. Представленные данные говорят о 
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том, что в этих регионах популярны славянские 
языческие (дохристианские имена) и забытые 
имена из святцев.

В Брянске среди необычных имён 2014 г. со-
трудники городских отделов ЗАГС выделили Де-
мида, Гордея, Серафима и Ричарда. Также в 2014 г.
в Брянске появились девочки с именами Михе-
лина, Ясмина, Аделия, Стефания и Николетта. 
Таким образом, в данном регионе отмечаются и 
забытые имена из святцев, и славянские имена, 
и заимствованные.

Новорожденных пермяков в 2014 г. называ-
ли Захарами, Серафимами, Платонами, Ника-
норами, Германами. Для девочек в г. Пермь вы-
бирали имена Марфа, Лукерья. Пермяки отдают 
предпочтения забытым христианским именам.

В Воронеже в 2014 г. зарегистрированы та-
кие женские имена, как Любава, Ярославна, 
Иванна, Бажена, Анисья, Ефросинья, Павла, Ва-
ленсия, Веста, а также Сандра, Джулия, Джеси-
ка, Эрика, Ада-Виктория, Нина-Виктория. Сре-
ди мужских имен встретились Доброслав, Ми-
рослав, Любомир, Ждан, Фрол, Лазарь, Емельян,
Лукьян, Макарий, Мефодий, а также Лео, Сте-
фан, Лукас, Даниель, Иосиф-Михаил. Кроме 
того, регистрируют детей с именами Лола, Соня, 
Рита, Виола, Лёля, Надя; Макс, Володя. В Воро-
неже прослеживаются разнообразные тенден-
ции: от славянских имен, забытых имен из свят-
цев до заимствованных имен, двойного имено-
вания и использования сокращенных разговор-
ных форм имен в качестве паспортных.

В число редких имен, которыми жители Ке-
мерово называли своих детей в 2014 г., попа-
ли следующие женские имена: Любава, Мила-
да, Радослава, Милолика, Светодара, Веселина; 
Клеопатра, Агрофена, Аполлинария, Матрёна; 
и мужские Ратибор, Добрыня, Тихомир, Буян; 
Еремей, Фаддей, Евсевий, Харитон, Лаврен-
тий, Мартын, Устин, Северьян. Представлен-
ные данные показывают нарастающую тенден-
цию к наречению детей забытыми славянскими 
именами и забытыми христианскими именами. 

Как уже отмечалось, демонстративность в 
антропонимии связана с выбором редких имен. 
Поскольку редких имен всегда больше, чем

частых, то изменения в этой части именника 
обычно заметнее. Редкое имя поражает своей 
необычностью, бросается в глаза. Соответствен-
но, имена, обладающие признаком демонстра-
тивности, привлекают внимание общественно-
сти, комментируются в средствах массовой ин-
формации. Самым нашумевшим является слу-
чай, когда отделы ЗАГС г. Москвы отказались вы-
давать свидетельство о рождении и регистриро-
вать ребенка, названного родителями БОЧ рВФ 
260 тысяч 602, что означает – Биологический 
Объект Человек рода Ворониных-Фроловых, 
родившийся 26 июня 2002 года. Основная про-
блема – это отсутствие закона, который запре-
щал бы давать подобные имена. Назначенная 
судом лингвистическая экспертиза постанови-
ла, что «сочетание букв и цифр БОЧ рВФ 260602 
именем не является <…> аббревиатура типа БОЧ 
рВФ 260602 может быть характеристикой био-
кибернетического устройства, или робота, или 
племенного животного (ИПГ)».

А осенью 2014 г. супружеская пара пер-
мяков назвала сына Люцифером, что тоже вы-
звало общественный резонанс. Работники от-
дела ЗАГС, выдавшего свидетельство о рожде-
нии, беседовали с родителями, пытались объяс-
нить, что ребенку может быть некомфортно с та-
ким именем, но родители настояли на своем. «К 
тому же запретить регистрировать ребенка с та-
ким именем у нас нет никаких законных осно-
ваний», – подчеркнула начальник отдела ЗАГС                          
Т. Тужилина [В Перми…]. 

В настоящий момент Государственной Ду-
мой РФ подготовлены поправки к закону «Об ак-
тах гражданского состояния», запрещающие да-
вать детям «странные» имена. Подобные запре-
ты уже действуют в некоторых странах, в частно-
сти в Германии и Швеции. В Дании, Исландии су-
ществует единый список разрешенных имен. Та-
кую систему приняли и в Новой Зеландии после 
многочисленных попыток родителей дать име-
на Правосудие, Король, Люцифер, Мессия, Хри-
стос, Автобусная остановка № 16, знак звез-
дочка (*) и под. [Российским родителям…].

Анализ данных о редких и необычных име-
нах, присваиваемых в различных регионах и в 

# 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

[ 225 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

разные периоды, позволил выделить следую-
щие модные тенденции в имянаречении, соот-
носимые с таким качеством модного объекта, 
как демонстративность:

1) возвращение древних славянских (дохри-
стианских) имен: Милена, Любава, Злата, Рада, 
Станислава; Борислав, Всеслав, Доброслав, Ми-
рослав, Ратмир и др.;

2) возвращение забытых имен из святцев 
(христианских имен): Ариадна, Глафира, Евдо-
кия, Прасковья, Клавдия; Гаврил, Наум, Кузьма, 
Савва, Мартын и др.;

3) использование заимствованных имен: 
Аида, Марика, Эрика, Сандра, Изаура; Эмиль, 
Ричард, Януш и др.;

4) образование личных имен от нарицатель-
ных существительных: Ёлка, Ромашка, Фея, Ра-
дость, Богиня, Принцесса, Царица, Сила, Рас-
свет, Джаз, Граф, Князь, Космос и под. (Одна-
ко если в начале XX в. причины создания имен 
от нарицательных существительных были иде-
ологические, то в начале XXI в. главным моти-
вом именования стало стремление выделиться. 
К аналогичным выводам приходит В.П. Антонов 
при исследование аббревиатурных антропони-
мов [Антонов, 2013].);

5) наречение двойным именем, а имен-
но удвоение имени: Полина-Полина, Саша-
Александр; использование двойного имени: 
Софья-Мария, Алла-Виктория, Анна-Елизавета, 
Александр-Георгий, Максим-Иван, Дмитрий-
Михаил; сочетание личного имени и нарица-
тельного существительного: Алёна-Цветочек, 
София-Солнышко, Принцесса Анжелина, Ангел 
Мария, Дмитрий-Аметист, Матвей-Радуга, 
Лука-Счастье, Еремей Покровитель и под.;

6) наречение краткими (домашними) фор-
мами имен в качестве паспортных: Мила, Соня, 
Маруся, Вика, Анюта, Ариша, Лера, Ляля, Стас, 
Макс, Женик, Рудик; а также разговорными фор-
мами: Лизавета, Катерина (вместо Елизавета, 
Екатерина).

Таким образом, демонстративность имени 
заключается в его необычности по форме (как 
правило, звуковой оболочки), по структуре (т. е. 
модели образования), по восприятию (т. е. но-

визне и свежести по отношению к предыдуще-
му стандарту). А признаком демонстративности 
обладают личные имена с необычной фонетиче-
ской оболочкой (например, иноязычные имена 
с непривычным для русского слуха сочетанием 
звуков), имена, образованные по несвойствен-
ным антропонимии моделям (антропоними-
зированные топонимы, антропонимизирован-
ные апеллятивы, сложные имена: двойные име-
на, имена-словосочетания и под.), краткие фор-
мы имен в качестве официальных, а также забы-
тые дохристианские и христианские имена. Пер-
спективным представляется анализ языковых 
рефлексивов на редкие и необычные имена, что 
позволит выделить дополнительные критерии 
демонстративности личных имен.
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В современном русском языке существу-
ет особый языковой материал, который 
практически не был объектом специаль-

ного исследования. Речь идет о видовых омо-
нимах типа приноситьНСВ – приноситьСВ, обле-
татьНСВ – облетатьСВ. Впервые понятие «ви-
довые омонимы» было введено в монографии    
Г.И. Пановой [Панова, 1996, с. 290]. 

Видовые омонимы – это глаголы НСВ и СВ, 
тождественные в плане выражения и тождест-
венные или нетождественные в плане содержа-
ния, образованные разными способами видо-
вой деривации: глаголы СВ образованы традици-
онным префиксальным способом (при+носить, 
об+летать), глаголы НСВ – особой аналогиче-
ской суффиксацией (лететь – летать и обле-
теть – облетать) [Панова, 2014, с. 48]. Об ана-
логическом образовании глаголов НСВ типа при-
носить, облетатьНСВ пишут и другие исследо-
ватели [Янко-Триницкая, 1953; Исаченко, 2003; 
Бондарко, Буланин, 1967].

В современном русском языке существует 
два типа видовых омонимов: собственно грам-
матические видовые омонимы – лексически тож-
дественные (по крайней мере, в одном значе-

нии) типа облетатьНСВ – облетатьСВ и лексико-
грамматические – 43 пары лексически нетожде-
ственных глаголов типа заходитьНСВ (в дом) – за-
ходитьСВ (из угла в угол), о которых традиционно 
говорится в лингвистической литературе (см. о та-
ких глаголах: [Зализняк, Шмелев, 2000, с. 92]). 

Собственно грамматические видовые омо-
нимы, в отличие от лексико-грамматических, 
представлены весьма немногочисленным язы-
ковым материалом. В «Словаре современно-
го русского литературного языка. Т. 1–17» (БАС) 
зафиксировано 10 пар таких глаголов: 1) до-
возитьНСВ и довозитьСВ; 2) навозитьНСВ и на-
возитьСВ; 3) свозитьНСВ и свозитьСВ; 4) перево-
зитьНСВ и перевозитьСВ; 5) облетатьНСВ и обле-
татьСВ; 6) доноситьНСВ и доноситьСВ; 7) нано-
ситьНСВ и наноситьСВ; 8) переноситьНСВ и пере-
носитьСВ; 9) сноситьНСВ и сноситьСВ; 10) обхо-
дитьНСВ и обходитьСВ [Гайнуллина, 2013, с. 5]. 
Видо вую омонимию данных глаголов проиллю-
стрируем следующими примерами1, см.:

Юнец облеталНСВ очередную опушку и 
спрашивал: «Здесь?» (Владимир Маканин). – 

ВИДОВЫЕ ОМОНИМЫ В СОВРЕМЕННОМ 
РУССКОМ ЯЗЫКЕ И ИХ ОТРАЖЕНИЕ 
В ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

ASPECTUAL HOMONYMS IN MODERN RUSSIAN 
AND THEIR REFLECTION IN LEXICOGRAPHIC LITERATURE

Е.Ю. Демчук        E.Yu. Demchuk

Analogical suffixation, aspectual homonyms, actually 
grammatical aspectual homonyms, lexical and grammati-
cal aspectual homonyms.
The article deals with the research of aspectual homo-
nyms, for example облетать (obletat) НСВ – облетать 
(obletat) СВ (fly all over imperfective verb) – fence, enclose 
(perfective verb)) in modern Russian and their reflection in 
lexicographic literature.

Аналогическая суффиксация, видовые омо-
нимы, собственно грамматические видовые 
омонимы, лексико-грамматические видовые 
омонимы.
Статья посвящена исследованию видовых омо-
нимов типа облетатьНСВ – облетатьСВ в совре-
менном русском языке и их отражению в лекси-
кографической литературе.

1 Иллюстративный материал отобран из Национального корпуса 
русского языка.
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Мой проводник Ато-Тамаса между тем обле-
талСВ селения и собрал именем Менелика дур-
го, т. е. хлеб, живность и ячмень для мулов. 
(Л.К. Артамонов).

В настоящее время актуальны исследова-
ния в области современной лексикографии (см., 
например: [Емельянова, 2014]). Соответствен-
но, цель нашей работы – проследить отражение 
собственно грамматических видовых омонимов 
в лексикографической литературе. Данный язы-
ковой материал рассматривался в шести слова-
рях: «Словарь современного русского литера-
турного языка. Т. 1–17» (БАС), «Словарь русского 
языка, в 4 т.» (МАС), «Большой толковый словарь 
русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, 
«Толковый словарь русского языка» С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой (СОШ), «Толковый сло-
во-образовательный словарь русского языка»       
И.А. Ширшова, «Толковый словарь русского язы-
ка» под редакцией Д.В. Дмитриева. 

Рассмотрим отражение собственно грамма-
тических видовых омонимов в БАС на примере 
глаголов облетатьНСВ – облетатьСВ, см.:

Облета́ть1, а́ю, а́ешь, несов2.; облете́ть, 
лечу́, лети́шь, прич. облё́танный, ая, ое, сов.; пе-
рех. Летя, побывать во многих местах, повсюду. 
[Муха] облетела все комнаты и еще раз убе-
дилась, что она совершенно одна3. Мам.-Сиб. 
Ален. сказки.

Облета́ть². См. 1. Облё́тывать.
Облё́тывать, аю, аешь, несов.; облетать, а́ю, 

а́ешь, прич. облё́танный, ая, ое, сов.; перех. 1. 
Сов. Летая, побывать во многих местах, повсю-
ду. Наши полярники облетали всю Арктику.

Заметим, что в словарных статьях БАС де-
финиция парных глаголов дается при импер-
фективе (в данном случае при глаголе обле-
татьНСВ), а значение облетатьСВ представле-
но отсылочным способом. Аналогично отраже-
ны еще три омонимичные пары глаголов доно-
ситьНСВ – доноситьСВ, наноситьНСВ – наноситьСВ, 
переноситьНСВ – переноситьСВ. Таким образом, 

по данным БАС, четыре омонимичных перфек-
тива облетатьСВ, доноситьСВ, наноситьСВ, пе-
реноситьСВ имеют по два парных имперфекти-
ва. С одной стороны, это парный омонимичный 
имперфектив, а с другой – имперфектив, обра-
зованный при помощи суффикса -ива-/-ыва-, 
при котором и дается толкование, см.: 1) обле-
татьНСВ ← облетатьСВ → облетывать; 2) до-
носитьНСВ ← доноситьСВ → донашивать; 3) на-
носитьНСВ ← наноситьСВ → нанашивать; 4) пе-
реноситьНСВ ← переноситьСВ → перенашивать. 

В словарных статьях шести других пар (до-
возитьНСВ – довозитьСВ, навозитьНСВ – навоз-
итьСВ, свозитьНСВ – свозитьСВ, перевозитьНСВ –
перевозитьСВ, сноситьНСВ – сноситьСВ, обхо-
дитьНСВ – обходитьСВ) видовых омонимов де-
финиции значений приводятся непосредствен-
но при самих омонимичных глаголах типа сво-
зитьНСВ и свозитьСВ (потому что свозитьСВ не 
имеет суффиксального имперфектива сважи-
вать). См.: 

Свози́ть¹, вожу́, во́зишь, несов.; свезти́, везу́, 
везё́шь, прош. свё́з, везла́, ло́, прич. страд. прош. 
свезё́нный, ая, ое, зё́н, а́, о́, сов.; перех. Везя, до-
ставлять, привозить в одно место (многих, боль-
шое количество кого-, чего-либо). К Неве, Фон-
танке и к другим каналам свозят грязный снег. 
Вишнев. Ленинград, 19 марта 1942.

Свози́ть², вожу́, во́зишь, прич. страд. прош. 
сво́женный, ая, ое, сов., перех. Свезти в одно ме-
сто (все или большое количество чего-либо). На 
вагонах кое-где стояли не своженные еще на 
гумна обносы снопов. Замойск. Лапти.

В МАС представлено также 10 пар собствен-
но грамматических видовых омонимов. Однако, 
в отличие от БАС, в МАС толкование значений 
дается при глаголе СВ типа облететь, а к нему 
приводится видовая пара НСВ типа облетать1, 
и отдельно дается перфектив типа облетать2. 
См. отражение видовых омонимов на примере 
тех же глаголов облетатьНСВ – облетатьСВ:

Облета́ть1, -а́ю, -а́ешь. Несов. к облететь.
Облете́ть, -лечу,́ -лети́шь; сов., перех. (не-

сов. облетать1).1. также без доп. Пролететь во-
круг кого-, чего-л. Облететь вокруг дерева. || 
Летая, побывать всюду, во многих местах. [Муха] 

2 Подчеркнуто нами.
3 Важно отметить, что толкование лексического значения глагола 

облетатьНСВ дается с ориентацией на семантику СВ «летя, по-
бывать в…». В иллюстративном примере дана также словофор-
ма СВ облетела.
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облетела все комнаты и еще раз убедилась, 
что она совершенно одна. Мамин-Сибиряк, 
Аленушкины сказки <…>

Облета́ть2, -а́ю, -а́ешь; прич. страд. прош. 
облётанный, -тан, -а, -о; сов., перех. 1. Летая, 
побывать всюду, во многих местах. Облетать 
всю страну <…>

Заметим, что значение «летая, побывать 
всюду, во многих местах» у глагола облетатьСВ 
представлено как его первое значение, а у глаго-
ла облетатьНСВ оно отражается на уровне смыс-
лового оттенка.

Аналогичным способом представлены все 
10 пар собственно грамматических видовых 
омонимов в «Большом толковом словаре рус-
ского языка» под редакцией С.А. Кузнецова.

В СОШ найдено лишь 5 пар собственно грам-
матических видовых омонимов: доноситьНСВ –
доноситьСВ, наноситьНСВ – наноситьСВ, перено-
ситьНСВ – переноситьСВ, облетатьНСВ – обле-
татьСВ, обходитьНСВ – обходитьСВ. Данный язы-
ковой материал представлен в СОШ аналогич-
ным образом – как в МАС и в словаре под редак-
цией С.А. Кузнецова, см.:

Облета́ть1 см. облететь².
Облете́ть, -лечу,́ -лети́шь; сов. <…> 2. Летая, 

побывать во многих местах. О. на самолёте всю 
страну.

Облета́ть2, -а́ю, -а́ешь; -ётанный; сов., 
что. То же, что облететь (во 2 знач.). О. на само-
лёте всё побережье.

Глаголы довозитьНСВ, навозитьНСВ и пере-
возитьНСВ представлены в СОШ как imperfektiva 
tantum. Пары свозитьНСВ – свозитьСВ и сно-
ситьНСВ – сноситьСВ здесь выступают как лексико-
грамматические омонимы, так как у них отмеча-
ются только разные значения, а тождественные 
значения не фиксируются. 

В «Толковом словообразовательном слова-
ре русского языка» И.А. Ширшова представлено 
лишь три пары собственно грамматических ви-
довых омонимов: доноситьНСВ – доноситьСВ, на-
носитьНСВ – наноситьСВ, переноситьНСВ – пере-
носитьСВ. При этом каждая пара зафиксирована 
в одной словарной статье с указанием способа 
образования: глаголы СВ образованы префик-

сальным способом, а глаголы НСВ – суффиксаль-
ным. См. словарную статью пары наноситьНСВ – 
наноситьСВ:

Наноси́ть. 1. несов. [нанес(ти)1 → нанос-
и-ть]. Несов. к нанести. 2. сов. [носить → на-
носить]. Носить (в 1 знач.; см. нести в 1 знач.) 
в несколько приемов в каком-л. количестве. Н. 
воды в кадку.

По нашему мнению, значение «носить… в 
несколько приемов в каком-либо количестве», 
приписываемое глаголу наноситьСВ, относит-
ся в большей степени к глаголу наноситьНСВ, 
так как в нём не содержится указания на завер-
шённость действия-движения. Семантику на-
носитьСВ мы бы определили следующим обра-
зом: «принести, доставить в несколько приемов 
в каком-либо количестве». Эта дефиниция от-
ражает практическое тождество глагола нано-
ситьСВ с перфективом нанести, см.:

Нанести́, сов., что и чего [нес(ти)1 → на-
нести]. 1. Неся (в 1 знач.), доставить в каком-л. 
количестве. Гости нанесли подарков. …

Различие между наноситьСВ и нанести за-
ключается лишь в том, что в первом глаголе бо-
лее ярко представлена сема расчлененности за-
вершённого действия-движения, на что указы-
вает имеющееся в дефиниции сочетание в нес-
колько приемов. А практическое тождество гла-
голов наноситьСВ и нанести свидетельствует и 
о тождестве глаголов наноситьСВ и наноситьНСВ, 
позволяя рассматривать их как собственно грам-
матические видовые омонимы.

Пять глаголов (довозить, навозить, пере-
возить, облетать и обходить) даны в словаре 
И.А. Ширшова как imperfektiva tantum. У остав-
шихся двух пар глаголов (свозитьНСВ – свозитьСВ, 
сноситьНСВ – сноситьСВ) здесь, как и в СОШ, от-
мечаются только нетождественные значения. 

В «Толковом словаре русского языка» под 
редакцией Д.В. Дмитриева представлено только 
две пары собственно грамматических видовых 
омонимов: облетатьНСВ – облетатьСВ, перено-
ситьНСВ – переноситьСВ. Причем каждая пара, 
как и в словаре И.А. Ширшова, зафиксирована 
в одной словарной статье, при этом толкование 
лексического значения, весьма нестандартного 
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по форме, ориентировано в этом словаре на им-
перфектив. Рассмотрим словарную статью пары 
облетатьНСВ – облетатьСВ, см.:

Облетать глаг., нсв., св., употр. сравн. ча-
сто. <…>

1. Если какой-либо летательный аппарат, 
птица и т. п. облетают что-либо или вокруг чего-
либо, значит, они совершают полёт по кругу над 
чем-либо или вокруг чего-либо.

Самолёты пожарной охраны в жаркую по-
году регулярно облетают лесные массивы. | св. 
Космический корабль дважды облетел Землю. | 
Ворона облетала весь лес в поисках птенцов. …

Итак, собственно грамматические видовые 
омонимы типа облетатьНСВ – облетатьСВ пред-
ставляют достаточно уникальный и немногочис-
ленный языковой материал, который практичес-
ки не был объектом специального исследова-
ния. Видовые омонимы появляются в результате 
разного способа образования: перфективация –
облетатьСВ и аналогическая суффиксация –
облетатьНСВ (как в летать).

В проанализированных нами шести слова-
рях представлено разное количество собствен-
но грамматических видовых омонимов. В БАС, 
МАС и в «Большом толковом словаре русско-
го языка» под редакцией С.А. Кузнецова зафик-
сировано 10 пар, в СОШ – 5. В «Толковом сло-
вообразовательном словаре русского языка»                      
И.А. Ширшова представлено лишь 3 пары соб-
ственно грамматических видовых омонимов, а в 
«Толковом словаре русского языка» под редак-
цией Д.В. Дмитриева – 2, при этом в том и дру-
гом словаре имперфектив и перфектив зафикси-
рованы в одной словарной статье.
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ОСОБЕННОСТИ КАТЕГОРИЗАЦИИ АРТЕФАКТОВ 
В РУССКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ1

THE PECULIARITIES OF ARTEFACTS’ 
CATEGORIZATION IN RUSSIAN LINGUISTIC 
CONSCIOUSNESS

Е.В. Дзюба           E.V. Dzyuba

Cognitive linguistics, linguistic categorization, the types 
and structure of the categories, the scientific and naive 
worldviews.
The differences of the scientific and naive categorization 
of the artefacts in Russian linguistic consciousness, condi-
tioned by the specificity of the essential features, which 
are fundamental for the formation of the categories, are 
considered in the article. The method of the description of 
the semantic categories’ structures, whose members are 
grouped according to the degree of typicality, is shown by 
the example of the analysis of the category HOUSEHOLD 
APPLIANCES. The objective and subjective factors of lin-
guistic categorization are presented. The significance of 
the linguistic categories’ study for the lexicographic prac-
tice is emphasized. 

Когнитивная лингвистика, языковая категори-
зация, виды и структура категорий, научная и 
наивная картины мира.
В статье рассматриваются различия научной и наив-
ной категоризации артефактов в русском языко-
вом сознании, обусловленные спецификой суще-
ственных признаков, лежащих в основе формиро-
вания категорий. На примере анализа категории 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА показана методика описания 
структуры семантических категорий, члены кото-
рых распределяются по уровням в зависимости 
от степени типичности. Перечисляются объектив-
ные и субъективные факторы языковой категори-
зации. Подчеркивается значение изучения языко-
вых категорий для лексикографической практики.

И
зучение языковой категоризации – одна 
из актуальных проблем отечествен-
ной и зарубежной лингвокогнитологии  

(см. работы Э. Рош и ее коллег [1973; 1975а; 
1975б], Дж. Лакоффа [1987], А. Вежбицкой [1996], 
Н.Н. Болдырева [2014], О.О. Борискиной [2011], 
О.О. Борискиной и А.А. Кретова [2003], Е.С. Куб-
ряковой [2004], Т.Г. Скребцовой [2011] и др.).

Определение сущности процесса катего-
ризации, влияние особенностей человеческого 
сознания на формирование категорий – эти и 
некоторые другие вопросы на данном этапе 
развития науки вряд ли можно считать дискус-
сионными. Однако нельзя назвать полностью 
решенными следующие вопросы: о структуре 
категорий и их составляющих, о взаимоотноше-
ниях единиц категорий, о возможности конеч-
ного описания существенных признаков катего-

рий, о значении достижений теории категорий 
для лексикографической практики и т. п. Данное 
исследование предлагает вариант решения не-
которых из указанных вопросов. 

Под языковой категоризацией понимает-
ся членение онтологического пространства 
на классификационные рубрики (категории), 
нередко осуществляемое под влиянием язы-
ка, носителем которого является субъект по-
знания. Систематизация знаний далеко не 
всегда происходит на научной основе. Оче-
видно, что наивное и экспертное знание мо-
гут существенным образом отличаться. Разли-
чие научной (физической) и наивной (языко-
вой) картин мира можно продемонстриро-
вать на примере анализа структуры семанти-
ческой категории БЫТОВАЯ ТЕХНИКА сферы                    
«Артефакты». 

1 Публикация осуществлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект № 15-54-00010 
«а(ф)» Категоризация действительности в русском языковом сознании 2015 г. 
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Следует отметить, что собственно физи-
ческой классификации бытовой техники в том 
виде, в каком она представляется носителю 
обыденного сознания (не физику-специалисту), 
не существует, так как сама по себе категория 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА в физической картине мира 
не выделяется. Физика сосредоточивает вни-
мание не на готовых функционирующих объек-
тах, не на предметах техники вообще, но на кон-
кретных физических явлениях, которые исполь-
зуются для создания разного рода приборов и 
устройств. Эти приборы и устройства, в свою 
очередь, оказываются элементами (деталями) 
определенного предмета техники, предназна-
ченного для удовлетворения хозяйственных 
или иных нужд человека. Тем не менее физиче-
скую классификацию предметов бытовой тех-
ники можно представить, взяв за точку отсчета 
то физическое явление, которое лежит в основе 
действия бытового прибора. 

Сложность рассмотрения физической клас-
сификации заключается в том, что отдельно взя-
тый предмет бытовой техники может функцио-
нировать за счет действия разных физических 
явлений и, таким образом, с точки зрения фи-
зики относиться к разным категориям. Напри-
мер, обыватели, как правило, не задумывают-
ся над различием физического устройства лам-
повых (кинескопных), плазменных, жидкокри-
сталлических телевизоров, их больше интере-
суют цена, качество цвета и изображения, иные 
функциональные характеристики, но не особен-
ности физического устройства телевизора. Од-
нако принцип действия каждого из названных 
видов телевизоров основан на разных физичес-
ких явлениях: ламповые телевизоры (с кинес-
копами) функционируют благодаря работе ва-
куумного полупроводника [Дмитриева, Про-
кофьев, с. 237]; плазменные телевизоры рабо-
тают на основе действия плазмы, представля-
ющей собой высокотемпературный газ [Свет-
цов, 2003]; при функционировании жидкокри-
сталлического экрана оказываются задейство-
ванными жидкие кристаллы, пропускающие 
лучи света (изображение). Таким образом, каж-
дый из названных телевизоров будет относить-

ся к отдельной классификационной рубрике на-
учной (физической) категоризации мира. Этот 
пример подтверждает идею о наличии суще-
ственной разницы в научной и наивной катего-
ризации объектов вещественного мира. 

В основе актуальной для данного исследо-
вания физической классификации бытовых при-
боров лежит один признак – физическое явле-
ние, обусловливающее основной принцип дей-
ствия прибора или устройства. На этом основа-
нии выделяются: 1) приборы, превращающие 
энергию электромагнитного поля в световую 
энергию (все виды электрических светильников 
и ламп, в т. ч. ламповые телевизоры), в тепло-
вую энергию (все нагревательные приборы) или 
в звуковые сигналы (аудиотехника); 2) прибо-
ры, основанные на действии электромагнитного 
поля на проводник с током (приборы с электро-
двигателем: стиральная машина, пылесос, ку-
хонный комбайн, миксер и под.); 3) устройства, 
которые позволяют передавать тепловую энер-
гию от тел менее нагретых телам более нагре-
тым (холодильник, морозильная камера, конди-
ционер); 4) устройства, предназначенные для 
передачи информации посредством электро-
магнитных волн (мобильный телефон, телеви-
зор, навигатор, телевизионные антенны и т. п.). 

Безусловно, если рассматривать группы 
бытовых приборов с наивной точки зрения, то 
вряд ли холодильник, чайник и миксер (т. е. то, 
что обыватель называет кухонной техникой) бу-
дут отнесены к разным категориям. 

Определение специфики категоризации 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ в наивной картине мира 
осуществлялось посредством проведения ассо-
циативного эксперимента, в котором участвова-
ло 600 человек в возрасте от 17 до 63 лет. (Зада-
ние анкеты формулировалось следующим обра-
зом: Какие предметы Вы представляете, ког-
да слышите выражение БЫТОВАЯ ТЕХНИКА?
Запишите первые десять предметов, кото-
рые приходят Вам на ум.)

Данный эксперимент имел целью опреде-
ление членства и структуры категории БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА. При обработке данных все указанные 
информантами образцы распределялись по 
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пяти группам в зависимости от степени типично-
сти: от сверхтипичных, которые встречаются бо-
лее чем в 80 % ответных листах, до сверхнетипич-
ных, представленных менее чем в 5 % анкет. Ста-
тистическая обработка данных показала, что к 
лучшим образцам категории БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
в сознании носителей русского языка относятся 
холодильник, стиральная машина, микровол-
новая печь, пылесос, утюг, газовая / электриче-
ская плита, телевизор, электрочайник, мульти-
варка, пароварка, посудомоечная машина, фен,       
компьютер. 

Вероятно, именно данные предметы явля-
ются электроприборами первой необходимо-
сти, обеспечивающими основные потребности 
человека в питании, в уходе за собой, в интел-
лектуальном и эмоциональном развитии. Такое 
распределение предметов бытовой техники со-
относится с известной теорией Абрахама Мас-
лоу о существовании иерархии человеческих 
потребностей, которые предполагают стрем-
ление человека удовлетворить сначала прими-
тивные (физиологические) потребности, а затем 
потребности более высокого уровня (познава-
тельные, эстетические и др.) [10].

Показательно, что все лучшие образцы ка-
тегории БЫТОВАЯ ТЕХНИКА являются электри-
ческими приборами (исключение – газовая 
плита). Среди лучших образцов категории нет, 
по результатам опроса, механических приборов 
(ручных кофемолок, механических соковыжи-
малок, мясорубок), что объясняется современ-
ным уровнем развития науки и техники и, веро-
ятно, стремительным темпом течения повсед-
невной жизни: с помощью техники современ-
ная хозяйка одновременно может стирать бе-
лье, мыть посуду, варить обед (в мультиварке) 
и отдыхать за просмотром телевизора или даже 
работать практически с эффектом присутствия 
на рабочем месте благодаря наличию электрон-
ных средств связи. 

К худшим образцам изучаемой категории, по 
результатам опроса, относятся электрообогрева-
тель, морозильная камера, швейная машина, му-
зыкальный центр, электробритва, планшет, кофе-
молка, вытяжка, игровая приставка, стационар-

ный телефон, термопот, фритюрница, хлебопечка 
и мн. др. Принадлежность этих образцов к сверх-
нетипичным (худшим) может быть обусловлена 
субъективными и объективными факторами. 
К субъективным относятся следующие: стерео-
типное восприятие прибора как части более ти-
пичного образца (например, морозильная каме-
ра чаще воспринимается как часть холодильника, 
а не отдельный прибор); индивидуальный опыт 
носителя языка, заключающийся в традиционных 
для человека особенностях быта и досуга, а также 
профессиональной принадлежности (газоноко-
силка чаще является типичным образцом катего-
рии БЫТОВАЯ ТЕХНИКА для сельского жителя, не-
жели для горожанина; для многих жителей боль-
шого города актуальна хлебопечка, которая вряд 
ли в скором времени заменит печь в русской де-
ревне или тандыр в аулах Азербайджана, Казах-
стана, Узбекистана и других азиатских стран); ген-
дерная принадлежность носителя языка, кото-
рая влияет на актуализацию тех или иных быто-
вых приборов как типичных образцов категории 
(очевидно, что электробритва отмечается мужчи-
нами, а фен и щипцы для завивки – женщинами; 
швейную машину также чаще упоминают женщи-
ны); ассоциативное и образное мышление, обу-
словливающее связь категории БЫТОВАЯ ТЕХНИ-
КА со «смежными» категориями: ПОСУДА, МЕ-
БЕЛЬ, КУХОННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ и АКСЕС-
СУАРЫ, а также ОГАРНИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА и 
даже АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА (иными слова-
ми, все те приборы, которые в сознании человека 
связаны с повседневной жизнью, называются им 
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА). К объективным факторам 
отнесения указанных образцов к сверхнетипич-
ным (худшим) относится ситуативность (нередко 
климатические и иные внешние условия обуслов-
ливают актуальность тех или иных бытовых при-
боров); интенсивное развитие науки и техники, 
что обусловливает востребованность одних при-
боров и утрату других. 

Распределение образцов категории БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА в соответствии со степенями ти-
пичности от лучших к худшим, от ядра к край-
ней периферии (т. е. структура категории) отра-
жено на рис.
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Проведенное исследование позволяет от-
метить некоторые специфические черты кате-
гории БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. Эта категория явля-
ется собирательной, так как обобщает разные 
по конструктивному решению, функциональ-
ному назначению и сфере применения прибо-
ры. В силу того что сама процедура обобщения 
предметов в группу является сугубо менталь-
ной, то это абстрактная категория, но имею-
щая соотнесение с предметным (веществен-
ным) миром (в отличие, например, от кате-
горий ИНТЕЛЛЕКТ, ДУХОВНОСТЬ, НРАВСТВЕН-
НОСТЬ и под.). Это, в свою очередь, обусловли-
вает в большей степени онтологическую при-
роду категории (в меньшей степени – психоло-
гическую), так как формирование и само суще-
ствование данной категории во многом предо-
пределено достижениями науки, в частности  
физики и инженерии, одних из самых объектив-

ных областей научного знания. Это определяет 
и специфику объективных факторов формиро-
вания категории, которые подчеркивают зави-
симость структуры и членства категории БЫТО-
ВАЯ ТЕХНИКА от уровня развития науки и техни-
ки. Так, практически никто из респондентов не 
отметил среди предметов бытовой техники ме-
ханические устройства, что обусловлено высо-
ким уровнем развития электроники в современ-
ном мире. Хотя очевидно, что на нашей планете 
немало таких регионов, где электротехнические 
устройства вряд ли используются вообще. Труд-
но себе представить, чтобы юрта эскимоса или 
бунгало представителя какого-нибудь африкан-
ского племени были оснащены кондиционером, 
электрокофеваркой или ультрабуком. 

Однако нельзя полностью отрицать и психо-
логическую природу категории БЫТОВАЯ ТЕХ-
НИКА, на формирование которой влияют и субъ-

Рис. Структура категории БЫТОВАЯ ТЕХНИКА в языковой картине мира
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ективные факторы: место жительства, особен-
ности национального быта, профессиональная 
принадлежность, индивидуальный жизненный 
опыт, гендерная принадлежность, психологиче-
ские особенности субъекта категоризации. 

Категория БЫТОВАЯ ТЕХНИКА в сознании но-
сителей русской лингвокультуры является кате-
горией с размытыми, нечеткими границами. 
Во-первых, многие предметы, мыслимые как 
члены данной категории, ассоциативно связаны 
с членами иных категорий. Во-вторых, нередко 
один и тот же прибор бытовой техники может 
относиться к разным категориям. Так, компью-
тер является членом не только категорий ОРГ-
ТЕХНИКА и БЫТОВАЯ ТЕХНИКА. Если учесть, что 
в настоящее время компьютеризированы прак-
тически все приборы и машины, то это устрой-
ство может быть отнесено и к категории ТРАНС-
ПОРТ (автомобиль, самолет и т. д.), и к катего-
рии МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА (например, рент-
геновская) и т. д. 

Особенности структуры (членства) катего-
рии БЫТОВАЯ ТЕХНИКА в научной и наивной 
картинах мира определяются набором суще-
ственных признаков категории. Для научной 
(физической) картины мира первостепенно 
физическое явление или процесс, лежащие в 
основе функционирования прибора. Для носи-
теля обыденного сознания актуальна сфера ис-
пользования прибора, что обусловливает раз-
витую субкатегоризацию (разделение на техни-
ку для дома (бытовую), офисную технику (для 
учебы, работы), кухонную, для ванной комна-
ты, музыкальную и даже спортивную). Не ме-
нее важны для обывателя функция и целевое 
назначение прибора (техника для осуществле-
ния коммуникации, для красоты и здоровья, 
для развлечения, для воспроизведения звука, 
для занятий спортом и т. п.). Актуальны внеш-
ние параметры прибора (в частности, размер) 
и специфика функционирования или исполь-
зования прибора (приборы с CD-носителями, 
приборы с USB-входом, вспомогательная тех-
ника, т. е. функционирующая только в сочета-
нии с другими, вероятно, основными прибора-
ми (сканер, принтер и под.)). Показательно, что 

для носителей языка в осмыслении бытовой 
техники важен и хронологический признак, в 
соответствии с которым техника подразделяет-
ся на устаревшую, устаревающую и новейшую 
(усовершенствованную). Для некоторых участ-
ников проведенного опроса оказался важным 
формальный признак – наименование прибора 
бытовой техники, что позволило им выделить 
отдельную группу машин (швейная, стираль-
ная, посудомоечная). 

Итак, в данной статье на примере изучения 
категории БЫТОВАЯ ТЕХНИКА были определе-
ны отличительные черты научной и наивной ка-
тегоризации, выявлены существенные признаки 
формирования категории, графически представ-
лена модель структуры данной категории в рус-
ском языковом сознании. Значение исследова-
ний, направленных на рассмотрение семантиче-
ских категорий, актуально прежде всего для лек-
сикографической практики, в частности для сос-
тавления идеографических словарей. Результа-
ты изучения именно категории БЫТОВАЯ ТЕХ-
НИКА могут быть востребованы маркетологами 
и мерчандайзерами, которые с опорой на зна-
ние особенностей наивной категоризации могут 
увеличить объем реализации соответствующей 
продукции. 
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ЗООНИМЫ В ДИАХРОНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

ZOONYMS IN DIACHRONIC TEXT

Е.М. Дорогайкина         E.M. Dorogaikina

Diachronic text, the Old French period, nomina-
tions, zoonyms, genres, fabliau, stylistic marks.
The article describes the stylistic features in the 
names of animals in the genre of fabliau. Their ety-
mological and symbolical meanings in diachronic 
text are considered. The complex study of zoo-
nyms in the diachronic aspect allows showing the 
interrelation of the sense and the form of a named 
subject and its name.

Диахронический текст, старофранцузский период, но-
минации, зоонимы, жанры, фаблио, стилистическая 
маркированность.
В статье рассматриваются стилистические особенности в 
наименованиях животных в жанре фаблио, их этимоло-
гические и символические значения в диахроническом 
тексте. Комплексное изучение зоонимов в диахроничес-
ком аспекте позволяет показать взаимосвязь смысла и 
формы называемого предмета и названия.

Ц
ель статьи – рассмотреть зоопоэтические 
номинации в диахроническом тексте
на материале одного из репрезентатив-

ных жанров Средневековья – фаблио. В качест-
ве языкового материала анализируются старо-
французские тексты указанного выше жанра. 

Вслед за Т.Г. Игнатьевой, старофранцузский 
текст мы рассматриваем как текстотип эпохи, то 
есть письменный литературно-художественный 
текст как образец речетворчества данной исто-
рической эпохи, воссоздающий в языковой фор-
ме архитипические концепты социального бы-
тия человека. Старофранцузский текст имеет 
характерологичекую специфику, отличающую 
его от текстов других эпох, следующих за эпо-
хой Средневековья, в более поздней временной 
перспективе. Одной их характерологических 
особенностей старофранцузского текста являет-
ся его ярко выраженная жанровая обусловлен-
ность [Игнатьева, 2013а, с. 191–194].

Изучение жанра фаблио в старофранцузс-
ком периоде имеет давнюю традицию. Среди 
отечественных ученых фаблио изучали: А.Н. Ве-
селовский, С.Г. Вышеславцева, В.А. Дынник, 
В.М. Жирмунский, А.Д. Михайлов, Д.Е. Михаль-
чи, А.А. Смирнов, М.Н. Черневич, И.О. Шайтанов, 
А.Л. Штейн, И.Г. Эренбург, М.А. Яхонтова. Среди 
зарубежных ученых можно назвать работы Э. 

де Барбазана, Ж. Бедье, Н. Ван Ден Боогаарда,
Э. Бомгартнер, Р. Брюсеган, A. Гайард, П. Зюмто-
ра, А. Омона, П. Нюкрога и др. Наиболее разра-
ботанными являются вопросы социологии жан-
ра, его формы, сделаны общие выводы о его 
функционировании, имеются значимые литера-
туроведческие работы. 

Фаблио – смесь анекдота и каламбура с ин-
тересным и неожиданным поворотом сюжета. 
Фаблио отличает тематическое разнообразие. 
Значительную группу образуют рассказы, ра-
зоблачающие жадность, лицемерие церковни-
ков, в другой группе с большой симпатией и со-
чувствием показана жизнь простых людей, пол-
ная лишений, прославляются их ум, смекалка. 
В фаблио широко отображена жизнь Франции          
XII—XIII вв.: быт и нравы города, жизнь рыцар-
ского замка и деревни. 

Корпус наших примеров составляет 1 000 
номинаций, взятых из литературы разных жан-
ров старофранцузского периода XI–XIII вв. («Ро-
ман о Лисе», лэ, фаблио). Рассмотрению подле-
жат номинации, представленные знаменатель-
ными словами: именами собственными и нари-
цательными существительными, репрезентиру-
ющими животных. Нами было исследовано 19 
фаблио, которые составили более 300 страниц 
текста. В пяти из них номинируются животные. 
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Это такие фаблио, как «Завещание осла» («Le 
Testament d'âne»), «Кречет» («L'Epervier»), «Ты-
тут» («Estula»), «О Бурёнке, поповской корове» 
(«Brunain, la vache du Prêtre»), «Куропатки» («Les 
Perdrix»), «О священнике и волке» («Le prêtre et 
le loup»). Трудность и специфика нашего иссле-
дования заключается в том, что зоопоэтические 
номинации в данном жанре встречаются до-
вольно редко. Очевидно, это объясняется тем, 
что мы исследуем ранний начальный этап фор-
мирования фаблио как жанра на французском 
письменно-литературном языке, ассоциатив-
ные связи с образами животных были развиты в 
недостаточной мере. Авторы предпочитали об-
личать пороки общества «прямым текстом», без 
метафорического переосмысления.

Обратимся к анализу отобранного материа-
ла. В ходе исследования мы используем ме-
тодику структурно-грамматического анализа 
Т.Г. Игнатьевой, в соответствии с которой весь 
корпус примеров был разделен на однослов-
ные, двухсловные и многословные номинации. 
Критериями при анализе языкового материа-
ла нами определены: состав номинации (коли-
чество знаменательных слов и их морфологи-
ческая форма), местоположние элементов от-
носительно друг друга, характер смысловых и 
синтаксических отношений между элементами, 
лексико-семантиеское наполнение номинаций. 
Рассмотрению подлежат номинации, представ-
ленные знаменательными словами [Игнатьева, 
2013б, с. 14].

Методом сплошной выборки проанализиро-
ван корпус языкового материала, состоящий из 
43 номинаций, репрезентирующих в текстах фа-
блио животных. На первом этапе анализа все при-
меры, номинирующие животных, были разделе-
ны на однословные (29 примеров), двухсловные       
(9 примеров) и многословные (5 примеров). 

Объектом анализа в данной статье являются 
однословные номинации как наиболее частот-
ные. Лексико-семантический анализ показыва-
ет, что среди зоонимов встречаются имена нари-
цательные: li asnes, un âne, li chiens, les pertrix, li 
chat, un leu (li leu, le leu), une mule, la vache, име-
на собственные: Blere (Blerain), Brunain, Estula. 

Отмечаем, что имена нарицательные встреча-
ются как в прямом, так и в косвенном падеже 
в функции подлежащего. Маркировка номина-
ций флексией в функции подлежащего -s состав-
ляет не более 30 % примеров, что подтвержда-
ет тезис ученых о том, что склонение существи-
тельных в данный период было нерегулярным 
[Скрелина, Становая, 2005, с. 120–165].

Отмечаем также, что в 70 % случаев употре-
блен определенный артикль, при этом встреча-
ется специфическая старофранцузская форма 
артикля li для прямого падежа, которая исчезла 
в более поздние века. 

С точки зрения культурологической семан-
тики большой интерес представляет символика 
зоонимов. Так, зооним «волк» символизировал 
прожорливость и сексуальность, мужское наси-
лие и садизм. Огромный и ужасный волк был 
одновременно хищником, которому дали волю, 
символом дьявола и ереси, также волк обозна-
чал людей упрямых, непреклонных в своем гре-
хе [Орёл, 2008, с. 95–97].

Примечательно, что в современном языке 
старая форма данной номинации «leu», произо-
шедшая от латинского lupus (волк), сохранилась 
во фразеологическом выражении À la queue leu 
leu, которое означает «идти гуськом», «идти друг 
за другом» [Dictionnaire…, 1998, c. 1039, 1547]. 

Имеют место многочисленные орфографи-
ческие варианты при написании номинации: leus, 
lou, lo, le, lu los, lus, lox [Шишмарев, 1955, c. 155].
Как правило, волки бегут один за другим, вытя-
гиваясь в длинную цепочку. Форма «leu» употре-
бляется в косвенном падеже, что соответствует 
общей языковой тенденции, которая заключа-
ется в том, что в языке выживают формы имен-
но косвенного падежа как наиболее частого, не-
маркированного в своем употреблении. 

В нашем случае в сюжете фаблио «Du prestre 
et du leu» («О священнике и волке») волк нахо-
дится в яме вместе с нечестным священником. 
Очевидно, в этом заключается комичность фа-
блио, поскольку происки и того и другого похожи 
и разоблачены, наказаны и жестоко отомщены. 

Интерес представляют зоонимы, выражен-
ные именами собственными. Согласно класси-
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фикации А.В. Суперанской, группу имен соб-
ственных можно отнести к индивидуальным    
зоонимам. Животное может получить звучную, 
орфографически значимую, часто территориаль-
но или социально обусловленную кличку [Супе-
ранская, 1973, с. 178]. В нашем материале име-
на собственные встречаются при именовании 
коров в фаблио «Brunain, la vache du Prêtre» («О 
Буренке, поповской корове»). Это номинации 
Blere (Blerain) и Brunain, в переводе обозначаю-
щие цвета и оттенки: blere – бледный, brun – ко-
ричневый. Цвет имел огромное значение в жиз-
ни средневекового человека, воспринимался 
как материальная оболочка, как субстанция, по-
крывающая тело, символ или ритуал. Зачастую 
от него напрямую зависили настроение, эмоции 
и даже физическое самочувствие людей. Рас-
сматривая те или иные аспекты, специалисты не 
игнорируют глубинный, исторический и культур-
ный опыт человека, которому свойственно по-
стоянное стремление называть предметы и яв-
ления, которые его окружают [Пастуро, 2013,       
с. 140, 142, 148].

В данном фаблио интересным представ-
ляется стилистическое употребление номина-
ций зоонимов со значением цвета. Обыгрывая 
имена в форме цвета, автор фаблио Ж. Бодель 
выражает основную идею фаблио. Brun озна-
чает темный, блестящий коричневый, темно-
коричневый, brunée – сумерки, brunet – брюнет, 
brunie и его вариант broigne, broïne – слово, ко-
торое обозначало одежду, кожаную или с ме-
таллическими пластинами, то есть броню, ино-
гда что-то расшитое золотом. Номинации Blerain 
или Blere восходят к оттенкам белого. Мы нахо-
дим такие слова, как blariau, blaire, blâri (с белы-
ми пятнами) и blaireau – барсук, а также множе-
ство производных, обозначающих голубой или 
бледный, раненый (существовал такой глагол 
bletiare со значением «делать раненым»): bleu, 
blef, blou, blef, bleve и другие [Шишмарев, 1955, 
с. 31–32, 36]. 

В номинации Blerain репрезентируется идея 
слабости, бледности, неблагополучия и бого-
хульства. В номинации Brunain – идея упитан-
ности, багополучия, силы и брони. 

Как видим, имена коров в данном фаблио 
метафоричны, антитеза зоонимов выражает 
основную идею произведения. Бледная и сла-
бая корова Blere небогатого виллана, которого 
священник хитростью собирается сделать еще 
беднее, приводит за собой более сильную ко-
рову Brunain, тем самым «слабость» удваива-
ет благополучие виллана, побеждает жадность 
священника. 

Интересным с этой точки зрения символи-
ческого значения является фаблио «О соколе» 
(«Кречет», «L'Epervier»), в котором мы видим 
косвенную несобственную номинацию в назва-
нии фаблио. Непрямой, косвенной, несобствен-
ной номинацией мы называем, вслед за В.Г. Га-
ком, метофорическое наименование зоонимов 
[Гак, 1977, с. 109–122]. 

Номинация l'Épervier употребляется с опре-
деленным артиклем, что в данном случае являет-
ся важным элементом заглавия и выполняет кон-
кретизирующую функцию в заглавии. Артикль 
традиционно связывается с актуализацией име-
ни существительного, т. е. с введением имени 
в речь, в текст, где выявляются категориальные
свойства имени, его значения и смыслы [Скре-
лина, Становая, 2005, с. 138]. При минималь-
ных языковых средствах заглавие является мак-
симально информативным и эмоционально на-
груженным. Номинативная функция в заглавии 
очень важна, т. к. может быть связана с процес-
сом узнавания, указывает на жанровую принад-
лежность, типизирует текст. Номинативы, пред-
ставленные в заглавиях, отображают важней-
шие компоненты концептуально-тематической 
основы текста, т. е. заголовок совмещает в себе 
процесс номинации, предикации и коммуника-
ции [Викулова, 2001, с. 143–154].

В данном фаблио зооним l'épervier употре-
блен только в заглавии, в тексте фаблио он не 
встречается ни разу, и только прочитав все фа-
блио, мы можем понять, что данный зооним со-
относится с одним из героев, символизируя хи-
трого и коварного человека. Это так называемая 
имплицитная ассоциация отличает данное фа-
блио от эксплицитных, имеющих место в других 
произведениях. 
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Все имена собственные имеют стилистиче-
скую маркированность, связанную с символичес-
кой значимостью употребленных в тексте зоони-
мов. 
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К
огнитивная лингвистика, вводящая и ис-
пользующая понятия «когнитивная мо-
дель» и «когнитивное картирование» 

[Солсо, 1996], помогает создать и понять об-
щую систему восприятия ситуации, порожде-
ния мысли и в конечном результате – высказы-
вания. Данный процесс кодируется в модель пе-
реработки информации. Модель переработки 
информации предполагает, что процесс позна-
ния можно разложить на ряд этапов, каждый 
из которых представляет собой гипотетическую 
единицу, включающую набор уникальных опе-
раций, выполняемых над входной информаци-
ей. Реакцией на любое описываемое событие 
является результат серии таких этапов и опера-
ций, как например, восприятие, кодирование 

информации, воспроизведение информации 
из памяти, формирование понятий, суждение 
и, как следствие, формирование высказывания. 
Грамматическое оформление высказывания на-
прямую связано с ментальной деятельностью и 
психическим восприятием ситуации человеком. 
Учитывая вышесказанное, в статье сделана по-
пытка определить и пояснить семантические и 
структурные различия рефлексивных конструк-
ций с пространственным значением, что и явля-
ется целью работы.

Представители данной области лингви-
стики, такие как Рош [Rosch, 1977], Филлмор 
[Fillmore, 1986], Лангакер [Langacker, 1996], Ре-
гиер [Regier, 1996], пытаются решить пробле-
му семантико-грамматической конвенциолиза-

РЕФЛЕКСИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
С ПРОСТРАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
С ПОЗИЦИЙ КОГНИТИВНОЙ ГРАММАТИКИ

THE REFLEXIVE CONSTRUCTION wITH A SPATIAL 
MEANING IN THE ENGLISH LANGUAGE FROM 
THE POINT OF VIEw OF COGNITIVE GRAMMAR

Т.Б. Исаева        T.B. Isaeva

Cognitive model, subjectivation, viewer, recipient, 
perspective, trajectory, sphere of predication ac-
tion, empathy focus, sphere of concepts, base and 
profile. 
Despite quite a long and thorough research of such 
a linguistic phenomenon as the reflexive construc-
tion in the English language, one cannot say that 
there is a full picture of functioning of the reflexive 
construction in general and what specific function 
the reflexive pronoun has in it in particular. The 
cognitive theory of the language use, dealing with 
such basic notions as cognitive model (concept), 
system of concepts (frame), sphere of concepts, 
interpretation of the language meaning from the 
perspective of the viewer clarifies this particular 
language problem.

Когнитивная модель, субъективация, наблюдатель, 
реципиент, перспектива, траектория, сфера дей-
ствия предикации, фокус эмпатии, концептосфера, 
основание и профиль.
Несмотря на длительное и довольно тщательное изуче-
ние такого языкового феномена, как рефлексивная кон-
струкция в английском языке, нельзя сказать, что в нас-
тоящее время существует полная картина функциониро-
вания возвратной конструкции в целом и в чем заклю-
чается функция возвратного местоимения в ней в част-
ности. Когнитивная теория языкового употребления, 
оперирующая такими базовыми понятиями, как когни-
тивная модель (концепт, образ), концептуальная систе-
ма (фрейм) и концептосфера, интерпретация языково-
го значения с точки зрения наблюдателя позволяют про-
лить свет на данную языковую проблему.

# 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

[ 241 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

ции, представляющей собой негласное коллек-
тивное соглашение говорящих выражать свои 
мысли определённым образом. Исходный на-
бор параметров ситуаций и соответствующих 
им семантических признаков оказывается од-
ним и тем же, но при этом высказывание мо-
жет быть представлено по-разному, с вычлене-
нием одних признаков и затушёвыванием дру-
гих, например:

1. He had got himself into a mess.
2. He had got into a mess by himself.
3. He had got him into a mess.
В примере 1 смысловую нагрузку несёт пре-

дикат, тогда как в примере 2 рефлексивное ме-
стоимение himself меняет восприятие ситуации 
в целом, подчёркивая определённое воздей-
ствие субъекта на самого себя без чьего-либо 
вмешательства извне. На наш взгляд, в приме-
рах 2 и 3 мы имеем дело с «субъективацией». 
Как указывает Лангакер, «субъективация пред-
ставляет собой тип семантического изменения, 
который отражается на процессе «грамматика-
лизации», в связи с чем грамматические эле-
менты строятся исходя из лексических источни-
ков» [Langacker, 1996, p. 324]. В примере 3, оче-
видно, говорящий, являющийся и наблюдате-
лем, описывает ситуацию как бы со стороны. 
Данное утверждение связывает когнитивную се-
мантику и когнитивную грамматику. Как только 
элемент становится грамматикализованным, он 
«начинает скорее двигаться вдоль этого конти-
нуума, чем “прыгать” с одного отдельного ком-
понента на другой, и претерпевает скорее из-
менение значения, чем теряет это значение» 
[Там же]. «Фундаментальным значением когни-
тивной семантики является то, что предикация 
не присуща концептуальному содержанию от-
дельно, а обязательно объединяет определён-
ный способ истолкования и изображения этого 
содержания» [Langacker, 1996, p. 4]. Кроме того, 
выделяя аспекты образности для выражения се-
мантического содержания грамматической кон-
струкции, Лангакер [Langacker, 1991; 1996] ввел 
такие понятия, как:

а) основание и профиль (область и подструк-
тура) (base and profile), где основание – семанти-

ческое содержание, а профиль – предикация вы-
сказывания; 

б) сфера действия предикации (landmark – 
Lm), то есть c какой точки зрения рассматрива-
ется объект;

в) относительная выпуклость подструктур 
предикации (relativity – R), обозначающая, что 
одна и та же ситуация может быть истолкована 
по-разному;

г) перспектива (perspective – P) – направлен-
ность от начальной точки отсчёта;

д) траектория (trajectory –Tr) – направление 
движения к объекту предикации;

е) наблюдатель (viewer – V) – реципиент 
(recipient). 

Рассматривая рефлексивную конструкцию 
с обозначенных позиций, можно увидеть, что 
спрофилированная интерактивность вовлека-
ет отдельные области – концептосферы. Произ-
водитель действия входит в «референтную си-
туацию, к которой принадлежит данный кон-
цепт» [Добрынина, 2012, с. 259]. В рефлексив-
ной конструкции мы сталкиваемся с ситуацией, 
когда один и тот же участник выполняет более 
чем одну роль, в частности, субъект в состоянии 
воздействовать на себя в такой же степени, как и 
другое физическое лицо. Конструкции, которые 
включают данный тип отношений, традицион-
но называются рефлексивными, особенно когда 
одно и то же физическое лицо выполняет роли, 
обычно кодируемые подлежащим предложения 
и прямым дополнением. Обычную рефлексив-
ную конструкцию, не имеющую пространствен-
ного значения, соответственно можно изобра-
зить следующим образом:

I (V, Lm, Tr) saw myself (Tr). 
Как видно из схемы-предложения, объект 

предикации Tr в конечном счёте оказывает-
ся в одном семантическом поле с субъектом-
подлежащим предложения Lm – точкой отсчёта.

В предложении с рефлексивной конструкци-
ей пространственного значения после предлога 
использовано личное местоимение:

Wynand and Dominique (Lm, Tr) – (V) had no 
feeling of the fifty seven floors below them (Tr) 
[Rand, 1971, p. 403].

Т.Б. ИСАЕВА. рЕФЛЕКСИВНАЯ КОНСТрУКЦИЯ С ПрОСТрАНСТВЕННЫМ ЗНАЧЕНИЕМ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
С ПОЗИЦИЙ КОГНИТИВНОЙ ГрАММАТИКИ
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Очевидно, в данном предложении наблю-
датель – рассказчик вынесен за рамки лич-
ного пространства подлежащих Wynand and 
Dominique, что обусловливает использование 
личного местоимения them после предлога в 
рефлексивной конструкции.

Однако в предложении:
…he (V, Tr) – (Lm) obeyed like a Spartan, 

imposing on himself (Tr) the kind of discipline he 
demanded of his own subjects in the gang [Rand, 
1971, p. 403] 

точка зрения наблюдателя V не совпадает 
с Lm – точкой зрения денотата подлежащего, то 
есть вводится двойная перспектива видения си-
туации с позиции другого наблюдателя V1, выне-
сенного за поле действия первого наблюдателя 
V, и фокус эмпатии направлен на субъекта дей-
ствия – подлежащее. Двойная перспектива ви-
дения ситуации объясняет факт использования 
возвратного местоимения himself после предло-
га on с пространственным значением на лексико-
грамматическом уровне. В любом высказы-
вании позиция наблюдателя=интерпретатора 
играет главенствующую роль, включая его зна-
ния и опыт. «Всякое высказывание, будучи зна-
ком, предполагает определенную интерпрета-
цию, отталкивающуюся от опыта, которым рас-
полагает интерпретатор (=наблюдатель) вооб-
ще, и от опыта языковых знаков в частности. 
Можно с достаточным основанием утверждать, 
что языковая деятельность как вид когнитивно-
го взаимодействия представляет собой круго-
образный интерпретативный процесс, в ходе ко-
торого человек стремится оптимальным обра-
зом использовать ориентирующие воздействия 
ниши (среды) с целью максимальной адаптации 
к ней» [Кравченко, 2001, с. 177–178].

Таким образом, говорящий, который всегда 
является наблюдателем, не всегда описывает си-
туацию со своей точки зрения. Он может одно-
временно описывать её с позиции денотата под-
лежащего, создавая две оси – ось наблюдения 
и ось говорения. С помощью рефлексивного ме-
стоимения говорящий вводит второго наблюда-
теля. Присутствие одного или двух наблюдате-
лей соответственно находит отражение в грам-
матической организации структуры. Позиция на-
блюдателя и перспектива видения ситуации на-
блюдателем в целом определяет грамматичес-
кую категорию рефлексивного маркера в воз-
вратной конструкции.
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БИБЛЕЙСКИЕ ПРЕЦЕДЕНТЫ В РОМАНЕ ДЖ. БАРНСА 
«ИСТОРИЯ МИРА В 10 ½ ГЛАВАХ»

BIBLICAL PRECEDENT PHENOMENA IN THE NOVEL 
BY J. BARNES «HISTORY OF THE wORLD IN 10 ½ CHAPTERS»

Н.В. Колесова        N.V. Kolesova

Precedent phenomena, precedent text, intertex-
tual links, biblical text, allusions, plot and composi-
tion of a text.
The article discusses the ways the biblical text in-
fluences the modern text by J. Barnes. It offers the 
analysis of the plot and the composition of a re-
cipient text as well as the peculiarities of word us-
age. The use of precedent phenomena in the text 
is presented through the interpretation of some 
well-known biblical facts, additional connotations 
and possible influence on a reader. 

Прецедентный феномен, прецедентный текст, ин-
тертекстуальные связи, библейский текст, аллюзии, 
сюжет и композиция произведения.
В статье рассматриваются вопросы влияния библейско-
го текста на современный литературный текст. Анали-
зируются сюжетно-композиционный уровень текста-
реципиента и особенности словоупотребления. Функ-
ционирование прецедентных феноменов в тексте изу-
чено с точки зрения интерпретации известных событий 
и создания дополнительного смысла, а также оказания 
воздействия на читателя. 

В настоящее время феномен прецедент-
ности получил широкое освящение в со-
временной научной литературе [Соро-

кин, Михалева, 1993; Захаренко и др., 1997; Ко-
стомаров, Бурвикова, 1996; Гудков, 1999; Крас-
ных, 1997; Слышкин, 2000]. Разработана де-
тальная классификация прецедентных феноме-
нов [Гудков, 1999; Гришаева, 2004а; 2004б], из-
учены способы введения их в контекст литера-
турного произведения [Бирюкова, 2005; Качаев,
2007; Колесова, 2012]. Исследователи преи-
мущественно обращают внимание на культур-
ную, языковую или социальную сторону изуча-
емого явления [Гришаева, Попова, Титов, 2004;      
Качаев, 2007; Федорова, 2008; Битнер, Тихонова,
2014; Васильев, 2014].

Всестороннее внимание лингвистов мож-
но объяснить сложной и многогранной струк-
турой современного текста, в нем взаимосвяза-
ны и взаимодействуют разнообразные элемен-
ты других текстов, представленные в виде ци-
тат, аллюзий, прецедентных феноменов. 

Безусловно, к наиболее продуктивно ис-
пользуемым и значимым прецедентным тек-

стам принадлежит Библия. Будучи основой 
христианской культуры, Библия хорошо извест-
на грамотному и образованному читателю, она 
представлена в культурной памяти носителя 
языка и легко воспроизводится в необходимой 
ситуации. Кроме того, Библия является источ-
ником многочисленных сюжетов, идей и обра-
зов. Не случайно библейские мотивы находят 
отражение в творчестве многих писателей.

Целью данной статьи является анализ пре-
цедентных феноменов библейского происхо-
ждения на материале романа Дж. Барнса «Исто-
рия мира в 10 ½ главах». В этом романе извест-
ный английский писатель Дж. Барнс изложил 
собственное видение определенных историчес-
ких событий и закономерностей. Текст рома-
на характеризуется наличием многоаспектных 
связей с Библией, что позволяет говорить о вы-
сокой степени его прецедентной плотности. 

Данная тема представляется достаточ-
но актуальной, поскольку связана с изучени-
ем интертекстуальных связей художественно-
го текста и направлена на анализ смысла лите-
ратурного произведения. Присутствие элемен-
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тов другого текста в произведении современ-
ного писателя позволяет рассмотреть процесс 
передачи, сохранения и поддержания культур-
ных ценностей.

В данной статье, вслед за современными 
лингвистами, понятие прецедентного текста 
будет рассматриваться как использование об-
щеизвестных ситуаций, имен, высказываний, 
оценок с целью сохранения и передачи знания   
[Сорокин, 1987, с. 144–145].

Анализ языкового материала показыва-
ет, что библейские мотивы, символы и обра-
зы являются центральными в романе Дж. Барн-
са, они оказывают существенное влияние на 
смысл текста и идиостиль писателя, позволяют 
поднять серьезные проблемы, выразить фило-
софские размышления автора. Характерно, что 
библейский миф репрезентирован в романе не 
только на уровне сюжета и композиции, но и на 
уровне словоупотребления.

Обращение к библейскому мифу обуслов-
лено, прежде всего, тематикой произведе-
ния – это история бытия, поиски смысла суще-
ствования, интерпретация знаковых историче-
ских событий, переданных от лица человека 
и насекомых. В основу первого рассказа «The 
Stowaway» положен библейский сюжет о Ное-
вом ковчеге, Всемирном потопе и первых лю-
дях, созданных Богом. Библейский миф здесь 
является основообразующим, он закладывает 
фундамент для философского осмысления из-
вестных событий.

Изложение ситуации Всемирного потопа, 
например, осуществляется в романе с опорой 
на Библию для репрезентации нового, актуаль-
ного для автора содержания. Известная биб-
лейская притча показана с новой стороны, в со-
ответствии с теми моральными принципами, 
которые актуальны для произведения и автора. 

Сопоставление сюжетных линий осущест-
вляется на протяжении всего романа. Следует 
отметить, что автор не воспроизводит библейс-
кий сюжет полностью, он заставляет читателя 
переосмыслить знакомую информацию. 

Повествование в первой главе романа ве-
дется от лица древесного червя, которому, по 

авторскому замыслу, отведена роль наблюда-
теля за происходящими событиями. Он крити-
чески осмысливает и оценивает поведение лю-
дей, высказывает собственные комментарии и 
размышления, наполняет исходный текст но-
вым содержанием:

«If rained for forty days and forty nights? 
Well, naturally it didn»t – that would have been no 
more than a routine English summer. No, it rained 
for about a year and a half, by my reckoning. And 
the waters were upon the earth for a hundred 
and fifty days! Bump that up to about four years. 
And so on. Your species has always been hopeless 
about dates [Barnes, 2005, p. 5].

Рассказчик оспаривает общеизвестный 
библейский факт о том, что Всемирному по-
топу предшествовал дождь, который шел со-
рок дней и сорок ночей, он иронично замеча-
ет, что в таком случае это было бы самое обыч-
ное английское лето. По мнению повествовате-
ля, дождь лил около полутора лет. Древесный 
червь критикует человеческую расу за неспо-
собность справляться с цифрами. 

В данном примере автор прибегает к ис-
пользованию квазицитации, т. е. к воспроизве-
дению части текста или всего текста в дискур-
се в умышленно измененном виде, и исполь-
зует прецедентные высказывания для созда-
ния подтекста. Они передают скептическое от-
ношение к ситуации и в то же время помогают 
раскрыть и охарактеризовать личность самого 
говорящего.

Характерно, что в романе автор неодно-
кратно трансформирует библейские образы, 
меняя их структуру и содержание. Сопоставле-
ние сюжетов исходного и данного текстов, па-
раллельное сопоставление сюжетных линий 
проявляется на протяжении всего текста и обе-
спечивает новую интерпретацию известного 
библейского сюжета:

«Varadi's elder brothers blamed poor 
navigation; they said Varadi had spent far too 
much time fraternizing with beasts; they even 
hinted that God might have been punishing him 
for some obscure offence committed when he was 
a child of eighty-five» [Barnes, 2005, p. 6].
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Согласно исходному тексту, у Ноя было три 
сына Сим (Шим), Хам и Иафет (Яфет). Но рассказ-
чик утверждает, что был и четвертый сын, Вара-
ди, которого обвиняли в плохих навигационных 
способностях и заигрывании с животными. Ал-
люзия на Библию прослеживается также в упо-
минании факта долгожительства первых людей. 
Бог наказал Варади за какое-то нарушение, ког-
да тот был ребенком восьмидесяти пяти лет.

Прецедентная ситуация в данном слу-
чае репрезентирует доминантный личностный 
смысл, переданный автором. Представленное 
от лица древесного червя повествование вызы-
вает у аудитории критическое осмысление, за-
ставляет по-новому оценить действия первых 
людей и их отношения с животными. Поскольку 
цитируемые библейские факты хорошо извест-
ны широкому кругу лиц и обладают свойством 
повторяемости в разных текстах, то при их узна-
вании читателем возникает некий диалог с ав-
тором, появляется элемент языковой игры.  

Трансформация прецедентных высказыва-
ний, направленная на создание новизны, при-
дания стандартной речевой формуле экспрес-
сивных характеристик, наблюдается в следую-
щем примере:

«We weren't in any way to blame (you don»t 
really believe that story about the serpent, do 
you? – it was just Adam»s black propaganda), 
and yet the consequences for us were equally 
severe…» [Barnes, 2005, p. 12].

Излагая историю о змее-искусителе, рас-
сказчик сомневается в ее истинности, указывая, 
что это лишь пропаганда Адама, использован-
ная в его личных целях. Подобное толкование 
текста источника характерно для многих глав 
романа, что заставляет читателя переосмыс-
лить известные факты, актуализируя в очеред-
ной раз многогранность и амбивалентность 
библейских текстов.

В текст произведения органично включены 
библейские имена, их использование подго-
товлено темой, сюжетом, комментариями пер-
сонажей. 

В романе прецедентные имена в основном 
употребляются в прямом библейском значении 

и во многих случаях используются в номинатив-
ной функции, служат для называния событий, 
персонажей. Например:

«The Creator would not have instructed the 
beasts of the earth…» [Там же, p. 81].

«This vile creature has given over its body to the 
Devil and thereby put itself beyond the protection 
and shelter of the Lord» [Barnes, 2005, p. 86].

«…under pain of condemnation, anathema, 
and excommunication from the Holy Church and 
the Dominion of God» [Там же, p. 74].

«If He'd plumped for the gorilla, I doubt 
there»d have been half so much disobedience – 
probably no need to have had the Flood in the first 
place» [Там же, p. 12].

Данные аллюзии на Создателя, Дьявола, 
Святую церковь, Владычество Бога, Всемир-
ный потоп содержат в своей семантике элемен-
ты пресуппозиции, их значение воспринимает-
ся как известное большинством читателей. Упо-
треблением данных имен автор эксплициру-
ют в тексте лишь часть информации об их но-
сителях. Основная же информация, закреплен-
ная в культурной памяти носителя языка, пред-
ставлена имплицитно, является инвариантной       
частью восприятия прецедентного текста.

Данные прецедентные имена актуализиру-
ются через многочисленные повторы, они про-
ходят через ткань всего произведения и обра-
зуют доминантную аллюзию, благодаря кото-
рой достигаются связность и единство всех глав 
романа. 

Прецедентные имена библейского проис-
хождения играют важную роль в смысловой и 
эстетической организации текста, они позволя-
ют провести параллель между описываемыми 
событиями и известными библейскими моти-
вами:

«No, there is only one explanation of the 
refusal of the accused to appear before you, and 
that is a blind and most willful disobedience, a 
hateful silence, a guilt that blazes as the burning 
bush which did appear unto Moses, a bush which 
blazed but was not consumed, even as their 
guilt continues to blaze with every hour that they 
obstinately refuse to appear» [Там же, p. 85].
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Библейская история повествует о том, как 
Моисей услышал голос Бога, исходящий из го-
рящего куста дерева; при этом дерево не было 
охвачено пламенем. При помощи данного пре-
цедентного выражения прокурор сравнива-
ет ослепляющую подсудимых вину с горящим 
кустом в библейской истории. Так он пытается 
объяснить суду, что подсудимые виновны и по-
этому побоялись появиться в суде. Известное 
прецедентное имя, актуализированное в дан-
ной ситуации, не только существенно обога-
щает художественный текст, но и придает ему 
правдоподобность и особый колорит.

Еще один аспект употребления прецедент-
ных имен библейского происхождения связан с 
их использованием в качестве культурного зна-
ка для наименования определенного места или 
ситуации:

«And now, when the Bishop and his retinue 
had departed, bearing off the Bishop in a state 
of imbecility, the terrified petitioners did exam-
ine the Bishop»s throne and discover in the leg 
that had tumbled down like the walls of Jericho 
a vile and unnatural infestation of woodworm…» 
[Barnes, 2005, p. 77].

В тексте представлена аллюзия на Иерихон –
древний город в Палестине, стены которого, со-
гласно библейской легенде, рухнули от звуков 
израильских труб, и город был предан прокля-
тию за свое нечестие.

В приведенном примере один из геро-
ев произведения, прокурор, сравнивает паде-
ние стен Иерихона с падением стула епископа. 
Однако ситуация, на которую ссылается лите-
ратурный герой, не имеет ничего общего с из-
вестной библейской ситуацией. Таким образом 
Джулиан Барнс говорит, что люди склонны из-
менять реальные истории и представлять их в 
выгодном для них свете. Так и здесь прокурор 
смело изменяет реальное значение этой биб-
лейской истории с целью выиграть процесс. 
Тем самым автор помогает читателю понять ха-
рактер своего персонажа, его стремление иска-
зить факты ради собственной выгоды. 

Функциональный аспект употребления 
прецедентных имен отражает особенности их 

использования в речевой ситуации. Прецедент-
ные имена, как свидетельствуют примеры, мо-
гут характеризовать не только человека, обла-
дающего набором дифференциальных призна-
ков, но и ситуацию, а также репрезентируют 
культурно значимый текст. 

Проведенный анализ подтверждает, что 
прецедентные имена, ситуации, темы, прямые 
отсылки к тексту Библии отличаются высокой 
частотностью употребления в романе «История 
мира в 10 ½ главах». Их использование направ-
лено на организацию связности художествен-
ного текста, формирование его целостности, 
выстраивание нарративной линии. Таким об-
разом, можно заключить, что Библия является 
центральным компонентом изучаемого текста. 
Рассмотренные культурно-исторические пла-
сты объединяют авторский текст и библейский 
в единое культурно-историческое простран-
ство, где прецедентные феномены выступа-
ют точкой пересечения пространства текста-
источника и текста-реципиента. 

Использование прецедентных феноменов 
в тексте Дж. Барнса обеспечивает его адекват-
ное восприятие реципиентом. На основании 
анализа можно сделать вывод, что интертек-
стуальность становится ведущим композицион-
ным принципом данного произведения.

Библиографический список
1. Бирюкова Н.С. О типах прецедентных фено-

менов. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/
o-tipah-pretsedentnyh-fenomenov 

2.  Битнер М.А., Тихонова М.Д. Роль среды в 
процессе формирования прецедентных фе-
номенов в языковом сознании билингва //

 Общетеоретические и частные вопросы язы-
кознания. 2014. С. 3–6. 

3.  Васильев А.Д. Некоторые прецедентные 
топонимы в языковом сознании краснояр-   
цев // Вестник КГПУ. 2014. № 3. С. 164–167.

4.  Гришаева Л.И. Прецедентные феномены как 
культурные скрепы (к типологии прецедент-
ных феноменов) // Феномен прецедент-
ности и преемственность культур. 2004а.              
С. 72–97.

# 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

[ 247 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

5.  Гришаева Л.И., Попова М.К., Титов В.Т. Фе-
номен прецедентности и преемственность 
культур: монография / Воронежский гос.    
ун-т. Воронеж, 2004б. Т. 8. 311 с.

6.  Гудков Д.Б. Прецедентные феномены в язы-
ковом сознании и межкультурной коммуни-
кации. М.: МГУ, 1999. 360 с.

7.  Захаренко И.В., Красных, В.В., Гудков, Д.Б., 
Багаева Д.В. Прецедентное имя и преце-
дентное высказывание как символы преце-
дентных феноменов // Язык, сознание, ком-
муникация. 1997. №. 1. С. 22–112.

8.  Качаев Д.А. Социокультурный и интер-
текстуальный компоненты в газетных заго-
ловках (на материале российской прессы 
2000–2006 гг.). // Ростов н/Д, 2007. 32 с.

9.  Колесова Н.В. Цитация как способ включе-
ния интертекстуальных элементов в худо-
жественный текст // Язык и социальная дей-
ствительность. 2012. С. 188–191.

10.  Костомаров В.Г., Бурвикова Н.Д. Прецедент-
ный текст как редуцированный дискурс // 
Язык как творчество. 1996. С. 297–302.

11. Красных В.В. и др. Когнитивная база и пре-
цедентные феномены в системе других еди-
ниц и в коммуникации // Вестник МГУ. 1997. 
Т. 9. С. 62–75.

12. Слышкин Г.Г. От текста к символу: лингво-
культурные концепты прецедентных текстов 
в сознании и дискурсе. М.: Academia, 2000. 
Т. 128. С. 21.

13. Сорокин Ю.А., Михалева И.М. Прецедент-
ный текст как способ фиксации языкового 
сознания // Язык и сознание: парадоксаль-
ная рациональность. 1993. С. 98–117.

14. Сорокин Ю.А. Что такое прецедентный 
текст? // Семантика целого текста. 1987.               
С. 144–145.

15. Федорова Л.Ю. Прецедентные феномены 
культуры в сознании современной студенчес-
кой молодежи: опыт социокультурного анали-
за. URL: http://www. phillibb. msu. ru/rusphil/
books/jsk_

16.  Barnes J. A History of the World in 10 ½ Chap-
ters. UK.: Picador, 2005. 307 р.

Н.В. КОЛЕСОВА. БИБЛЕЙСКИЕ ПрЕЦЕДЕНТЫ В рОМАНЕ Дж. БАрНСА «ИСТОрИЯ МИрА В 10 ½ ГЛАВАХ»



[ 248 ]

ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ВЛАСТИТЕЛЯ 
И ЕГО ПОДДАННЫХ В КОНСТРУКЦИЯХ 
С ИМЕННЫМИ ПРИЧАСТИЯМИ: 
К АНАЛИЗУ ОЦЕНОЧНО-КАУЗАТИВНЫХ СМЫСЛОВ 
ТЕКСТОВ ПОВЕСТЕЙ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

THE INNER LIFE OF THE RULER AND HIS SUBJECTS 
IN THE STRUCTURES wITH NOMINAL PARTICIPLES: 
CONCERNING THE ANALYSIS OF EVALUATIVE-CAUSATIVE 
MEANINGS OF THE TALE TEXTS OF THE TIME OF TROUBLE

Т.В. Михайлова      T.V. Mikhailova

Old Russian texts, the Time of Trouble, evaluation 
and causation in the text, nominal participles in the 
text, the expression of the inner life.
This paper analyses the Old Russian texts of the 
Time of Trouble (XVI–XVII century). The author ex-
amined the structures verb + nominal participle and 
describes the ways to express the author's attitude 
to the inner life of the character of the narrative.
It appears that the feelings of the characters, which 
are described by the Old Russian scribes, are associ-
ated with righteous / unrighteous mental processes 
in the human mind by them. Complex structures 
with nominal participles, being multidimensional in 
the reflexion of reality, are used to transfer the most 
complex evaluative-causative meanings in contexts.

Древнерусские тексты, Смутное время, оценка и кау-
зация в тексте, именные причастия, выражение вну-
тренней жизни.
В работе анализируются древнерусские тексты Смут-
ного времени (XVI–XVII вв.). рассмотрены конструк-
ции глагол + именное причастие. Обсуждаются спосо-
бы выражения отношения автора к внутренней жизни 
героя повествования.
Выясняется, что чувства героев, которые описаны древ-
нерусскими книжниками, связываются ими с правед-
ными / неправедными мыслительными процессами 
в человеке. Сложные конструкции с именными при-
частиями, будучи многоаспектными в отражении дей-
ствительности, используются для передачи сложней-
ших оценочно-каузативных смыслов в контекстах.

П
овести Смутного времени не только отража-
ют историю русского царства начала XVII в.,
но и описывают «историю» души русских 

властителей и их подданных в период всяческих 
«смут» и «нестроений». Интерес к человеку в дан-
ный период объясняется мировоззренческими 
сдвигами в древнерусском обществе. К религиозно-
символическому способу познания мира и отраже-
нию его в слове постепенно добавляется антропо-
центрический литературный метод, для которо-
го характерным является «постижение мира… не 
только через Благодать (духовно), но и с помощью 
“естественного разума”» [Ужанков, 2009, с. 87]. 

Статья посвящена описанию полипредикатив-
ных высказываний с именными причастиями, ото-
бражающими внутренний мир человека вообще и 
древнерусского властителя в частности. 

Авторское начало ярко проявилось в повестях 
Смутного времени. Именно в них в начале XVII в. 
авторы заговорили о противоречиях в человечес-
ком характере. Появляется личностная оценка со-
бытий и исторических деятелей. Мысль об от-
крытии человеческого характера в текстах начала      
XVII в. впервые высказана О.А. Державиной в ста-
тье «Анализ образов повести XVII в. о царевиче 
Дмитрии Угличском» [Державина, 1946]. Затем эти 
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Т.В. МИХАЙЛОВА. ВНУТрЕННЯЯ жИЗНЬ ВЛАСТИТЕЛЯ И ЕГО ПОДДАННЫХ В КОНСТрУКЦИЯХ С ИМЕННЫМИ ПрИЧАСТИЯМИ: 
К АНАЛИЗУ ОЦЕНОЧНО-КАУЗАТИВНЫХ СМЫСЛОВ ТЕКСТОВ ПОВЕСТЕЙ СМУТНОГО ВрЕМЕНИ

идеи получили развитие в работах Д.С. Лихачёва 
(ср.: [Лихачёв, 1969]).

Понимание уникальности человека в ряду 
природных объектов, созданных Творцом, при-
шло в древнерусское сознание вместе с хрис-
тианством, т. е. намного раньше анализируемо-
го периода. Ответственность рода перед Высши-
ми силами сменяется ответственностью отдель-
ного человека: «…христианство… совершило пе-
реворот в восприятии и понимании человеком са-
мого себя, своей природы, сущности, своего места 
в мире и обществе. Прежде всего, конечно, чело-
век был выделен из окружающей среды как выс-
шее творение Бога, созданное по его “образу и по-
добию”» [Древнерусская…, 1995, с. 128]. 

Божественный небесный масштаб видения 
жизни, «панорамное зрение», по словам Д.С. Ли-
хачёва (Д.С. Лихачёв, 1987), сказался на видении 
человеком себя самого. «Появился взгляд “со сто-
роны”, вернее, с недосягаемой небесной выси… 
Этот взгляд с небесных высот был одновременно 
и взглядом из недр человека – внутренним оком… 
Внутренние очи, по «Изборнику» 1076 г., – это очи 
“разума и сердца”» [Древнерусская…, 1995, с. 129].

В культурных текстах Древней Руси проявля-
ются идеи внимательного наблюдения над «вну-
тренним» человеком и «наставления» души на 
правильный путь. Речь идёт о наблюдении над 
внутренней жизнью властителя православного 
царства и его подданных, ибо благоденствие стра-
ны зависит от наличия благости в душе царя и в ду-
шах его подданных.

Причины падения многих царств такие же, как 
и причины появления Смуты в русском государ-
стве, – отступления от законов православия и Выс-
шей Правды. Ясное понимание причин несчастий 
и бед целой страны – это уже помощь в обретении 
Истины государством, вернее, в возвращении на 
праведный путь всего православного царства. Не-
обходимостью выявления причин Смуты можно 
объяснить насыщенность текстов сложными син-
таксическими конструкциями каузативной семан-
тики [Всеволодова, Ященко, 1988; Евтюхин, 1997].

Древнерусские книжники наблюдают внеш-
ние признаки властителя и его подданных, отобра-
жающие движения их мыслей и чувств, их душев-

ные устремления, ведь в представлениях о приро-
де власти того времени от качества духовной жиз-
ни царя зависело благополучие и процветание го-
сударства. 

Причинные смыслы, эксплицированные в 
древнерусских текстах потестарной семантики, 
коррелируют с оценочной категорией, которая 
конструируется на основании различных точек 
зрения (например, автора-христианина, автора, 
оправдывающего предательство (в текстах гово-
рится о «перебежчиках»), участников событий, на-
ходящихся в разных станах) [Платонов, 1888; Улья-
новский, 2006, с. 107–153, с. 215–277; Михайлова, 
Михайлов, 2011, с. 89–93].

Весь этот комплекс смыслов может быть экс-
плицирован с помощью различных глагольных 
форм, в том числе и именных причастий настояще-
го и прошедшего времени. Об особенностях функ-
ционирования глагольных форм древнерусского 
литературного языка анализируемого периода см. 
[Колесов, 1989, с. 239–259].

Именные причастия, по А.А. Потебне, «второ-
степенные сказуемые» [Потебня, 1958, с. 185–232],
легко выражают предикативные характеристики 
субъекта, сопутствующие «главному» сказуемо-
му. В зоне внимания создателей текстов находятся 
мир земной и мир Высший, мир «внешний».

Полипредикативное высказывание, с нашей 
точки зрения, представляет собой описание двух 
и более ситуаций, связанных между собой различ-
ным образом, см. об этом [Ляпон, 1986; Шмелёва, 
1995 ]. Семантический подход к изучению предло-
жения, осложнённого конструкциями с именными 
причастиями, предполагает рассматривать дан-
ное предложение как полипропозитивное и пото-
му полипредикативное. В данном тексте анализи-
руются каузативно-оценочные смыслы полипре-
дикативных высказываний, в которых пропози-
ции выражены verbum finitum и кратким именным 
причастием настоящего и прошедшего времени в 
препозиции и постпозиции по отношению к лич-
ному глаголу.

В работах, посвящённых изучению древне-
русского глагола, отмечается, что «при определён-
ном лексическом значении (чаще всего при выра-
жении психического или умственного процесса) 
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деепричастие совершенного вида… может обо-
значать возникшее до действия глагола психиче-
ское состояние или умственное решение как при-
чину основного действия, выраженного глаголом» 
[Никифоров, 1952, с. 275]. В тех контекстах, в ко-
торых древнерусскому книжнику было важно опи-
сать внутреннее состояние своего героя, исполь-
зование именных причастий в каузативном значе-
нии наиболее частотно. 

По православным представлениям, внима-
тельное наблюдение за внутренним состоянием 
человека, за тем, что происходит в его уме, какие 
«страсти» он испытывает, является очень важным 
в деле спасения души. Ум и чувства есть принад-
лежности души. «Ум принадлежит душе не как что-
либо другое, отличное от неё, но как чистейшая 
часть её самой» [Св. Иоанн Дамаскин, 1992, с. 50].
Ум выполняет в душе ту же функцию, что и глаза 
в теле. Наделённая умом и разумом и сотворён-
ная свободной, душа обладает «способностью хо-
тения и действования» [Св. Иоанн Дамаскин, 1992, 
с. 50]. Для благочестивого человека важно в пра-
вильном направлении устремить свой ум и свои 
желания. Для благого правителя – это ещё более 
важно, т. к. он отвечает не только за спасение сво-
ей души, но и за души своих подданных [Вальден-
берг, 1916, с. 224–332]. Многие чувства и «стра-
сти» в человеческой душе являются причиной со-
вершения неблагих действий, а греховные помыс-
лы и желания в душе властителей приводят к смут-
ным временам в государстве. 

Таким образом, каузативная категория – одна 
из важнейших семантических категорий, отразив-
шаяся в языке анализируемых памятников нача-
ла XVII в. Кроме того, каузативная категория поч-
ти всегда объединяется с одной из модусных кате-
горий – оценочностью, т. к. выявление причинно-
следственных связей и оценка феноменов и яв-
лений, внутри которых эти связи устанавливают-
ся, производится одним лицом – субъектом речи, 
что позволяет при анализе текста говорить о син-
тетической семантической категории – оценочно-
каузативной.

Оценочно-каузативная категория в текстах 
Смутного времени репрезентирована набором 
моделей полипропозитивных высказываний.

Модель «чувство/ мысленный мир»
Представлены две ситуации, одна из которых –

описание чувств субъекта, а другая – возникшие 
вследствие этого у субъекта мысли и «помыслы». 
Наиболее распространённым вариантом функцио-
нирования данной модели в повестях Смутного 
времени является вариант, в котором чувство есть 
причина ментального действия.

Причиной зарождения благой мысли явля-
ется праведное чувство, а лукавая мысль, напро-
тив, вызвана греховными чувствами. Экспликация 
обеих семантических частей высказывания мо-
жет быть представлена и в форме личного глаго-
ла, и в форме именного причастия. Важным явля-
ется соединение двух форм в одном оценочном 
высказывании, позволяющее показать временные 
и каузативные отношения между двумя языковы-
ми ситуациями. При этом некоторая тенденция 
в описании присутствия эмоции в душе субъек-
та с помощью конструкции с именным причасти-
ем, а ментальное действие – с помощью verbum 
finitum имеет место. Конструируя положительно-
оценочный контекст, автор «Иного сказания» от 
лица своего героя говорит: «и нынѣ я, приспѣвъ 
въ мужество, и зъ Божiею помощiю помышляю 
итти на престолъ прародителей своихъ на Москов-
ское государство» [ИС, 1991, стлб. 23]. Конструкция 
с именным причастием «приспѣвъ въ мужество» 
предшествует мысли идти на престол и выражает 
условие для ментального действия.

Рассмотрим контекст с отрицательной оце-
ночностью. Ярость, как правило, в православ-
ном учении воспринимается как греховное чув-
ство. В ярости человек поддаётся гневным по-
мыслам, помрачению ума и совершает некон-
тролируемые неправедные действия. Напри-
мер: «Онъ же на сего разженъ бывъ яростiю, ятъ 
вѣру клевещущимъ, утвердивъ въ мысли сво-
ей истинно быти се, наученья лукаваго не позна 
и, яко левъ на пути нѣгдѣ срътъ, порази брата си 
напоенiемъ смертнымъ купно зъ женою и съ сы-
номъ» [ВИТ, 1891, стлб. 286]. Конструкция «раз-
женъ бывъ яростiю» выражает причину совер-
шения неблагих действий, в том числе и менталь-
ных, царём Иваном Васильевичем по отношению 
к двоюродному брату Ивану Андреевичу Стариц-
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кому – «ятъ вѣру клевещущимъ», «наученья лу-
каваго не позна». 

По мнению древнерусских книжников, при-
чиной зарождения преступных замыслов часто 
служат страх и его различные виды: «Треклятый 
же Гришка Отрепьевъ наипаче страхомъ и вели-
кимъ трепетомъ объятъ бысть и, отчаявся наде-
жи своея, нача помышляти въ Литву бѣжати» 
[ИС, 1891, стлб. 34].

Ниже можно видеть, что нежелание и «нехо-
тение» Бориса, предшествуя началу незаконного 
«помышления», является и причиной этого мен-
тального процесса: «И начатъ же помышляти лу-
кавый той рабъ, какобы ему исторгнути корень бо-
гоизбранный царьскiй; всячески поучаяся предати 
смерти сего тезоименитого благочестиваго царе-
вича, не хотя оставити наследника отеческому ихъ 
престолу, по немъ желая царства собѣ-получити» 
[ИС, 1891, стлб. 6–7].

Иногда книжник различает начало размышле-
ния по поводу исполнения своего желания и при-
нятие определённого плана действий (ср. помыс-
ле и удумал мысль в следующем примере), при 
этом в основе всех этих неправедных процессов 
лежит «лукавство» сердца субъекта, т. е. некое по-
стоянное качество души: «И добрѣ царство устро-
яя въ лукавомъ своемъ сердце и помысле, какъ 
бы ему желаемое вскоре получить, и удумалъ 
мысль со единомысленники своими…» [СЦФИ, 
1891, стлб. 790].

Древнерусские авторы фокусируют внимание 
на сердце описываемого персонажа, понимая, что 
именно от его качеств зависит природа желания. 
«Лукавое» сердце Бориса стало местом, где мо-
жет разгореться непотребное желание, которое, в 
свою очередь, породило мысли о способах получе-
ния желаемого: «И паки той Борисъ нача въ серд-
цы своемъ безпрестаннымъ желанiемъ желати 
и яко неугасимымъ огнемъ горѣти къ державству 
Московского государства и всея великiя Pociи по 
вся дни и нощи неусыпно помышляя, како и ко-
имъ начинанiемъ начати на царскiй престолъ и 
восхитити и свое желанiе получити безъ срамо-
ты» [ИС, 1891, стлб. 10]. По мнению Авраамия Па-
лицына, желание Бориса походить на благого гре-
ческого правителя связано с его «лукавством». 

Другой контекст связан с описанием жизни 
благого царя: «Благочестивый же царь Оеодоръ… 
паче же попечения о жизни мipa сего не имѣя, ни 
царьскою властiю своею гордяся, но токмо про-
мышляя о душевномъ спасенiи, како бы ему без-
страстно и мирно животъ свой скончати и душа 
своя чиста Богу представити» [ПКШ, 1891, стлб. 
852–853].

Стремление к чистоте является причиной от-
сутствия у Феодора греховных чувств и причиной 
«промышления» о спасении. При описании нео-
бычного поведения царя автор использует как ар-
гумент именные причастия со значениями, проти-
вопоставленными по признаку «устремлённость 
к небесному / земному»: «…и государь царь крот-
кой и милостивой избывая мipской суеты и доку-
ки, понеже бо земнаго не помышляя, но небесна-
го желая…» [СЦФИ, 1891, стлб. 762].

Мысль о важности поиска путей соединения 
с Богом пронизывает тексты о сущности царского 
служения: «Всѣ мы, того ищучи, въ томъ и погиб-
ли: аще бы того не искали, всѣ бы отъ Бога не от-
пали и душами и тѣломъ не пали и не пропали» 
[НППЦ, 1891, стлб. 216]. Христианину ясна опас-
ность существования в душе человека греховных 
«страстей»: тщеславия, желания земных почестей, 
лукавства, гордости, помрачения ума, сосредото-
чения на земном, гнева. 

Тёмные чувства прокладывают дорогу темным 
мыслям и намерениям в уме человека. Ум, как по-
слушный слуга, выполняет то, чего жаждет душа. 
И наоборот, светлые, благие чувства и состояния – 
любовь, кротость, смирение, мир сердечный и ти-
шина – порождают и соответствующие помыслы и 
намерения. Не эмоциональная составляющая вну-
треннего мира человека является истинной причи-
ной появления определённых замыслов и намере-
ний. Греховные страсти или добродетельные чув-
ства подталкивают человека к тем или иным мыс-
лям, но выбор совершает душа. В рассмотренных 
высказываниях можно видеть нейтрализацию се-
мантических признаков у ментальных и эмоцио-
нальных предикатов в одно значение «движение, 
устремление к небесному или к земному». 

Сложные конструкции с именными прича-
стиями востребованы для передачи оценочно-
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каузативных смыслов в контекстах, в которых про-
является масштабная, «панорамная» точка зрения 
древнерусских авторов. 
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ДИАЛОГИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
УЧАСТНИКОВ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
РАДИОПРОГРАММЫ1

DIALOGICAL INTERACTION OF PARTICIPANTS 
OF A CULTURAL AND EDUCATIONAL RADIO SHOw

Н.Г. Нестерова     N.G. Nesterova

A cultural and educational radio show, a dialog, a 
type of communicant, communicative tactic, a radio 
presenter, a guest-in-studio, a listener, an addressee, 
interaction, impact.
The article studies how cultural and educational char-
acter of a radio show determines the communicative 
behavior of its participants. A radio presenter, a guest-
in-studio and listenership are considered as different 
types of communicants, while each performs their 
communicative role in the frame of cultural and edu-
cational strategy of the show. A dialogical interaction 
of the participants of communication ensures the im-
proving of the addressee's general culture, their aes-
thetic and intellectual development, as well as the for-
mation of moral values and cognitive activity.

Культурно-просветительская программа, диалог, 
тип коммуниканта, коммуникативная тактика, 
ведущий, гость студии, слушатель, адресат, взаи-
модействие, воздействие. 
В статье исследуется влияние культурно-просвети-
тельского характера радиопрограммы на коммуника-
тивное поведение её участников. Ведущий авторской 
радиопрограммы, гость в студии и слушательская ау-
дитория рассматриваются как разные типы коммуни-
кантов, исполняющие свою роль в рамках культурно-
просветительской стратегии программы. Диалогичес-
кое взаимодействие участников коммуникации обес-
печивает повышение общей культуры адресата, эсте-
тическое и интеллектуальное развитие, формирование 
нравственных ценностей и познавательной активности. 

А
ктуальность изучения диалогического 
взаимодействия участников культурно-
просветительских радиопрограмм объ-

ясняется рядом факторов: коммуникативная 
природа радиодискурса усматривается в его   
диалогичности, обусловленной ориентирован-
ностью на определенный тип адресата; комму-
никативная организация диалога в радиоди-
скурсе и особенности взаимодействия разных 
типов коммуникантов пока не получили обстоя-
тельного описания; культуроформирующие воз-
можности российского разговорного радио с по-
зиций лингвопрагматики не изучены. При этом в 
научных исследованиях по теории журналисти-
ки [Барабаш, 2006; Гегелова, 2012; Сладкомедо-
ва, 2010] убедительно продемонстрирован по-
тенциал культурно-просветительских программ 
в плане позитивного воздействия на адресата. 

В данной публикации к анализу привлечён 
материал программы «Дифирамб» (радиостан-
ция «Эхо Москвы»). Авторская программа Ксе-
нии Лариной проходит в жанре беседы с эле-
ментами интервью. Для текстовых примеров в 
данной статье используется запись беседы с ак-
трисой Малого драматического театра в Санкт-
Петербурге Елизаветой Боярской (13.10.2013). 

Культурно-просветительская стратегия про-
граммы становится определяющим фактором в 
выстраивании гармоничного диалога. Это отли-
чает «Дифирамб» от многих других разговорных 
программ на радио, например от политических 
ток-шоу, основу диалогического взаимодей-
ствия большинство из которых составляет кон-
фликтное поведение участников. 

Анализ коммуникативной организации про-
граммы даёт возможность выявить особенно-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта проведения научных исследований («Культуроформиру-
ющие функции радиодискурса с позиции лингвистики»), проект № 14-34-01022.
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сти разных типов коммуникантов и характер их     
диалогического взаимодействия. Культурофор-
мирующее воздействие программы определяет-
ся, как показывает материал, специальным вы-
бором коммуникативных тактик в конкретных 
прагматических условиях. 

Первый тип коммуниканта (постоянный 
коммуникант) представляет К. Ларина. Отли-
чительной чертой коммуникативного поведе-
ния ведущей является то, что она выступает как 
представитель культурного сообщества. К. Ла-
рина – не только журналист с опытом работы 
в печатных СМИ и на радио, она также имеет 
профессиональное отношение к театру: окон-
чила ГИТИС им. Луначарского, работала актри-
сой в Александринском театре и театре «Сати-
рикон».

Ведущая определяет стратегический и так-
тический план программы в целом, по своему 
усмотрению приглашает гостей, «режиссирует» 
диалог, контролирует взаимосвязь между ми-
кротемами. Представляя участника программы, 
ведущая задаёт тональность беседы, используя 
тактику неофициального общения: У микрофо-
на Ксения Ларина, мы начинаем нашу програм-
му. Я сегодня с большой радостью представ-
ляю вам нашу гостью, это актриса Лиза… Ели-
завета Боярская. Здравствуйте, Лиза. 

Основу коммуникативного поведения веду-
щей составляет тактика кооперации, основан-
ная на доброжелательной тональности, на от-
сутствии безапелляционности в отношении к 
приглашённому в студию гостю. Приветствуя ра-
диослушателей, К. Ларина жёстко устанавлива-
ет правила их участия в беседе, подчёркивая це-
леустановку программы на неконфликтное вза-
имодействие и корректность: Если вы хотите 
Елизавете задать вопрос или что-нибудь хо-
рошее ей сказать, то милости просим. Если 
плохое, то я вас буду отключать отовсюду. 
Только хорошее. 

Образ ведущей К. Лариной соотносится с 
психологическим и коммуникативным типом, на-
званным в специальной литературе мобильным 
собеседником [Гойхман, Надеина, 2003, с. 189].
Она непринуждённо ведёт беседу, активна, ког-

да представляет гостью, и уходит в тень, когда Е. 
Боярская рассказывает о себе, о своей личной 
жизни и работе. 

В начале диалога К. Ларина доминирует. 
Её развёрнутые реплики мотивированы такти-
кой презентации гостя и необходимостью за-
дать тон передачи. Речь ведущей насыщена 
эмотивно-оценочными единицами, посред-
ством которых создаётся позитивный образ ак-
трисы: Я хочу сразу сказать про Лизу, что это 
потрясающая артистка; Вы человек успеш-
ный, востребованный и в кино, и везде; так 
преданно служите. В приведённых репликах, а 
также в других фрагментах анализируемого тек-
ста, где обсуждаются профессиональные вопро-
сы, в числе самых частотных используются глаго-
лы работать, служить и их дериваты: работа 
(в том числе в значении роль), служение.

В качестве принципиально значимых факто-
ров, влияющих на создание образа ведущей, от-
метим её профессионализм и ответственность, 
что проявляется в специальной подготовке к 
встрече с приглашённым в программу участни-
ком и в реализации тактики опоры на факты. Об 
этом свидетельствуют, в частности, вопросы об 
истории семьи, о муже актрисы, о благотвори-
тельной деятельности их семьи и коллег по ра-
боте в театре, а также утвердительные реплики, 
содержащие известные ведущей факты и начи-
нающиеся конструкциями я знаю, я помню, я ви-
дела. К. ЛАРИНА: Лиза, но все-таки у вас неверо-
ятно мощная история семьи. Сейчас смотрю – 
там родословная, за каждым (за мамой, за па-
пой) стоит какое количество интереснейших 
людей; Я знаю, что вы вместе с Максимом еще 
занимаетесь, участвуете в благотворитель-
ных акциях. Я так понимаю, что это не мода 
для вас?; К. ЛАРИНА: Я знаю, что Максим дав-
но принимал участие в этом, не слишком это 
афишировал. Я помню, что была совершенно 
поражена, когда увидела его в больнице, он… 
Е. БОЯРСКАЯ: Да, доктор-клоун. К. ЛАРИНА: 
Доктор-клоун, да. 

Своё мнение о значимости гостьи ведущая 
обосновывает, опираясь на осведомлённость о 
профессиональной деятельности Л. Боярской: 
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Я сужу всегда актеров по работе в театре. 
Я видела Гонерилью в «Короле Лире», я видела 
«Жизнь и судьба». Я видела Роксану в спекта-
кле репризном, да, «Сирано де Бержерак», где 
Лиза вместе с Сергеем Безруковым работала. 
Но, к сожалению, не видела последнюю работу, 
«Коварство и любовь», «Три сестры», но знаю, 
что этими работами Елизавета очень доро-
жит, в театре. 

Второй тип коммуниканта – гость програм-
мы («переменный» коммуникант). Все вопросы 
беседы направлены на раскрытие его личности, 
а через раскрытие личности приглашённого го-
стя осуществляется культуроформирующее воз-
действие на адресата. Гостями программы ста-
новятся представители различных творческих 
профессий, авторитетные в своей области искус-
ства и культуры и заслужившие признание рос-
сиян благодаря профессионализму и личным 
достоинствам. 

Диалог организован так, что личностные 
качества Елизаветы Боярской проявляются по-
средством тактики самораскрытия, к чему под-
водит её ведущая: Е. БОЯРСКАЯ: Я очень люблю 
Москву, я уже приняла этот город, здесь моя 
семья, здесь теперь мой дом тоже, но по духу 
я, конечно, петербурженка, с этим ничего не 
сделать; Я так рада, что это было такое осо-
знанное какое-то, осознанные 5 лет серьезно-
го, глубокого погружения в профессию, в мате-
риал, которым мы занимались. 

В ответах Е. Боярской акцент делается на    
приоритете профессиональных качеств, на про-
фессиональной и личной ответственности: Я все 
равно бы хотела, чтобы относились ко мне по 
моим ролям; я всегда очень дотошна в том, 
особенно в интервью, в письменных /…/ я могу 
до 4 часов утра сидеть, исправлять, потому 
что мне важно, чтобы было так, как я говорю, 
моим языком /…/ я ответственна за то, что 
я говорю и за то, что потом народ читает. 

В диалоге с ведущей и с аудиторией актри-
са использует тактику открытости: она самокри-
тична, особенно в той части беседы, где речь 
идёт о начале творческого пути. Это выражается 
лексико-грамматическими конструкциями с со-

ответствующей семантикой: к стыду своему, не 
знала; инфантильная девочка; никогда с этим 
не сталкивались; были абсолютно зелёные, 
как листики, молодые ребята; таких молодых 
и совершенно ещё бесхребетных. 

В программе неоднократно прозвучали вы-
сказывания Е. Боярской о любви к детям, о же-
лании иметь много детей: Да, я хочу много де-
тей. Если Бог даст /…/ Мне кажется, что это 
наша обязанность. Тем более, мне кажется, 
что мы с Максимом действительно неплохая 
пара, и мне кажется, что будут хорошие де-
тишки просто; Я хочу, чтобы у меня был ре-
бенок образованным. Потому что это здоро-
во, это интересно – быть образованным че-
ловеком. 

Тактика положительного оценивания, свой-
ственная речи актрисы, обусловливает насыщен-
ность диалога эмоционально-экспрессивными 
единицами с положительной оценкой: судьбо-
носный звонок; роль действительно фанта-
стическая; материал очень интересный; ре-
петиции доставляют невероятное наслаж-
дение; каждый день мчусь в театр; это та-
кое счастье – заниматься таким материа-
лом; очень интересно; очень здорово; это было 
культурным потрясением; несколько любимых 
работ; невероятно счастливый отрезок моей 
жизни. В рассказе о вхождении в характерную 
роль речь актрисы приобретает экспрессию, 
свойственную её героине (Леди Макбет): А по-
том как мы загорланили эти каторжные пес-
ни, как мы… ух, там все взыграло!

Личность актрисы раскрывается через ис-
пользование тактики рефлексии. Говоря о теа-
тре, актриса раскрывается как человек с глубоким 
внутренним миром: Театр, конечно, наполняет. 
Кино в основном забирает, а театр наполняет. 
И бесконечное познание внутри себя, внутри 
своих партнеров, внутри пространства, в ко-
тором мы существуем, внутри литературы; Я 
помню, даже со Львом Абрамовичем своими впе-
чатлениями делилась, говорю: «Я никогда не ду-
мала, что во мне это тоже есть».

Её размышления о русском человеке, по-
нимание сущности русской женщины также до-
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казывают проникновение в глубь характера ге-
роини, раскрывают большую внутреннюю ра-
боту в ходе создания образа: с одной стороны, 
сочетание в русском человеке интеллигент-
ности, поэтичности, вдохновения и полёта, 
и доброты, и в то же время этого животно-
го, утробного такого негатива и первобытно-
сти; И вот это противоборство бесконечное –
что победит? Конечно, это очень интересно и 
очень, действительно, по-русски.

Одним из характерных для речи Е. Боярской 
является приём градации, которая обеспечива-
ется усилительными языковыми единицами та-
кой и тем более: такое редко предлагают, и 
тем более сразу же такой материал, заглав-
ная роль, и тем более – такой режиссер. Я про-
сто каждый день мчусь в театр, в ТЮЗ, пото-
му что это такое счастье – заниматься та-
ким материалом. 

Композиционно диалог между ведущей и 
гостьей студии строится на основе тактики по-
литематичности, которую определяет ведущая 
с целью более полного раскрытия образа актри-
сы. Культуроформирующая функция программы 
осуществляется через микротемы «театральный 
педагог», «коллеги», «профессиональная и лич-
ная ответственность», «история семьи», «благо-
творительность», воздействующий потенциал 
которых связан с обсуждением русских тради-
ций, вопросов нравственности.

Главная этическая линия программы реали-
зуется в микротеме «театральный педагог». Вы-
сказывания Л. Боярской о Л.А. Додине, в которых 
раскрывается роль Учителя, очень эмоциональ-
ны, позитивно-оценочно окрашены: талант-
ливый режиссер, очень сильно повезло; просто 
дико повезло в жизни; и я дико благодарна; на-
учил такому отношению к работе; репетиро-
вать – это так интересно; ничего более ин-
тересного, чем репетиция; Когда работаешь с 
таким режиссером, то любой материал ста-
новится такой бездонной чашей; Это что-то 
такое невероятное. У него своя среда, свой ми-
крокосмос, который он вокруг себя создаёт; 
Ну, во-первых, конечно, Лев Абрамович меня 
подготовил к такой трагичной роли. 

История семьи – вторая этическая линия 
беседы: Вот для меня лично важно, что у нас 
верующая семья. И я верующая, папа верую-
щий. Тем более что такая история, что пра-
дедушка мой был священником. И моя праба-
бушка… все четверо сыновей ушли на фронт 
/…/ бабушка каждый-каждый день молилась 
с утра до ночи, отмаливала своих четырёх 
сыновей, и все вернулись. Это редкий случай. 
У нас кто-то пережил блокаду. Но вся семья 
осталась в целости, потому что молитвами 
бабушки, и, может быть, наверное, и дедуш-
ка, который смотрел сверху и помогал, что-
бы все вернулись. Из семьи идут и истоки па-
триотизма: Всегда любила праздник 9 Мая, для 
меня это что-то очень особенное значило и 
сейчас значит.

Третья этическая линия связана с темой бла-
готворительности, которая является важной ча-
стью жизни Е. Боярской, её мужа – актёра Мак-
сима Матвеева, коллег по театру. Ксюша (Ксе-
ния Раппопорт), она занимается очень тяжело 
больными детьми; Я вместе с Ксенией тоже в 
попечительском совете «Центр здоровой мо-
лодежи», это центр реабилитации наркоза-
висимых; Мы к ним приходим, артисты, – это 
их вдохновляет; Кто-то из-за нас /…/ в итоге 
выходит из этой зависимости; Это какая-то 
очень новая история, очень правильная – со-
циальный театр так называемый. Им Женя 
Миронов дал в «Театре Нации» сделать спек-
такль. И там двое ребят-реабилитантов 
играют, они рассказывают свои истории, но 
это сделано в форме спектакля. 

Коммуникативная ситуация строится веду-
щей с ориентацией на целевую аудиторию – слу-
шателя (третий тип коммуниканта), который вос-
принимает и определённым образом реагирует 
на происходящее в эфире. Именно на массового 
адресата нацелено культурно-просветительское 
содержание программы. Ведущей используют-
ся тактики прямого обращения к слушателям и 
удержания их внимания. К. ЛАРИНА: Дорогие 
друзья! Я напомню средства связи, СМС, на-
верное, прежде всего: +79859704545; Елизаве-
та Боярская. Мы сейчас послушаем новости, 

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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потом возвращаемся в программу и продол-
жим наш разговор. 

В диалогических репликах ведущей часть ин-
формации подчёркнуто обращена к слушателю: 
Я хочу напомнить тем, кто не знает, может 
быть, что Максим Матвеев – замечательный 
артист, артист Московского художественно-
го театра, муж Лизы. Сравнительно недавно 
стали родителями молодыми. Очень красивая 
пара, и, естественно, этим пользуются актив-
но журналисты всяких жёлтых изданий. 

Для положительного эффекта программы 
очень важна тактика доверия адресату. В этом 
контексте представляются интересными замеча-
ния актрисы о театральном зрителе: У нас своя 
публика ходит в театр, тоже кто попало не 
пойдет, потому что знает, что тяжелова-
то смотреть наши спектакли, потому что их 
нужно слушать, уметь слушать спектакль, а 
не только смотреть на то, что происходит 
на сцене, визуальные эффекты. Думается, что 
такое отношение к зрителю закономерно прое-
цируется и на радиослушателя, в котором гостья 
студии также видит особенного коммуниканта.

Благодаря интерактивным возможностям 
современной радиокоммуникации [Стрельни-
кова, 2007], эксплицированное участие радио-
слушателя реализуется посредством телефон-
ных звонков и электронных посланий, которые 
размещаются на сайте программы.

Культурно-прагматический потенциал про-
граммы «Дифирамб» очень объёмен. Так, в ана-
лизируемом выпуске программы прозвучали на-
звания спектаклей, которые являются частью рос-
сийской театральной культуры: «Жизнь и судь-
ба», «Братья и сёстры», «Король Лир», «Вишне-
вый сад», «Медея», «Леди Макбет нашего уез-
да», «Калигула», «В ожидании годов»; названия 
фильмов и телесериалов: «Адмирал», «Я вер-
нусь», «Вы не оставите меня», «Петр Первый. 
Завещание», «Пять невест», «Долгий путь до-
мой», «Охотники за головами»; названия теа-
тров: Малый драматический театр, Театр име-
ни Маяковского, Московский художественный 
театр, «Театр Нации»; имена российских и за-
рубежных актёров: кроме упомянутых в цитируе-

мых высказываниях, это Гундарева, Балуев, Кир-
стен Данст, Джек Николсон; имена театраль-
ных и кинорежиссёров: Гинкас Кама Миронович, 
Алла Сурикова, Юрий Бутусов. 

На основании проведённого анализа мож-
но заключить, что воздействующий эффект 
культурно-просветительской программы свя-
зан с активизацией познавательной деятельно-
сти адресата и побуждением его к саморазвитию 
[Нестерова, Арсеньева, 2014]. Результатом диа-
логического взаимодействия ведущей и гостя, то 
есть применяемых ими коммуникативных тактик, 
становится реализация различных культурофор-
мирующих функций программы: информатив-
ной, интеллектуальной, эстетической, этической, 
познавательной. Будучи направленными на мас-
сового адресата, они способствуют расширению 
кругозора аудитории, развитию интеллектуаль-
ных способностей, формированию эстетического 
вкуса и нравственных ценностей россиян.
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В
ариативность глагольных форм играет 
важную роль в процессе формирования 
и становления грамматической систе-

мы французского языка. Согласно определе-
нию Г.В. Степанова, вариативность представля-
ет «все виды дифференциации, возникающие 
под воздействием внешних факторов (времен-
ных, пространственных, социальных)» [Степа-
нов, 1976, с. 29]. Исследования по историчес-
кой грамматике и теории языка (К.С. Горбаче-
вич, Л.К. Граудина, Г.В. Степанов, Л.М. Скрели-
на, Е.И. Шендельс) показывают, что вариатив-
ность является фактором подвижности и из-
менчивости языка в синхронии и диахронии, 
которая реализуется как способность единиц 
речи к взаимной субституции. Единицей вариа-
тивности является вариант – речевая единица, 
которая выступает в качестве субститута, или 
синонима. 

Как и синонимы, варианты характеризу-
ются семантической и грамматической тожде-
ственностью, однако различаются стилистиче-
ски. Примером может служить форма 1 л. ед. ч.
глагола être «быть», где нормативному вари-
анту je suis «я есть» соответствуют простореч-
ные формы: ch'sui, cch'hui, chui (Bauche, 1928,  
р. 126), а также региональные: эльзасская фор-
ма jsu (ALL, 1958, carte 1269) и валлонская so, 
son (ALW, 1958, carte 93).

Вариативность находит свое проявление на 
уровне синхронии и диахронии. На уровне син-
хронии вариативность проявляется как взаимо-
действие синонимичных форм, различающих-
ся стилистически. Так, в уже приведенном при-
мере вариант je suis является нормативным и 
нейтральным, другие формы имеют стилисти-
ческую окраску: просторечную ch'sui, cch'hui, 
chui или региональную jsu, so, son. На уровне 

ВАРИАТИВНОСТЬ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ 
ВО ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ: 
ДИАХРОНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE VARIATION OF VERB FORMS 
IN THE FRENCH LANGUAGE: DIACHRONIC ASPECT

Т.В. Тюрина        T.V. Tyurina

The French language, historic grammar, verb, varia-
tion, variant, diachrony, language evolution factors.
The article analyses the role of the phenomenon 
of variation of verb infinitives in the process of for-
mation and development of the French language 
grammar system. Determining the variant as a 
unit of variation, the author considers different 
types of infinitive variants that have developed 
due to linguistic and non-linguistic factors. Analyz-
ing variation in the diachronic aspect, the author 
shows that this phenomenon operates most inten-
sively during the formation of the language. On 
the contrary, during the process of codification of 
the language, the level of variation is lower; vari-
ants forms differentiate becoming standard or not 
standard (regional or colloquial units).

Французский язык, историческая грамматика, глагол, 
вариативность, вариант, диахрония, факторы разви-
тия языка.
В статье анализируется роль явления вариативности гла-
гольных инфинитивов в процессе становления и разви-
тия грамматической системы французского языка. Счи-
тая единицей вариативности вариант, автор рассматри-
вает различные типы вариантов инфинитивов, развив-
шихся под влиянием как языковых, так и неязыковых 
факторов. Анализируя вариативность в диахроническом 
аспекте, автор показывает, что данное явление действу-
ет наиболее интенсивно в период становления языка. На-
против, в период процесса кодификации языка вариатив-
ность снижается, вариативные формы дифференцируют-
ся, получая статус нормативных или находящихся за пре-
делами нормы (региональных и просторечных единиц).

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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диахронии варианты проявляются не как взаи-
модействие, но как борьба форм, в результате 
которой одни варианты остаются, другие исче-
зают [Скрелина, Становая, 2001].

Рассмотрим явление вариативности на 
примере морфологических форм, которые, по 
словам Л.М. Скрелиной, представляют случаи 
«абсолютной синонимии морфем при одной и 
той же лексеме» [Скрелина, 1987, с. 62]. 

Для диахронического рассмотрения мор-
фологических вариантов во французском языке 
имеет особое значение период IX−XIII века, по-
скольку именно в это время происходит процесс 
перехода от латинской грамматической системы 
к системе французского языка. Мы наблюдаем 
одновременное функционирование систем двух 
типов: разрушающейся латинской и находящей-
ся в процессе становления французской. 

На морфологическом уровне процесс ста-
новления грамматической системы французско-
го языка проявляется через сосуществование и 
конкуренцию латинских и французских форм. 
Конечным этапом состояния вариативности яв-
ляется закрепление в норме одного из вариан-
тов. Другой вариант либо исчезает, либо вытес-
няется на периферию языковой системы. Имен-
но вариативность позволяет осуществить посте-
пенный и плавный процесс развития и смены 
форм. Примером могут служить неопределен-
ные формы глаголов, которые демонстрируют 
сосуществование, конкуренцию, отбор и закре-
пление одного из вариантов в норме. 

Напомним, что в латинском языке суще-
ствовала стройная система четырех спряжений 
глагола, в которой тип спряжения определялся 
по конечному гласному основы: глаголы на -āre 
относились к I спряжению (cantāre «петь»), гла-
голы на -ēre − ко II спряжению (habēre «иметь»), 
глаголы на  -ĕre − к III спряжению (dicĕre «гово-
рить» или facĕre «делать»), глаголы на  -īre − к 
IV спряжению (finīre «заканчивать»). 

Начиная с позднелатинского периода под 
действием закона фонетических изменений 
и закона аналогии в латинской системе гла-
гольных форм наблюдаются постепенные из-
менения. В дальнейшем в старофранцузский             

период (IX–XIV вв.) фонетические процессы вы-
звали не только изменение латинских форм, но 
и их разрушение. 

Одним из фонетических явлений, наблюда-
ющихся в старофранцузский период, стал про-
цесс редукции гласных, вызвавший переход от-
крытого долгого ā глаголов I группы в закры-
тое e или ie. Таким образом появились глаго-
лы на -er / -ier, например cantare > chanter. Од-
нако из латинских глаголов на -āre развивались 
также формы на -ier или на -ir, например aidier 
(< lat. adiutāre «помогать»). По свидетельству 
В.Ф. Шишмарёва, такие варианты характер-
ны для Севера и Северо-Востока Франции, где 
переход конечного -ier в -ir осуществлялся за 
счет сохранения ударения на i, что можно уви-
деть в рифмах: aidier / sentir, querir / acompagnir 
[Шишмарёв, 1952, с. 146].

Другим фонетическим явлением, повлияв-
шим на развитие глагольных форм, стала диф-
тонгизация. Так, из латинских глаголов II и III 
групп развились формы на  -oir , например avoir 
(< lat. habēre «иметь»). 

В ряде случаев можно наблюдать действие 
на глагольную форму как редукции, так и диф-
тонгизации, приводящих к образованию вариа-
тивных форм: из уже упоминавшегося глаго-
ла habēre возникает не только форма avoir, но 
также aver и aveir, из velle «хотеть» − vouler 
и vouloir, из ardēre «гореть, пылать» − ardre и 
ardoir (Gente, p. 67); (Maupas, p. 245).

В результате действия фонетических изме-
нений в системе глагола нарушилось противо-
поставление по конечной гласной основы, что 
повлекло за собой нарушение противопостав-
ления типов спряжения. Глаголы стали пере-
распределяться по другим группам. К периоду 
XVII века, когда процесс конкуренции и отбо-
ра вариантных форм подошел к завершению, 
оформилась новая система спряжения, вклю-
чающая три типа глаголов.

1. Большинство латинских глаголов I спря-
жения на -āre перешли в спряжение на -er / -ier, 
например cantare > chanter «петь».

2. Латинские глаголы IV спряжения стали 
основой для формирования форм регулярного 
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типа на -ir / -eir с инфиксом -sc- /-iss-, например 
finīre > finir «заканчивать». 

3. Латинские глаголы IV группы без инфик-
са -sc- /-iss-, глаголы III и II групп в старофран-
цузском дали формы на -ir, -eir, -re, например 
vedēre > ve(d)eir «видеть». 

Данная система нашла отражение и в со-
временной грамматике французского языка: 
глаголы на – er и -ir составляют I и II спряжение, 
характеризующееся регулярностью и правиль-
ностью форм. Третья группа спряжения включа-
ет в себя глаголы, не соответствующие по мо-
дели первым двум группам. Глаголы III спряже-
ния, отличающиеся сложностью и нерегуляр-
ностью форм, делятся на подгруппы. 

В настоящее время также можно говорить 
о фонетической вариативности глагольных ин-
финитивов: так, для валлонского и пуатвинского 
диалектов под влиянием локальной тенденции 
к закрытости звука [e] / [i] характерны инфинити-
вы глаголов I группы на -i, например menji вме-
сто manger «есть» (Aub-Buscher, 1962, p. 74, 77). 

Говоря о вариативности форм в диахро-
нии, следует также отметить изменения форм 
по аналогии. 

Аналогические процессы способствовали 
тому, что первоначально в речи, затем в язы-
ке происходила перестройка глагольных форм 
по аналогии с наиболее простой и удобной мо-
делью: так, простотой и регулярным характе-
ром отличались формы на -er и на -ir, поэтому 
ряд глаголов перестраивали своё спряжение 
по аналогии с этим распространенным типом. 
В.Ф. Шишмарёв фиксирует формы fallir и frémir, 
развившихся из латинских глаголов III спряже-
ния fallĕre «не исполнять», fremĕre «шуметь» 
[Шишмарёв 1952, с. 149]. По аналогии с вари-
антами на -ir в старофранцузском языке стали 
оформляться заимствованные глаголы и ново-
образования: например, франкские формы на 
-jan (warjan > garir «спасать») и новообразова-
ния типа rougir «краснеть» [Там же]. 

Любопытный пример образования форм 
по аналогии демонстрирует латинский глагол 
III спряжения claudĕre «запирать, замыкать, за-
крывать». В XI веке от claudĕre возникла фор-

ма clore «запирать, заканчивать». Данный гла-
гол вошел в состав III французского спряжения, 
образовав подгруппу вместе с такими глагола-
ми, как éclore «вылупиться, лопаться, расцве-
сти», enclore «огораживать, обнести оградой», 
déclore «разгораживать, снять ограду», а так-
же юридический термин forclore «исключать». 
Однако в XVII веке от инфинитива claudĕre по-
явилась новая форма clôturer «обносить огра-
дой, закрывать», образованная по аналогии с 
продуктивной моделью I спряжения. Глаголы 
cloîtrer «запирать (в монастырь)» и se cloîtrer 
«запираться, жить уединённо», имеющие с ин-
финитивом clore общий этимон, также образо-
ваны по аналогии с формами I спряжения. В со-
временном языке варианты clore и clôturer ис-
пользуются равным образом, тем не менее 
можно наблюдать тенденцию использовать 
clore в официальном и письменном стиле речи, 
в то время как глагол clôturer фигурирует в уст-
ной норме французского языка. 

Помимо фонетических и аналогических из-
менений, на процесс вариативности оказыва-
ли влияние грамматисты и письменная тради-
ция. Деятельность грамматистов проявлялась 
на протяжении всего периода развития фран-
цузского языка, однако наиболее интенсивно 
– в эпоху становления нормы и начала кодифи-
кации французского языка (XVI−XVII вв.) В дан-
ный период происходит осмысление существу-
ющих во французском языке явлений. Занима-
ясь определением нормативных, правильных 
и образцовых форм, теоретики языка не мог-
ли оставить без внимания вариативные формы. 
Считая ошибкой отход от латинских этимонов, 
грамматисты старались скорректировать узус и 
восстановить связь французского слова с исхо-
дной латинской словоформой. 

Деятельность грамматистов привела к воз-
никновению в языке латинизированных форм. 
Данные варианты, получившие название этимо-
логических, противопоставлены формам анало-
гическим, сложившимся под влиянием узуса.

В XVI веке в грамматиках (Maupas, Ramée) 
фиксируются варианты инфинитивов. Рассмо-
трим аналогические и этимологические ва-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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рианты соответственно: courrir / courre (< lat. 
currĕre «бежать»), mourir (< v. lat. morīre*) / 
mourre (< lat. mori «умирать»), querir / querre (< 
lat. quaerere «искать»), naistre (< v. lat. nascĕre) 
/ nasquir (< lat. nasci «рождаться»), secourir / 
secourre (< lat. succurĕre «спасать»), taire / taisir 
(< lat. tacēre «молчать»), vaincre / vainquir (< lat. 
vincĕre «побеждать»). 

Сравнивая оба варианта, можно заметить, 
что этимологическая форма стремится сохра-
нить связь с латинским этимоном, допуская 
лишь незначительные изменения формы. Ана-
логический вариант в значительной степени от-
ходит от исходной латинской формы, представ-
ляя изменения, возникшие под влиянием уст-
ной традиции.

Поскольку П. Де ля Раме (Ramée) и Ш. Мопа 
(Maupas), грамматисты XVI века, не дают ника-
ких помет относительно употребления обоих 
вариантов, обе формы в узусе можно считать 
равноправными. Подтверждением их равно-
правного статуса могут служить и примеры ис-
пользования вариантных форм в литературных 
произведениях. 

Так, поэт XV века Франсуа Вийон в «Боль-
шом завещании» использует оба варианта гла-
гола «спасать»: этимологический sequeure 
и аналогический secourir: Franc, si Dieu me 
sequeure <…> (Villon, p. 69), а также Mais tout 
franc cœur doit par Notre Seigneur / Sans empirer, 
un pauvre secourir (Villon, 1965, p. 89).

Однако можно наблюдать, что постепенно 
этимологические варианты становятся менее 
частотными, чем варианты аналогические. Так, 
в произведении XVI века «Гептамерон» Марга-
риты Наваррской глагол mourir «умирать» мы 
встречаем только в аналогической форме: <…> 
le pauvre gentil homme en vint a mourir (Hept., 
1943, p. 69).

В то же время тексты с развитой региональ-
ной традицией демонстрируют приверженность 
формам этимологическим. Так, в сборнике пуат-
винских текстов XVI века находим этимологиче-
ские варианты mourre «умирать», secourre «спа-
сать»: Ne crains point quant o faudra mourre / Car 
le Bon De te peut secourre (Gente, p. 75).

В результате борьбы аналогических и эти-
мологических форм в современном француз-
ском языке закрепились варианты аналогиче-
ские: courrir, mourir, quérir, naître, secourir, taire, 
vaincre. Возникнув в узусе, данные формы соот-
ветствовали фонетическим и грамматическим 
особенностям языковой системы в большей 
степени, чем формы этимологические. 

Этимологические формы во французском 
языке практически не сохранились. Однако не-
которые варианты демонстрируют достаточ-
ную устойчивость, оставаясь на периферии язы-
ковой системы: в региональных формах, а так-
же устойчивых идиоматических выражениях.

В региональных пуатвинских и валлонских 
формах вплоть до настоящего времени грамма-
тисты отмечают: kur «бежать», tèze / taisir / taiser 
«молчать» , querre «искать» (Mauger, 1968, p. 208).

В идиоматических выражениях современ-
ного французского языка также сохранились 
этимологические формы с глаголом courre: la 
chasse à courre «псовая охота», courre un cheval 
«пустить коня во весь опор», courre un lièvre 
«травить зайца».

Итак, в силу того, что глагол составляет 
ядро языковой системы, его изучение остает-
ся важным в современной лингвистике как для 
исторической морфологии, так и для наиболее 
актуальных направлений теории языка: об ана-
лизе глагольной системы в теории психосисте-
матики пишет Т.Г. Игнатьева [Игнатьева 2014,    
с. 20–28]. Рассмотрев инфинитивы, мы выявили 
вариативные формы в диахроническом аспекте. 
Явление вариативности на диахроническом уров-
не является отражением процесса развития язы-
ка, который наиболее активен в старофранцуз-
ский период. Вплоть до XVI века значительное 
количество вариантных форм имеют равноправ-
ный характер, поскольку могут использоваться 
в одном и том же тексте. В период становления 
нормы и кодификации французского языка вари-
ативность снижается, вариативные формы диф-
ференцируются, получая статус нормативных или 
региональных и просторечных единиц. Вариатив-
ность является фактором, позволяющим языко-
вой системе меняться и развиваться.
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В современной философской науке не осла-
бевает интерес к осмыслению феномена 
власти и властных отношений. Практичес-

ки каждое столетие человечество испытывает на 
себе воздействие катаклизмов различной приро-
ды: от климатических аномалий до религиозно-
го экстремизма и терроризма. Личность, история, 
культура снова и снова становятся ареной кон-
фликта между двумя идеалами, основополагаю-
щими ценностями нашего бытия – между свобо-
дой и безопасностью (защищенностью). Начало 
XXI века в этом смысле не является исключением.

Людям свойственно стремится к благу, кото-
рое в различных сферах бытия имеет различные 
наименования и проявления, но тем не менее 
некоторую общую ценностно-этическую сущ-
ность: в экономике – это процветание, высокий 
уровень производства и потребления, в поли-
тике и в сфере межкультурной коммуникации –
мирное сосуществование различных течений, 
вер, идеологических установок, в экологии и 
природопользовании – приемлемые для жизни 

климатические условия… И в любой из этих сфер 
достижение идеала обеспечивается слаженным 
взаимодействием множества сил, гармонизаци-
ей их векторов, синергией. Любое такое взаимо-
действие подразумевает существование иерар-
хических, властных отношений, которые явля-
ются субстратом передачи волевого импульса от 
одного субъекта этих отношений к другому. Од-
нако построение общей картины этих отношений 
представляет собой трудную методологичес-
кую и мировоззренческую проблему.

В данной статье предпринимается попыт-
ка обозначить ключевые, прежде всего лингви-
стические элементы философского осмысления 
сущности власти, властных отношений. Гипоте-
за исследования заключается в том, что с точки 
зрения задач междисциплинарного синтеза се-
годня наибольшим потенциалом обладают фе-
номенология и герменевтика.

Как известно, сам язык является средством 
познания и полем реализации герменевтики, 
задает горизонты (и, увы, границы) понимания. 

ПРОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ: 
ФИЛОСОФСКО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

THE PROBLEM OF CONCEPTUALIZATION OF POwER: 
PHILOSOPHICAL AND PHENOMENOLOGICAL ASPECTS

А.Г. Китариогло           A.G. Kitarioglo

Power, domination (die Herrschaft), obedience, 
rule, power relations, Nietzsche, Foucault.
The article discusses the ways of conceptualiza-
tion of the phenomenon of power. The essence 
of power relations is elusive and can not be re-
duced to political or socio-economic manifesta-
tions. From the perspective of the interdiscipli-
nary study phenomenological and hermeneuti-
cal approaches, that have maximum integrative 
potential and allowing us to develop a scientific 
concept, are the most fruitful. In today's cultural 
and historical situation the dialectic of existen-
tial and institutional aspects of power needs a 
priority attention.

Власть, господство (die Herrschaft), подчинение, управ-
ление, властные отношения, Ницше, Фуко.
В статье обсуждаются пути концептуализации феноме-
на власти. Сущность властных отношений трудноулови-
ма и не сводится ни к политическим, ни к социально-
экономическим проявлениям. С точки зрения задач 
междисциплинарного исследования наиболее плодо-
творными представляются феноменологический и гер-
меневтический подходы, обладающие максималь-
ным интегративным потенциалом и позволяющие вы-
работать некоторое общенаучное понятие. В современ-
ной культурно-исторической ситуации первоочередного 
внимания заслуживает диалектика экзистенциальных и 
институциональных аспектов власти.

А.Г. КИТАрИОГЛО. ПрОБЛЕМА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ ВЛАСТИ: ФИЛОСОФСКО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ



[ 264 ]

Язык «Власть» Семантическое и этимологическое гнездо

Греческий
αρχή начало, принцип, мн.ч. – власти
εξουσία дословно – «из сущности»

Латинский

auctoritas суждение, мнение, авторитет или социально признаваемое знание
dominium обладание, владение
imperium повеление, командование
potestas сила, мощь, господство, должность

Русский власть от – волость (область), владеть [Фасмер, 1986, с. 344]

Английский
power сила, мощь, энергия; от лат. potestas
authority мнение, авторитет; от англ. author (автор), от лат. auctoritas

Немецкий
Macht сила, мощь; от нем. глаг. machen (делать)
Gewalt сила; от нем. глаг. walten (господствовать, управлять)

Поэтому вполне методологически обоснованно, 
приступая к определению смысла какого-либо 
понятия, начинать с лингвистического анали-
за слова. Посредством внутриязыкового срав-
нительного анализа, этимологию и синоними-
ку, равно как через межъязыковой поиск соот-
ветствий, можно получить спектр составляющих 

слово лексических значений, даже с учетом осо-
бенностей его узуса.

В таблице [ABBYY Lingvo x5] приведены сло-
ва, обозначающие власть в пяти основных (на 
наш взгляд, достаточно репрезентативных с точ-
ки зрения вклада в мировую сокровищницу фи-
лософской мысли) языках.

Дискурс греческого языка предлагает он-
тологическое и энергийное осмысление слова 
«власть». Семантическое гнездо первого гречес-
кого слова (αρχή) содержит значение «начало», 
из чего можно заключить, что власть в греческой 
культуре мыслится в неразрывной связке с её ис-
точником, субъектом, имеет созначение первич-
ности и фундаментальности.

Второе слово, обозначающее власть в грече-
ском дискурсе (εξουσία), – состоит из приставки 
«εξ» = «εκ» со значением источника «из, с, от» и 
существительного «ουσία» со значением: 1) ве-
щество; 2) суть; сущность. Слово «εξουσία» при-
дает понятию «власть» значение деятельности, 
производимой сущностью, субъектом, и в этом 
смысле может быть названо «энергийным», так 
как, например, в дискурсе византийской рели-
гиозной философии энергия есть инобытие сущ-
ности. Павел Александрович Флоренский, яркий 
представитель этого направления русской фило-
софской школы, исходя из паламитского пони-
мания сущности и энергии, считал, что у бытия 
(любой сущности) есть сторона внутренняя, ко-
торою оно обращено к себе самому, а есть сто-
рона внешняя, направленная к другому бытию, к 
тому, что не есть оно.

Эти две стороны – одно и то же бытие, хотя и 
по различным направлениям. Одна сторона слу-
жит самоутверждению бытия, другая – его об-
наружению, явлению, раскрытию (можно как 
угодно назвать эту жизнь, связующую одно бы-
тие с другим бытием). «По терминологии древ-
ней, эти две стороны бытия называются сущно-
стью или существом, ουσία, и деятельностью 
или энергией, ενέργεια. Усвоенное неоплатониз-
мом, святоотеческой письменностью, поздне-
средневековым богословием Восточной Церкви 
и в значительной мере усвоенное современной 
наукой (имею в виду преимущественно термин 
энергия – в физическом и натурфилософском 
словоупотреблении), эта терминология, по-
видимому, наиболее соответствует потребно-
стям философской мысли» [Флоренский, 2000, c. 
255]. Таким образом, энергия есть способ обще-
ния сущностей. А если это общение имеет свой-
ства управления и иерархичности, то энергия 
(так понимаемая) становится проявлением, суб-
стратом властных отношений.

Дискурсы слова «власть» латинского, рус-
ского, английского и немецкого языков дают бо-
лее разветвлённый спектр смысловых оттен-
ков, хотя акцент уже явно смещён с онтологии и 

# ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ. Философия
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генеалогии власти (что демонстрирует грекоя-
зычный дискурс) в сторону рассмотрения её фе-
номенологической и утилитарной составляю-
щей. Здесь прослеживаются такие общие черты: 
1) связь власти со своим субъектом, с тем, через 
кого она актуализируется, чьё мнение и суждение 
влияет на это действие (auctoritas, authority); 2) 
её конституирующий признак-действие, а имен-
но владение, управление (dominium, imperium, 
власть, Gewalt); 3) её конституирующий признак-
состояние – потенция, сила и возможность такого 
действия (potestas, power, Macht).

Понятийное ядро концепта «власть», как 
свидетельствует анализ статей из толковых и 
терминологических словарей, непременно со-
держит следующие составляющие: источник, 
первооснова, начало, «господство (доминиро-
вание), право, контроль (способность контроли-
ровать), сила, влияние, принуждение, автори-
тет» [Шейгал, 2001].

Понятие «власть» принадлежит к сфере на-
шего осмысленного конструирования социаль-
ности, что накладывает на него определённую 
специфику: оно не может быть таким же одно-
значным, как любое конкретно-вещественное 
существительное (собственное или нарица-
тельное).

«Кратологические понятия, или “властные 
термины” (power terms), как их иногда обозна-
чают в англоязычной литературе, различают-
ся между собой по совокупности обязательных 
смысловых элементов (определяющих свойств). 
Их специфика наглядно проявляется в ситуаци-
ях, когда мы пытаемся отделить один класс фе-
номенов от других» [Ледяев, 2000, с. 98]. Для 
прояснения специфики понятия «власть» и его 
отличий от других «властных терминов» могут 
использоваться следующие вопросы: власть – 
это потенциал, его реализация или и то и дру-
гое? Атрибут, отношение или действие? В чем 
проявляется результат власти? Существует ли 
власть в природном мире, или же она возникает 
в отношениях между людьми? Может ли власть 
осуществляться ненамеренно? Всегда ли у вла-
сти есть конкретные субъект и объект? Означает 
ли власть конфликт, оппозицию, сопротивление, 

асимметрию? Если мы стремимся к четкости в 
объяснении социальных явлений, то, исполь-
зуя термин «власть» («влияние», «господство», 
«контроль», «принуждение» и т. д.), мы долж-
ны учитывать ответы на эти и некоторые другие 
вопросы, составляющие ядро концептуального
анализа власти. 

Все эти понятия необходимо рассматри-
вать в терминах потенциальной или актуализи-
рованной причинно-следственной связи. В этом 
случае они обозначают разновидности каузаль-
ных отношений, предполагающих, в свою оче-
редь, что основными структурными элемента-
ми властного отношения являются агент-субъект 
и агент-объект власти. Первый выступает причи-
ной (возможного) изменения действий, состо-
яния или свойств другого агента (объекта). При 
отсутствии каузальной связи, очевидно, никакие 
отношения между акторами не могут считаться 
«властными».

Феномен властных отношений, а именно его 
мы имеем в виду, когда употребляем понятие 
«власть», имплицитно предполагает наличие 
как минимум двух участников. Эти отношения 
определяются наличием между этими участни-
ками подчинённости и иерархичности. Множе-
ственность создаёт онтологическую потенцию 
или актуализацию ситуации власти. Волевое по-
нимание власти характерно для немецкой фило-
софской мысли. У Гегеля, Маркса, Фихте, Шопен-
гауэра, Ницше и Вебера власть рассматривает-
ся как потенциальная способность или возмож-
ность навязывания своей воли (субъекта вла-
сти) – объекту. Например, у Ницше – власть есть 
воля и способность к самоутверждению [Мор-
довцев, 2002]. У Маркса – это воля господствую-
щего класса, у Вебера – способность и возмож-
ность проводить внутри общественных отноше-
ний волю субъекта, вопреки сопротивлению, по-
средством различных механизмов и техники.

Многие современные исследователи, ис-
пользующие событийную модель осмысления 
социальной реальности, говорят о необходимо-
сти в этом контексте построить такой способ раз-
умения власти, который схватывал бы ее не ин-
ституциональный, а экзистенциальный смысл 
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[Соловьева, 2010]. Для этого представляется про-
дуктивным рассматривать власть в контексте и 
сквозь призму базовых экзистенциально значи-
мых ситуаций: любовь, священное, совесть, спра-
ведливость, собственность, богатство. Что значит 
власть для тебя, для меня, для общества? Такое 
рассмотрение концепта «власть» является инно-
вационным, так как исходит не из традицион-
ной парадигмы сущего и сущности, политиче-
ской или институциональной актуализации вла-
сти, а использует ключевое понятие современ-
ной онтологии – со-бытие. Власть несводима к 
событию, но обнаруживает себя через него.

Генезис властных отношений отличается раз-
нообразием. Истоки их можно найти уже в дет-
ском коллективе [Петрищев, 2009, с. 8]. В даль-
нейшем же они складываются повсюду, где об-
наруживаются полярность, границы, движение 
живого существа к своему естественному концу 
[Минеев, 2014, с. 95], конфликт между необхо-
димостью следовать стереотипу и стремлением 
к индивидуальности [Минеев, 2002, с. 137].

Как пишет Мишель Фуко в статье «Субъект и 
власть», «понять власть, это значит, атаковать не 
столько те или иные институты власти, группы, 
элиту или класс, но скорее технику, формы вла-
сти… следует отказаться от использования ме-
тодов научной или административной инквизи-
ции, которые обнаруживают, кто есть кто, но не 
отвечают на вопрос, почему этот “кто”, стал тем, 
кого можно идентифицировать в качестве субъ-
екта» [Фуко, 1999, c. 214]. В другой своей ра-
боте он говорит о власти как о всеобщем, «то-
тальном» принципе, имманентном этому миру 
как таковому. «Власть вездесуща потому, что 
она производит себя в каждое мгновение в лю-
бой точке или, скорее, – в любом отношении от 
одной точки к другой» [Фуко, 1996, с. 192]. Таким 
образом, в постструктуралистской концепции 
власти идея тотальности власти уходит с уровня 
контроля институций на уровень фундамента их 
образования.

Одной из важнейших общественных функ-
ций власти является диверсификация, обеспе-
чение поливекторности безопасности и свобо-
ды членов общества. Так, в общине «обычно хо-

рошо поставлен неформальный общественный 
контроль, поэтому жители все знают друг о дру-
ге, что в значительной степени снижает крими-
нальную обстановку» [Петрищев, Грасс, Петри-
щева, 2010, с. 63]. Власть можно рассматривать 
как прямое выражение единства адаптацион-
ных и организационно-конструкционных про-
цессов: ведь низкий уровень развития организа-
торских склонностей сочетается с использовани-
ем неадаптивных стратегий [Барканова, Петри-
щев, 2013, с.153]. 

Следует отметить, что неполитический и не-
институциональный, а как мы его назвали ранее, 
энергийный смысл власти был эксплицирован в 
православной (византийской) онтологии ещё до 
философии постмодернизма XX века. Имеем в 
виду творения архиепископа Фессалоникийско-
го Григория Паламы (XIV в.), рассматривавшего 
триадологические и сотериологические вопро-
сы общения нетварных и тварных субъектов и их 
воль. Потенциал православной онтологии весь-
ма велик, но пока не реализован в современной 
отечественной философской мысли.

Таким образом, можно сделать следую-
щий вывод. Феноменолого-герменевтический 
подход к исследованию сущности власти в пол-
ной мере отвечает императивам современного 
научно-философского познания, таким как по-
нимание власти в качестве позитивного, твор-
ческого начала (в пику примитивному либера-
лизму), укоренённость универсальной интуиции 
власти вне рамок политического сознания, на-
дындивидуалистическая, трактовка властных от-
ношений.
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THE UNITY OF ETERNITY AND TIME: PHILOSOPHICAL ASPECTS

Л.В. Логунова      L.V. Logunova

Eternity, time, temporalistics, temporal structure.
The paper discusses the challenges which the mod-
ern philosophical temporalistics faces. The further 
development of scientific and philosophical thought 
requires the integration of the category «eternity» 
in the temporal structure of being, in the scientific 
picture of the world. The application of the four-lev-
el concept of the categories and the four-part logi-
cal-ontological scheme to the study of the problems 
of eternity and time is carried out.

Вечность, время, темпоралистика, темпоральная 
структура.
В статье обсуждаются задачи, стоящие перед совре-
менной философской темпоралистикой. Дальнейшее 
развитие научно-философской мысли требует интегра-
ции категории «вечность» в темпоральную структуру 
бытия, в научную картину мира. Осуществляется прило-
жение четырехуровневой концепции категорий, а так-
же четырехчастной логико-онтологической схемы к ис-
следованию проблематики вечности и времени.

П
онятия вечности и времени, обладающие 
уникальным статусом как в философии, 
так и в конкретно-научном знании, с но-

вой силой обнаруживают свою значимость, глу-
бину, парадоксальность. Овладение временем 
является не только условием и средством само-
познания, не только способом избавления от все-
поглощающего потока энтропии [Пенроуз, 2007], 
но и сферой смысла, связывающего в единое це-
лое прошлое, настоящее и будущее. Каждая эпо-
ха отличается специфическим видением време-
ни, уникальным опытом передачи знания от по-
коления к поколению [Шпенглер, 1998]. Совре-
менное общество остро нуждается в гармониза-
ции временного и вечного, в восстановлении це-
лостности бытия мира и человека. Ведь духовный 
кризис обусловлен утратой холистичности миро-
воззрения [Машевский, 2010, c. 140], и не случай-
но онтология становится всё более антропоцен-
тричной [Штумпф, 2010, c. 148]. Не случайно важ-
нейшей тенденцией обновления вузовской про-
граммы философского образования становится 
увеличение доли материала, посвященного эти-
ке [Викторук Е.Н., Викторук Е.А., 2010] и феноме-
нологии [Глухих, 2014].

C начала двадцатого века проблема времени 
приобретает характер магистральной темы в науке, 

философии, культуре. Однако полюс времени окон-
чательно перетягивает на себя основные систем-
ные свойства и функции «структур вечного». Это 
приводит к подмене не только содержания понятия 
времени и его функции в философии науки и техни-
ки, но и к подмене содержания и системных функ-
ций категории вечности, что не может не оказывать 
отрицательного влияния на конструирование кар-
тины мира и истории [Время конца времен..., 2009]. 
Ощущается необходимость возвращения в научно-
философскую мысль практически утраченной кате-
гории вечности, которая сегодня трактуется либо 
просто как нескончаемая длительность, бесконеч-
ное количественное приращение времени, либо 
как поэтическая метафора. Цель статьи заключает-
ся в том, чтобы обосновать один из возможных под-
ходов к решению данной задачи.

В том что касается соотношения вечного и вре-
менного как характеристик объективной реаль-
ности, исследования носят в основном историко-
философский характер. В современной науке (и не 
только в науке) вечность не является «работающей» 
категорией. Времени как категории (в силу много-
значности его определений) обычно не противо-
поставляется ничего, за исключением случаев, ког-
да время понимается как «конечное», «бренное», 
а вечность рисуется на этом фоне бесконечным
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приращением времени. Однако такая трактовка 
не исчерпывает содержания даже традиционно-
материалистических представлений, в рамках ко-
торых вечность материального мира означает его 
несотворенность и неуничтожимость, самодоста-
точность, его неизменность, несмотря ни на какие 
количественные и качественные различия любых 
конечных систем, любых областей.

Представления о времени и той или иной фор-
ме вневременности (сверхвременности), несомнен-
но, складывались еще в доисторические времена. 
Глубокое осмысление феномен времени, причем 
часто именно в отношении к категории вечности, по-
лучает у Парменида, Гераклита, Платона, Аристоте-
ля, Плотина. Новый поворот в осмыслении времени 
и вечности связан с распространением и укреплени-
ем христианского мировоззрения. В этой связи зна-
ковыми именами остаются Ориген, Августин, Фома 
Аквинский. Для их эпохи характерно повышенное 
внимание к вечности, рассматриваемой, прежде 
всего (но не исключительно!), в качестве атрибута 
Абсолюта, совершенного существа. В Новое время 
категория вечности неуклонно отступает на задний 
план, вытесняется естественнонаучными представ-
лениями о времени, о его длительности, необрати-
мости и т. д. Понятию времени уделяют много вни-
мания Галилей, Декарт, Паскаль, Гоббс, Локк, Берк-
ли, Юм, Кант, Гегель… [Гайденко, 2006]. Что касает-
ся отечественной философской литературы, то, хотя 
проблема соотношения времени и вечности от-
носится к числу специфически смысложизненных 
проблем, до недавних пор она не была предметом 
специальных разработок. Утрата вечностью субстан-
циональных качеств постепенно сужает поле при-
менения этого понятия до уровня религиозной фи-
лософии. Правда, вечность обретает вторую жизнь 
в сфере аксиологии. 

Образ вечности как бесконечного време-
ни представлен в работах, посвященных времени 
физической реальности. С другой стороны, боль-
шое значение приобретают работы по историче-
скому времени и по восприятию времени, напри-
мер, в контексте сознания собственной смертности 
[Минеев, 2014, с.150]. «…С помощью научных за-
нятий стараемся мы заслониться от ужасающей 
реальности, забыть о неумолимом времени, о не-

избежности финала» [Минеев, 2013б, с. 29]. Вре-
мя в истории чаще всего понимается как опред-
меченное время труда. Анализ работ показыва-
ет, что по-прежнему остается открытым вопрос об 
онтологическом статусе вечности, о ее соотноше-
нии с атрибутами материи (состав и сложность ко-
торых разными авторам определяется по-разному) 
и духа, о ее месте в системе категорий диалекти-
ки. С одной стороны, не отвечает научному миро-
воззрению метафизическое противопоставление 
вечности и времени (вечность вне времени). С дру-
гой – сегодня уже ни «физика», ни «гуманитария» 
не могут удовлетворить полное отождествление 
вечности с бесконечностью сменяющих друг дру-
га временных интервалов. Концептуальный аппа-
рат философии нуждается в предельно общей ка-
тегории, уравновешивающей, компенсирующей 
интеллектуальные и идеологические тенденции 
одностороннего эволюционизма, разрушительно-
го нигилизма, технократизма и биологизаторства, 
которые вносят вклад в формирование антинауки 
[Минеев, 2013а, с. 35]. Необходимо совершенство-
вание категориального аппарата, которое позволи-
ло бы преодолеть дилеммы презентизма и этерна-
лизма, субъективизма и одностороннего объекти-
визма, физикализма и спиритуализма, осаждаю-
щие современную философию времени. Для дости-
жения поставленной цели необходимо, во-первых, 
решить исследовать различные пути, способы фор-
мы концептуализации времени и вечности, уделив 
первостепенное внимание представлениям о под-
линном и неподлинном существовании, а также о 
длительности и вневременности; во-вторых, сопо-
ставить содержание концептов вечности и време-
ни в естественнонаучной картине мира с содержа-
нием соответствующих темпоральных представ-
лений, существующих в сфере гуманитарного зна-
ния; в-третьих, исследовать статус вечности в тем-
поральной структуре мира, в структуре прошлого, 
настоящего и будущего; в-четвертых, осуществить 
рефлексию над формами знания о времени и веч-
ности на уровне рационального и чувственного.

Комплексное исследование показывает, что 
именно акцентирование количественной стороны 
описания объектов приводит к тому, что вечность, 
так или иначе, замещается понятием времени. При 
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этом в идее времени по-прежнему сохраняются 
обе характеристики состояния: топологические (ка-
чественные) свойства времени и метрические (ко-
личественные) свойства. Учитывая, что топологиче-
ские свойства – это свойства временного порядка, 
то есть направления, а метрические свойства сво-
дятся к свойству одновременности, которое фикси-
руется в результате процедуры измерения, время 
обретает, по меньшей мере, два свойства вечно-
сти: частично диахронизм (порождение) и синхро-
низм (одновременность). В естественнонаучной 
(изначально механистической) модели мира по-
нятие времени рассматривается на уровне гносео-
логического понятия, относящегося, по большей 
мере, к сфере рассудочной деятельности. Узкое 
по объему понятие времени, акцентирующее мет-
рические (пространственные) свойства, открыва-
ет дорогу его топологической интерпретации. При 
этом топологические свойства времени как числа 
движения поддерживают образ конвенциональ-
ного, органического целого, которое предшествует 
любому дискретно организованному восприятию. 
Понятие же вечности помогает преодолеть «опро-
странствливание времени», связано преимуще-
ственно с деятельностью разума (в контексте клас-
сической оппозиции разума и рассудка), открыва-
ет путь к постижению единства противоположно-
стей, к восстановлению разорванной целостности 
мира и человека, прошлого и будущего, природно-
го и ценностного.

Особенно плодотворным представляет-
ся приложение к исследованию проблематики 
времени и вечности четырехуровневой концеп-
ции категорий, разработанной А.Н. Книгиным 
[Книгин, 2002]. Если рассматривать время в ка-
честве категории четвертого уровня, иными сло-
вами, принимая во внимание то, что замещаю-
щим понятием, фиксирующим свойства устойчи-
вости и неизменности времени, является понятие 
числа, то тогда статус категории вечности отвеча-
ет третьему уровню, то есть идея вечности вно-
сит вклад в формирование исторически сложив-
шейся структуры мышления, хотя может быть и не 
представленной на уровне языка науки. С другой 
стороны, в процессе реконструирования картины 
мира хорошо зарекомендовала себя четырехчаст-

ная логико-онтологическая схема (существование 
/ определяемость), положенная в основу концеп-
туального аппарата, органично включающего ка-
тегорию вечности и позволяющего исследовать 
темпоральную структуру бытия мира и человека. 
Вечность переосмысливается в качестве объекти-
вации прошлого, или объективной определенно-
сти вечности, раскрывающей истоки настоящего, 
в качестве актуализации настоящего и, наконец, в 
качестве проекции будущего. Вечность как состоя-
ние прошлого может интерпретироваться так же, 
как субъективная определенность вечности, рас-
крывающая значимость предыстории настояще-
го для исторического субъекта. Настоящее зада-
ется на уровне представления и восприятия. Веч-
ность как проекцию будущего также необходимо 
трактовать сквозь призму диалектики объектив-
ного и субъективного. Напряженность между про-
шлым и настоящим обусловлена тем, что прош-
лое уже состоялось и не допускает свободы выбо-
ра, тогда как настоящее вариативно, непрерывно 
ставит человека перед необходимостью выбора и 
навязывает нам идею изменения прошлого, кото-
рую нельзя считать банальной иллюзией в силу ее 
мощности и значимости в жизни человека и об-
щества. Причем и сами «части времени» (атри-
буты) конституируются с привлечением катего-
рии вечности, правда, как правило, недостаточно 
проясненной, неотрефлектированной и, следова-
тельно, не в полной мере «работающей».

Категория времени выражает смену одних яв-
лений, событий, процессов другими, их последо-
вательный характер, движение и развитие объек-
тов. Категория вечности выражает несотворимость 
и неуничтожимость мира в целом, материи (или, с 
точки зрения религиозно мыслящих людей, духа) 
и ее атрибутов (движение, объективность), а так-
же непреходящую сущность чего бы то ни было, с 
утратой которой уже нельзя говорить о существо-
вании данного объекта. Категория вечности вы-
ражает и неуничтожимость самого времени. Веч-
ность оказывается своеобразным атрибутом, суще-
ственным свойством, характеристикой времени: 
«время вечно», «вечное время», «вечность вре-
мени». В свою очередь, время определенным об-
разом характеризует вечность. И отнюдь не толь-
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ко в том поверхностном смысле, что вечность мож-
но понимать как бесконечное и безначальное тече-
ние времени, но и в том смысле, что она выража-
ет единство его атрибутов (модусов), единство про-
шлого, настоящего и будущего, так сказать, «внев-
ременной исток» времени, что приобретает специ-
фическую значимость с точки зрения решения за-
дачи междисциплинарного синтеза. В частности, 
речь идет об одном из самых важных императивов 
современности – вписать мир ценностей в научную 
картину мира. Время и вечность являются диалек-
тически взаимосвязанными категориями, которые 
следует рассматривать в неразрывном единстве.
Ни один из известных смыслоообразов времени 
(стрела, цепь, река, зеркало и другие), в той или 
иной степени, в той или иной форме выражающих 
единство времени и вечности, не может считаться 
универсальным. Различные философемы, теории, 
подходы дополняют друг друга. Особое внимание 
следует обратить на то обстоятельство, что в фор-
мировании представлений о времени и вечности 
существенную роль играют не только естествен-
нонаучные знания и данные психологических наук 
(чему сегодня уделяется преимущественное вни-
мание), но и этические проблемы, например про-
блема свободы выбора.

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды. Категория вечности может быть эффективно 
функционирующей категорией, способствующей 
решению разнообразных теоретических проблем, 
которые предполагают интеграцию различных зна-
ний, составляющих картину мира, прежде всего, 
очевидно, потому, что углубляет наши представле-
ния о времени (а тем самым и о духовных, и мате-
риальных объектах, которые категория времени ха-
рактеризует), в определенной степени синтезирует 
онтологические, гносеологические и аксиологиче-
ские аспекты. Конституирование понятия времени 
связано преимущественно с уровнем рассудочной 
деятельности, тогда как конституирование идеи 
вечности предполагает мобилизацию интеллекту-
ального поиска на уровне разума. Обращение к ка-
тегории вечности, особенно в современную эпоху, 
способствует восстановлению целостности картины 
мира, истории, человеческой личности, способству-
ет развитию диалектического мышления.
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М
ожет ли философский принцип стать су-
щественным элементом физичес-кой на-
уки? Тут возможны, по крайней мере, 

два ответа. Ортодоксальный эмпирик отвергнет 
подобную конвергенцию, поскольку считает науку 
целиком выводимой из опыта, а философия полна 
априорными идеями, которые здесь неприемле-
мы. Толерантный физик скажет, что философские 
знания полезны для научного творчества. Историк 
науки вдобавок продемонстрирует, как априорные 
принципы успешно применялись: например, аб-
солютное время и абсолютное пространство, вве-
денные Ньютоном. Кстати, главная работа основа-
теля классической механики называлась «Мате-
матические начала натуральной философии», что 
говорит само за себя. К тому же любые «математи-
ческие начала» – абстракции из мира идей, но тем 
не менее они с непостижимой эффективностью 
работают в опытной науке. Таким образом, сле-
дует солидаризоваться с положительным ответом 
на поставленный вопрос, поскольку «практика –
критерий истины».

Действительно, даже в основании физики 
обнаруживаются некие философские аксиомы, 
например: демокритовская онтология – пред-
ставление о глобальном мире, в котором нет 

ничего, кроме атомов и пустоты, – вполне орга-
нична и для современной физической картины 
мира. Или, вспомним о том, как в XIX веке на-
ука признала типично философское обобщение 
о «тепловой смерти Вселенной»: здесь статисти-
ческий вывод о возрастании энтропии в замкну-
тых системах распространили на весь мир в его 
настоящем и будущем. Тем не менее понятен 
скептицизм эмпиристов: философия имеет мно-
го концепций и концептов, если их допустить в 
науку, можно утратить её предметность. Так что, 
судя по всему, речь должна идти о приемлемой 
мере философского участия в деле естествозна-
ния. Но что считать приемлемой мерой? 

В ХХ веке в физике произошли существенные 
изменения, её современную форму стали име-
новать неклассической или даже постнекласси-
ческой наукой. Одна из особенностей этого со-
стояния – явственная философичность науки и 
претензия на формирование глобальной карти-
ны мира, выраженная в солидных монографиях, 
авторы которых – авторитетные ученые-физики. 
Создается впечатление, что прежняя наука, опи-
рающаяся на эксперименты и обобщающая опыт, 
осталась только в прикладных областях, где соз-
даются новые вещества и устройства – химия и 

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКЕ:
ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

THE CONCEPT OF DEVELOPMENT IN MODERN PHYSICS: 
PHILOSOPHICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

П.В. Полуян                 P.V. Poluyan

Cosmology, the philosophical concept of develop-
ment, crisis in modern physics.
The article discusses the crisis in modern physics. The 
model of Big Bang, adopted in scientific cosmology 
of the twentieth century, is based on the philosophi-
cal principle of development and leads to a number 
of philosophical problems. The further movement 
of knowledge requires a change in the fundamental 
concepts used in science.

Космология, философская концепция развития, кри-
зис в современной физике.
В статье обсуждаются кризисные явления в совре-
менной физике. Модель Большого Взрыва, принятая 
в научной космологии ХХ века, основана на философ-
ском принципе развития и приводит к ряду проблем 
философского характера. Дальнейшее движение по-
знания требует изменения фундаментальных поня-
тий, используемых в науке.
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материаловедение, микроэлектроника и энерге-
тика, прикладная механика и радиосвязь… В то 
же время фундаментальная физика обособилась 
в академических структурах и превратилась в сво-
еобразную философию с мировоззренческими 
установками, или, даже больше того, в некое свя-
щенное писание о том, «как устроена Вселенная 
и как она развивается во времени». 

Можно предположить, что причиной подоб-
ного положения дел стало распространение в фи-
зике философских концепций, а главным ингреди-
ентом здесь стал принцип развития, который лег 
в основу современных космологических теорий. 
Если наше предположение верно, встает конкрет-
ная задача: философский принцип развития – это 
вполне определенный концепт, историю и сущ-
ность которого можно проследить и исследовать. 
А признав правомерность использования в физи-
ке данного философского принципа, мы можем 
проанализировать место, которое он занял в об-
щей системе теоретических представлений науки, 
и насколько органично они сочетаются с ним.

Общеизвестно, что на рубеже XIX и XX ве-
ков в физике сложилась кризисная ситуация, ко-
торая позднее привела к созданию неклассиче-
ской науки. Одним из признаков кризиса было 
представление о завершенности физической 
картины мира, полностью охватываемой клас-
сической механикой, электродинамикой и тер-
модинамикой. Некоторые ученые полагали, что 
фундаментальная наука закончена и речь может 
идти лишь о дальнейшей разработке тех или 
иных частных проблем. Например, Филипп Жол-
ли, известный немецкий ученый, учитель Макса 
Планка, отговаривал последнего от занятий те-
оретической физикой, ссылаясь на то, что здесь 
уже все открыто. А знаменитый английский фи-
зик Дж. Дж. Томсон (лорд Кельвин) провозгла-
сил ясность горизонтов физической науки, ко-
торый омрачают только два «темных облач-
ка» – расхождение теоретических расчетов с ре-
зультатами экспериментов по измерению спек-
тра «черного излучения» и неудачная попытка 
поймать «эфирный ветер». Позднее именно из 
этих нестыковок возникла неклассическая нау-
ка – квантовая механика и теория относительно-

сти. Так произошла революция в физике, выра-
зившаяся в смене базовых представлений. 

Сейчас история повторяется. Революцион-
ные изменения в физике считаются завершен-
ными. Вновь широко распространилась идея об 
окончании физического познания: нобелевский 
лауреат Стивен Хокинг заявлял о близком за-
вершении фундаментальной физики еще трид-
цать лет назад [Хокинг, 1982], что сразу же нашло 
живой отклик в научной среде, – даже в СССР 
физики-материалисты В.П. Гинзбург и А.С. Ком-
панеец были солидарны с такими выводами, не 
боясь официальных догматов о «неисчерпаемо-
сти электрона». А накануне нового тысячелетия 
о завершении научного познания сообщил Джон 
Хорган, обозреватель из «Сайнтифик Америкен», 
в своей книге с примечательным названием «Ко-
нец науки». Хорган брал интервью у крупнейших 
ученых нашего времени и убедился, что мысль о 
конце науки для них представляется очевидной 
[Хорган, 2001]. Сходство гносеологических ситуа-
ций выразилось также в примечательном совпа-
дении: на ясном горизонте науки вновь обнару-
жены «два темных облачка» – это «темная мате-
рия» (наличие которой должно объяснить расхо-
ждение теоретических расчетов с наблюдаемы-
ми на периферии галактик скоростями звезд) и 
«темная энергия» – фактор, вызывающий ускоре-
ние в расширении Метагалактики. 

Однако здесь следует зафиксировать не толь-
ко сходство, но и определенное различие мизанс-
цен. Сто лет назад любое расхождение теоретиче-
ских расчетов и экспериментальных наблюдений 
ученые стремились устранить в ходе совершен-
ствования научного аппарата теорий и изменения 
принятых представлений (например, замена пре-
образований Галилея преобразованиями Лорен-
ца). В отличие от этого в современной ситуации 
парадоксальным образом, вопреки известному 
принципу «оккамской бритвы», в область опре-
деления науки вводятся дополнительные сущно-
сти – «темная энергия» и «темная материя». Это 
указывает на явное ослабление в научной среде 
критического самоконтроля, поскольку за неиме-
нием реального решения проблем в качестве та-
ковых выставляются неведомые причины.
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Описание кризисных явлений дано в книге 
известного американского физика-теоретика Ли 
Смолина «Неприятности с физикой: взлет тео-
рии струн, упадок науки и что за этим следует» 
[Smolin, 2006]. В этой книге показано, как гипо-
тетические построения, выраженные в матема-
тической форме, догматизируются и превраща-
ются в оковы, сдерживающие свободное позна-
ние. В условиях, когда теоретическая наука не 
может быть напрямую проверена эксперимен-
том, косвенным критерием становится индекс 
цитирования, то есть одобрение коллег. В силу 
этого научные школы превращаются в конкури-
рующие клубы, поддерживающие только «сво-
их». Дело осложнено и повышенным финанси-
рованием, которым в ХХ веке физики были снаб-
жены в избытке, благодаря участию в гонке воо-
ружений. Денежный поток породил когорту 
меркантильных научных бюрократов и корпо-
рацию идеологов науки, занятых апологетикой 
и рекламой. Всё это, в свою очередь, стало при-
чиной распространения порочной практики, ког-
да, с одной стороны, пропагандируются фанта-
стические гипотезы, а с другой – продвигаются 
нарочитые проекты, удобные для растраты бюд-
жетных и внебюджетных средств. Эти явления 
вполне правомерно характеризуются современ-
ными исследователями как антинаука [Минеев, 
2013, с. 31–38]. Однако, помимо внешних социо-
культурных факторов, современный кризис в на-
уке вызван и внутренними причинами: в идей-
ной структуре физики, в действующих парадиг-
мах, исследовательских программах и теорети-
ческих установках существуют особенности, об-
условливающие негатив.

К концу XIX века физика завоевала бесспор-
ное мировоззренческое господство, посколь-
ку её познавательная установка оказалась эф-
фективнее конкурирующей – религиозной. Дей-
ствительно, религиозная онтология деклариро-
вала акт творения всего материального мира не-
ким Высшим Разумом, а этот тезис логически по-
рождал цепь вопросов. Кто такой Бог? Зачем Бог 
сотворил мир? Как он это сделал? Когда? Про-
должается ли божественное вмешательство? От-
веты на эти вопросы в рамках различных рели-

гиозных систем отличались друг от друга, были 
явно умозрительны и фантастичны. В отличие 
от этого классическая наука изначально снима-
ла все вопросы об акте творения, поскольку про-
возглашала вечность мира и его законов. Такая 
методологическая позиция устраняла неясности 
и давала научному мировоззрению явные пре-
имущества в глазах общественного мнения. Эта 
явная победа научного мировоззрения и стала 
причиной самодовольства ученых, уверовавших 
во всесилие науки и ожидавших в конце XIX века 
завершения классической картины мира.

Однако в ХХ веке положение изменилось. 
Общая теория относительности – теория грави-
тации – позволила написать уравнения, охва-
тывающие все тяготеющие массы вселенной. 
Оказалось, что у этих уравнений имеются неста-
ционарные решения, иными словами, вселен-
ная неустойчива. Обнаружилось, что такой вы-
вод хорошо согласовывается с наблюдениями 
астрономов, зафиксировавших смещение спек-
тральных линий галактик в красную сторону, что 
свидетельствует об удалении звездных остро-
вов друг от друга. Так появилось представление 
о «Большом Взрыве» (Big Bang, автор названия 
Фред Хойл), в ходе которого началось формиро-
вание Вселенной и разбегание галактик. А когда 
радиоастрономы открыли так называемое «ре-
ликтовое излучение», равномерно приходящее 
со всех сторон и, судя по всему, появившееся 
именно в момент такого взрыва, данная модель 
стала считаться доказанной. Формирование та-
ких научных представлений поставило науку в 
неловкое положение: получается, акт творения 
был, но Вселенную сотворил не Бог, а какой-то 
Big Bang! Хуже того, Бог, по религиозным пред-
ставлениям, – это Высший Разум, всесильный 
и всемогущий, поэтому он мог из ничего сотво-
рить гармонично устроенный материальный
мир. Но Big Bang по определению хаотичен: как 
же лишенный цели процесс может привести к 
формированию удивительно целесообразной 
Вселенной? Как получилось, что значения фи-
зических констант так подобраны, будто специ-
ально создают возможность для возникновения 
и существования сложных саморегулируемых 
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процессов, высшим из которых является разу-
мная жизнь? 

Констатируем: наука утратила свои миро-
воззренческие преимущества, оказалась в си-
туации, когда необходимо отвечать на глобаль-
ные вопросы метафизического характера. Сами 
современные физики отмечают: «С созданием 
общей теории относительности некоторые фи-
лософские и религиозные (точнее, богослов-
ские) проблемы стали предметом изучения фи-
зики. Среди них следует назвать вопросы конеч-
ности или бесконечности мира, его начала и кон-
ца, эволюции и многие другие…» [Владимиров, 
2012, с. 24]. А философы подчеркивают, что нау-
ка вырастала из общего для всей человеческой 
культуры корня – из мифа [Кудашов, 2013, с. 18].

Если религиозная онтология свои ответы 
обосновывала ссылками на божественное от-
кровение, наука предлагает абстрактные фор-
мулы, основанные на множестве произволь-
ных допущений и догадок (ведь что ни говори, 
но никто не наблюдал Большой Взрыв воочию). 
На этом пути наука неизбежно вынуждена за-
ниматься математическими спекуляциями и на-
турфилософскими построениями [Полуян, 1986, 
с. 119–124]. И не случайно некоторые физики 
называли космологию «научной фантастикой» 
[Бриллюэн, 1972, c. 28]. Можно сказать и силь-
нее: современная космология занялась, по сути, 
мифологическим моделированием Вселенной, 
где в роли устаревших слонов и черепах высту-
пают релятивистские уравнения и стандартная 
теория элементарных частиц. 

Почему же так получилось? На наш взгляд, 
основная методологическая проблема, с которой 
столкнулась современная наука, – это формиро-
вание картины мира, где необходимо теорети-
ческое применение философских концепций, в 
первую очередь принципа развития. Эта необхо-
димость сняла запреты, которые негласно суще-
ствовали в эмпирической науке, и физики, воо-
руженные математикой, стали осваивать открыв-
шийся интеллектуальный простор. В результате 
творческая энергия физиков уходит на продуци-
рование все новых и новых математизированных 
натурфилософских гипотез. Впрочем, возмож-

ность такой практики была отмечена еще в нача-
ле ХХ века. Эрнст Кассирер одобрительно цитиро-
вал Освальда: «Если каждая входящая в форму-
лу величина измерима сама по себе, то дело идет 
о длительной формуле или о законе природы… 
если же, наоборот, в формулу входят величины, 
которые не измеримы, то мы имеем перед собой 
гипотезу в математическом одеянии: в плоде уже 
есть червь», отмечая, что в математическом изло-
жении представлены, по сути, художественные 
образы [Кассирер, 2006, c. 166].

Классическая наука, провозглашавшая веч-
ность материального мира, одновременно 
утверждала и вечность физических законов, при-
сущих этому миру. Однако неклассическая физи-
ка привела к картине нестабильного мира. Фи-
зики вынуждены строить правдоподобные мо-
дели, описывающие процесс развития этой эво-
люционирующей Вселенной, но опираются при 
этом на догмат о вечном характере законов фи-
зики. Почему же в физической картине мира нет 
генезиса фундаментальных законов? Потому что 
особенности действующей методологии физиче-
ской науки не могут этого допустить. Более того, 
по общему мнению, законы физики в их совре-
менном понимании инвариантны относительно 
смены направления времени, иными словами, в 
них игнорируется различие прошлого и будуще-
го. Между тем направленность изменений в ходе 
эволюции Вселенной бесспорна, что закрепле-
но в метафорическом выражении «космологиче-
ская стрела времени». Таким образом, надо пе-
реосмыслить действующую методологию и гла-
венствующую парадигму так, чтобы в них появи-
лось адекватное отражение направленного раз-
вития как процесса, развертываемого во време-
ни. Но если этого не случилось до сих пор, значит, 
в теоретических подходах современной физики, 
в её методах и установках есть что-то мешающее. 
То – что нуждается в устранении.

Итак, кризисные явления в современной 
физике, по-видимому, свидетельствуют о необ-
ходимости неких радикальных преобразований. 
Мы говорим о реформе системы основных по-
нятий, способной поставить на место старого по-
нимания физической реальности, новое – с су-
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щественно иной онтологией, адекватно отра-
жающей развитие и направленность времени 
[Полуян, 2009, с. 45–46]. В современной фило-
софской литературе уже поставлен вопрос о пе-
реходе неклассической науки в постнеклассиче-
скую стадию, связанную с отражением самораз-
вивающихся систем. В.С. Степин отмечает: «В он-
тологической составляющей философских осно-
ваний науки начинает доминировать “категори-
альная матрица”, обеспечивающая понимание 
и познание развивающихся объектов». По мне-
нию авторитетного российского философа, в фи-
зике переход к постнеклассической рациональ-
ности еще только начинается и сопровождается 
конкуренцией между старыми и новыми мето-
дами исследования [Степин, 2000, с. 630–631].

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы. В физике наличествуют явления, свиде-
тельствующие о кризисе науки. Физика исполь-
зует философские принципы для интерпрета-
ции данных, в первую очередь принцип разви-
тия, но делает это без должного переосмысле-
ния основных понятий. На современном этапе 
мы имеем дело не только с кризисными явле-
ниями, но и с конкуренцией различных методов 
и установок, различающихся в своем отноше-
нии к пониманию принципа развития. По наше-
му мнению, важными причинами, тормозящи-
ми движение науки, явились практикуемая в фи-
зике методология и особенности общепринятой 
онтологии, где представления о развитии при-
нимаются на уровне феноменов – как поверх-
ностные признаки явлений. В заключение при-
ведем высказывание знаменитого современно-
го физика Роджера Пенроуза: «Вполне возмож-
но, что XXI век принесет еще более удивитель-
ные открытия, чем те, которыми нас порадовал 
ХХ век. Но чтобы это произошло, необходимы 
глубокие новые идеи, которые направят нас по 
существенно иному пути, нежели тот, которым 
мы идем сейчас» [Пенроуз, 2007, c. 863].
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 
ПАРАДОКСАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 
И ВАЖНЕЙШИЕ ТЕНДЕНЦИИ

THE TRANSFORMATION OF GENDER BELIEFS: 
PARADOXALITY AND MAIN TRENDS

О.А. Гендина      O.A. Gendina

Gender beliefs, gender stereotypes, patriarchy, fem-
ininity, masculinity, family.
This article deals with the problem of changes in gen-
der beliefs, first of all, in the area of morality. It ex-
plains the concept of gender morality and shows that 
the evolution of gender morality, on the one hand, 
reflects the changes occurring in the real gender rela-
tions between sexes under the influence of socio-cul-
tural factors, and, on the other hand, has an increasing 
impact on gender-sexual behavior of men and women.

Гендерные представления, гендерные стереотипы, па-
триархат, женственность, мужественность, семья.
Статья посвящена проблеме изменений гендерных 
представлений, прежде всего, в сфере морали. В статье 
раскрывается понятие гендерной морали, а также кон-
статируется, что ее эволюция, с одной стороны, отража-
ет перемены, происходящие в реальных гендерных от-
ношениях полов под влиянием социокультурных фак-
торов, а с другой – оказывает все большее воздействие 
на гендерно-половое поведение мужчин и женщин.

Объективный процесс развития производи-
тельных сил общества в условиях научно-
технического прогресса направляет эво-

люцию гендерных отношений от господствующе-
го на протяжении тысячелетий патриархата [Сели-
ванова, 2006, с. 5] к биархату – новой культуре, ко-
торая «предполагает равное главенство обоих по-
лов, свободное проявление мужского и женского 
бытия, их творческого потенциала в семье, обще-
ственной жизни, политике, экономике, искусстве 
и т. д.» [Азарова, с. 218]. В нравственном аспекте 
этот процесс находит отражение в постепенном 
преодолении так называемой “двойной морали”, 
в том, что общественное сознание все больше на-
чинает признавать равенство женщин с мужчина-
ми в трудовой, общественно-политической жиз-
ни, в семейных отношениях, сексуальном поведе-
нии. Двойная мораль изживается с большим тру-
дом, так как влиянию гендерных стереотипов под-
вержены не только многие мужчины, но и нема-
лая часть женщин.

Процесс изменения гендерных представле-
ний носит парадоксальный характер, посколь-
ку на место прежним стереотипам быстро прихо-
дят новые, что не столько влечет за собой реше-

ние старых проблем, сколько порождает новые                  
коллизии, новые формы нетерпимости и насилия 
(фактическая пропаганда гомосексуализма в угоду 
так называемой политкорректности, крайние фор-
мы проявления религиозного фанатизма как реак-
ция на попытки навязать новые ценности и т. д.).

Цель данной статьи заключается в том, чтобы 
обобщить важнейшие тенденции неоднозначного, 
внутренне противоречивого процесса трансформа-
ции гендерных представлений, а также тенденции 
в научно-теоретическом осмыслении этого про-
цесса, учитывая то, что и сама критическая научно-
философская рефлексия является идеологическим 
феноменом, элементом механизма конструирова-
ния социальной реальности [Фуко, 1996]. 

Стремительная трансформация моральных 
установок, доходящая порой до аномии, – верный 
признак кризиса соответствующей социальной 
подсистемы или же данной определенной моде-
ли общества. При этом можно наблюдать все воз-
можное многообразие вариантов поведения: от 
строгого следования отживающей традиции и до 
отрицания любых стереотипов и образцов. 

Поскольку речь идет о трансформации ген-
дерной морали, следует прежде всего различать 
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«пол» и «гендер». В противном случае нравствен-
ные аспекты взаимоотношений мужчины и жен-
щины будут трактоваться слишком узко, сводясь, 
как это нередко бывает, только к оценкам различ-
ных сторон и проявлений их физической близости. 
Понятие «пол», как известно, выражает анатоми-
ческо-физиологические признаки мужчины и жен-
щины, а термин «гендер» характеризует формы 
социальной жизнедеятельности представителей 
«сильной» и «прекрасной» половин человечества, 
а также выражает те социальные и культурные 
роли и функции, которые они призваны выполнять 
согласно нормативным установкам и представле-
ниям данного конкретного общества [Юсупова, 
2001, с. 70–95]. Соответственно, гендерная мораль 
охватывает гораздо более широкий круг человече-
ских взаимоотношений, включая половую мораль, 
при этом никак не сводясь только к ней. Чрезвы-
чайно важно и то, что образы отношений между 
полами имеют мощную символическую составля-
ющую, не исчерпывающуюся собственно социоло-
гическим содержанием [Минеев, 2000, с. 54]. Кро-
ме того, гендерно-ролевая ориентация слишком 
глубоко укоренена в основаниях морали, этики. 
А значение этики в технологическую эру отнюдь 
не снижается [Викторук Е.Н., Викторук Е.А., 2013, 
с. 164]. Нравственная практика как элемент куль-
турного и социального творчества внешне демон-
стрирует противоречивые тенденции относитель-
но гендерных установок: с одной стороны, привер-
женность к традиционным патриархальным усто-
ям, которой противостоят как ярый, радикальный 
феминизм, так и усредненный унисекс, андрогин-
ность, также можно выделить и пограничные ва-
рианты. Для отечественной культуры, известной 
своим поиском духовности [Штумпф, 2010, с. 152], 
подобные явления особенно болезненны.

Демократизация современного общества, об-
условленная развитием производительных сил и 
прогрессом культуры, образования, несомненно 
способствует и демократизации взаимоотноше-
ний полов на основе равенства, социального парт-
нерства. Важную роль она играет и в либерализа-
ции половой морали, в росте толерантности об-
щественного сознания по отношению к добрач-
ным сексуальным связям, к гражданским бракам, 
к сознательному безбрачию мужчин и женщин, к 
меньшинствам с нетрадиционным сексуальным 

поведением. Подобные изменения в массовом 
моральном сознании находят отражение в изме-
нении правового сознания и закрепляются в зако-
нодательстве разных стран (например, легитими-
зация браков гомосексулистов и лесбиянок, усы-
новление и удочерение детей подобными семья-
ми). Вне всякого сомнения, подобные процессы 
можно характеризовать как следствие общей де-
мократизации общества, роста свобод граждан 
независимо от их пола. Однако, к сожалению, на-
блюдаются и явные перекосы, имеющие, очевид-
но, политическую и идеологическую подоплеку.

В ряде развитых стран, под эгидой борьбы «за 
права человека», за подлинное равенство муж-
чин и женщин развернута кампания наступления 
на общечеловеческие принципы традиционной 
гендерно-половой морали, против естественных 
семейно-брачных отношений, основанных на ге-
теросексуальных связях родителей и их домини-
рующего воспитательного влияния на собствен-
ных детей, отношениях, являющихся необходи-
мым условием воспроизводства человеческого 
рода, его существования и преемственности по-
колений в развитии человечества. Речь идет о ши-
рокомасштабных кампаниях гомо и радикально-
феминистической направленности, которые ори-
ентируются в первую очередь на пропаганду сво-
их идей среди подрастающего поколения (тема 
сексуального многообразия общества, однополых 
отношений активно поднимается на обязательных 
для посещения уроках полового воспитания в ев-
ропейских детских садах и школах, а также в сюже-
тах обновленных сказок). Согласно новому подхо-
ду, ребенок со временем сам должен определить-
ся со своей гендерной принадлежностью, одна-
ко взросление в обстановке повсеместного куль-
тивирования, намеренного насаждения опреде-
ленных идей легко может привести к искаженной 
поло-ролевой самоидентификации и сопутствую-
щим психологическим проблемам. 

В современных условиях специфика мораль-
ных установок, в том числе гендерных, задает-
ся особенностями социальных групп (подгрупп), 
в рамках которых они существуют, а группы мо-
гут выделяться по территориальной, расовой, го-
сударственной, культурной, религиозной, профес-
сиональной или другой принадлежности. Если до-
вести идею дифференциации морали до абсолю-
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та, своя мораль окажется у каждого элемента со-
циума – отдельно взятого человека. Эта и другие 
тенденции (к упрощению, деформализации мора-
ли) приводят некоторых к представлению о гума-
низации, не просто как отказе от предрассудков и 
предвзятостей, но и как возможности действовать 
«без комплексов», гранича с моральной вседозво-
ленностью. 

Применительно к гендерной морали такой 
подход оборачивается на практике различными 
моделями поведения [Стебунова, 2012, с. 14]. С 
одной стороны, сознательный отказ от тех элемен-
тов традиционной морали и моделей поведения, 
которые в данном конкретном случае причиняют 
вред отношениям людей, мешают взаимно проя-
вить гуманность, то есть в данном контексте явля-
ются именно «предрассудками».

С другой стороны, чрезмерное культивирова-
ние физических и материальных потребностей не 
только снижает интерес к духовным ценностям, но 
и ведет к неспособности их воспринимать и произ-
водить. В этих условиях весь спектр межличност-
ных отношений низводится к следующим возмож-
ным проявлениям: к удовлетворению физических 
потребностей (половому инстинкту) без углубле-
ния в этико-интеллектуальную составляющую от-
ношений, к формальному подтверждению стату-
са отношений («мы в браке», «мы встречаемся») 
без принятия на себя моральной ответственности 
за другого (например, супруга или детей), попыт-
ке извлечения односторонней эгоистической вы-
годы, использования партнера.

Не все изменения проходят в строго эгалитар-
ном направлении, некоторые из них носят весь-
ма неоднозначный характер. Отчасти это может 
быть обусловлено невероятно динамичным тем-
пом преобразований. За несколько десятков лет в 
гендерной сфере (описываемой через понятия се-
мейной жизни, интимности, гендерных аспектов 
профессионально-трудовой деятельности) прои-
зошли гораздо более значительные трансформа-
ции, чем за последнее тысячелетие.

При формировании отношений между пар-
тнерами все большее значение имеет обоюдное 
желание счастья, любви, возможное при наличии 
не только чувств, но и общих ценностных ориента-
цией, а также совпадении характеров. В последние 
годы отмечается все больший рост числа внебрач-

ных союзов, которые практикуются в нескольких 
формах. Одним из вариантов может быть «проб-
ный» брак, когда пары хотят лучше узнать друг 
друга, удостовериться в своей психологической и 
сексуальной совместимости и только потом, воз-
можно, официально скрепить брак. Распространя-
ются союзы, иногда называемые «гостевым бра-
ком», которые, основываясь в большей степени на 
романтически-сексуальном влечении, могут под-
разумевать как раздельное проживание, так и со-
вместное с временным или частичным совмест-
ным ведением хозяйства, но при этом пары не 
имеют долговременных совместных планов. Так-
же гражданский брак может существовать в фор-
ме совместной семейной жизни (иногда с воспи-
танием детей), ведением общего домохозяйства. 
Последний вариант, к слову, имеет серьезный ми-
нус, перечеркивающий возможные достоинства –
дети в таком «браке» оказываются незащищен-
ными юридически, да и каждому из партнеров в 
случае чего будет сложнее обосновать свои права 
(имущественные, материальные, родительские и 
другие). И все же современные гендерные прак-
тики достаточно гибкие, поэтому любая из суще-
ствующих форм неофициальных отношений, мо-
жет привести или не привести к заключению бра-
ка. Эта сфера явно становится ареной индивиду-
ального и группового социального творчества (на-
сколько положительного или негативного – долж-
но уточняться особо).

Возможности для самореализации женщин 
теперь не ограничиваются только приватной (се-
мейной) сферой. Через профессиональную дея-
тельность, творческую или общественную прак-
тику женщины реализовывают себя в публичной 
сфере, ранее доступной лишь мужчинам. Оплачи-
ваемая работа вне дома обеспечивает им финан-
совую независимость, что, наряду с расширением 
мужской роли в решении бытовых задач, работе 
по дому, воспитании детей, является условием и 
следствием возможности перехода к эгалитарной 
модели отношений.

Однако на пути к гармонии между пола-
ми встают некоторые сложности: по вектору «ка-
рьера – семья/материнство» все чаще встает во-
прос не альтернативного выбора одного из двух, 
а возможности наиболее гармоничного совмеще-
ния, так как современных молодых женщин инте-
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ресуют оба эти аспекта и для ощущения себя по-
настоящему успешной и счастливой требуется реа-
лизация в обеих сферах. 

Современный этап развития гендерных от-
ношений отличает многовариантность форм и ти-
пов, в которых они реализуются на практике, а 
также неоднозначное общественное отношение к 
ним – не существует единственной нормативной 
модели, провозглашенной политически и полно-
стью разделяемой обществом. Это переходный 
этап, этап активного поиска новых гендерных цен-
ностей и практических возможностей, сопрово-
ждающийся появлением различных отклонений 
и мутаций. И наиболее важным сейчас представ-
ляется то, чтобы в основе неоспоримо необходи-
мых обществу новаций в гендерной сфере все же 
лежала здоровая традиция. И здесь важно иметь 
в виду процесс изменения научных представле-
ний о гендере и поле [Демиденко, 2010, с. 80], 
оказывающий громадное влияние на массовое 
сознание, на трансформацию обычаев, морали, 
моды. Как показывает В.В. Минеев, прежде науч-
ные представления со временем могут стать ан-
тинаучными, поскольку вступают вразрез с общи-
ми тенденциями научного и социального прогрес-
са [Минеев, 2013, с. 36].

Таким образом, важнейшими тенденциями 
трансформации гендерных представлений можно 
считать, во-первых, внутреннее рассогласование 
элементов гендерной идентичности; во-вторых, 
автономизацию и проблематизацию гендер-
ной морали (которая, в частности, уже не может 
быть обоснована традиционными утилитарно-
экономическими аргументами от места челове-
ка в производственном процессе или в семье); 
в-третьих, возрастающую напряженность в общест-
венном сознании, обострение конфликта между 
традиционными и «нетрадиционными» ценностя-
ми; наконец, в-четвертых, неустойчивый характер 
развития, непредсказуемость (в настоящее время) 
направления дальнейшего развития гендерных 
представлений в общепланетарных масштабах.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАШКИРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОЧЕГО ФАКУЛЬТЕТА1: 30-е ГОДЫ XX ВЕКА

THE EDUCATIONAL wORK OF BASHKIR MEDICAL 
wORKERS' FACULTY IN THE 30-ies OF THE XX CENTURY

А.И. Ерёмина      A.I. Eremina

Bashkir medical workers' faculty, vocational edu-
cation, history, pedagogy, curriculum, general and 
special educational disciplines, methods, education-
al techniques, knowledge, abilities, skills.
The article examines the educational work of Bash-
kir medical workers' faculty in 1930s based on ar-
chival material. It illustrates its rich positive experi-
ence in future specialists' training. A big attention 
is paid to the development of the resource base of 
the faculty. Its curricula and syllabuses were exam-
ined, as well as teaching methods and techniques. 
The cycle of general and special educational disci-
plines, the number of teaching hours and the meth-
odology of the lessons' organizing were viewed. The 
article discloses the content, forms and techniques 
of the graduates' training. A big attention is paid to 
the educational practice, which was organized as 
excursions to anatomy and physiological laborato-
ries and museums in research institutes as well as 
to the techniques of the students' fine and correct 
handwriting formation. The author has conducted 
the analysis and compared teachers' and students' 
questionnaires' data.

Башкирский медицинский рабочий факультет, про-
фессиональное образование, история, педагогика, 
учебный план, общеобразовательные и специальные 
учебные дисциплины, методы, приёмы, знания, уме-
ния, навыки. 
В статье на основе архивных материалов раскрывает-
ся деятельность Башкирского медицинского рабоче-
го факультета в 1930-х годах. Освещается его богатый 
позитивный опыт в подготовке будущих специалистов. 
Большое внимание уделено развитию материальной 
базы медрабфака. Изучены учебные планы, програм-
мы, методы и приёмы преподавания предметов. рас-
смотрены цикл общеобразовательных и специальных 
учебных предметов, количество отведённых часов на 
их изучение, а также методика построения уроков. рас-
крыты содержание, формы и технологии подготовки 
выпускников. Большое внимание уделено проведению 
практики, которая проходила в виде экскурсий в анато-
мические, физиологические лаборатории, музеи при 
научно-исследовательских институтах, а также технике 
правильного и красивого письма учащихся. Проведёны 
анализ, сопоставление, сравнение анкетных материа-
лов преподавателей и студентов.

П
роблема совершенствования подготов-
ки и переподготовки медицинских работ-
ников была и всегда будет актуальной. 

Тенденции, наблюдаемые в современном оте-
чественном здравоохранении, являются ярким 
подтверждением вышесказанного тезиса. В свя-
зи с этим возникает вопрос, насколько педаго-
гический опыт прошлого может способствовать  
модернизации современного медицинского об-
разования. Совершенно не абсолютизируя опыт, 
накопленный в предыдущий, советский период, 
логично предположить, что он может быть до-

статочно полезен сегодня. Считаем, что целост-
ное обобщение и систематизация, выявление 
значимого опыта развития системы образова-
ния позволят сформировать научную основу для 
объективной оценки её современного состоя-
ния и определения тенденций её совершенство-
вания [Аминов, 2006в, с. 57]. 

Одними из значимых событий в развитии 
рассматриваемого образования были органи-
зация и функционирование Башкирского меди-
цинского рабочего факультета. Необходимо от-
метить, что впервые мысль об организации ра-

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ РБ «Урал: история, экономика, культура» в рамках научно-
исследовательского проекта «Развитие системы профессионального образования в регионах России в XX–XXI веках (на примере Рес-
публики Башкортостан), проект № 13-16-02006.
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бочих факультетов была высказана в 1918 году 
на одном из совещаний СНК РСФСР (Совет На-
родных Комиссаров), где обсуждалась пробле-
ма развития высшего образования. Итогом это-
го совещания было обнародование декрета «О 
новых правилах приёма в высшие учебные за-
ведения» (ГКП РБ. Уральский рабочий. 1921. 17 
ноября. № 263. С. 1). По этим правилам все же-
лающие учиться могли быть зачислены в вузы 
без вступительных экзаменов. Но, несмотря на 
такой шаг, острая проблема нехватки абитури-
ентов не была решена. 

В связи с этим 11 сентября 1919 года Нар-
компросом РСФСР было принято постановле-
ние «Об организации рабочих факультетов». 
Целью нового типа учебного заведения опре-
делялось, что «рабфак есть, прежде всего, ор-
ганическая часть высшей школы, преследуя 
определённую цель подготовки рабочих к выс-
шей школе, он не должен давать ни широко-
го общего образования – в этом его отличие от 
средней школы, ни законченного специально-
го – в этом его отличие от техникумов» (ГКП РБ. 
Там же). Как видим, рабочие факультеты долж-
ны были стать связующим звеном между сред-
ней школой и высшим учебным заведением. 
После выхода постановления количество рабо-
чих факультетов стало быстро расти. Если к кон-
цу 1920 года их было 14, то через год количе-
ство выросло до 84 [Паначин, 1975, с. 39]. 

Башкирский медицинский рабочий факуль-
тет был открыт в 1932 году. Его целью стала под-
готовка абитуриентов для поступления в ме-
дицинский институт. На рабфак принимались 
все граждане в возрасте от 18 до 30 лет, име-
ющие образование в объёме 7-летней школы. 
В учебном заведении функционировало 2 отде-
ления: дневное и вечернее. Обучение на днев-
ном отделении составляло 3, а на вечернем 4 
года. Оно было бесплатным. При поступлении 
абитуриентам необходимо было сдать вступи-
тельные экзамены: русский и родной язык, ма-
тематика, физика, естествознание, география, 
политграмота. Помимо знаний по предметам, 
учащиеся должны были пройти собеседование. 
На нём преподаватели старались определить 

природные способности абитуриентов к овла-
дению медицинскими знаниями. Так, напри-
мер, считалось, что каждый поступающий дол-
жен: «любить науку, обладать усердием и спо-
собностями, если не понимать, то чувствовать 
сердцем бесконечную важность цели: овладеть 
знанием» (ЦГИА РБ. Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 2. Л. 18). 

Таким образом, при поступлении абитуриен-
тов большое внимание уделялось их природ-
ным задаткам с целью дальнейшего их развития 
и совершенствования. После окончания учебно-
го заведения студентам выдавались аттестаты с 
правом поступления в медицинский институт.

Медицинскому рабфаку было отведено не-
сколько комнат под аудитории в здании меди-
цинского института, расположенного по адре-
су: Фрунзе, 47 (ЦГИА РБ. Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 20). Отведённые помещения не были пред-
назначены для проведения учебных занятий. 
Требовался капитальный ремонт, и этих комнат 
было недостаточно для того, чтобы разместить 
все курсы, а также библиотеку, методические 
кабинеты. В связи с этим учебному заведению 
приходилось ютиться на арендных условиях в 
кабинетах других учебных заведений. Всё это 
усложняло и без того тяжёлое материальное 
положение учебного заведения. Преподавате-
ли были вынуждены переносить учебные заня-
тия или возмещать непроработанные часы за 
счёт дополнительных занятий. Часто приходи-
лось перевозить мебель, учебно-методические 
и наглядные материалы, что приводило к их по-
терям или быстрому изнашиванию. Конечно, 
переезды мешали нормальной организации 
учебного процесса, но несмотря на это, работа 
учебного заведения продолжалась.

Учебный план медицинского рабочего фа-
культета подразделялся на годовой (ориентиро-
вочный) и семестровый. Количество дисциплин 
колебалось от 13 до 18. Сюда входил весь об-
щеобразовательный цикл предметов: русский, 
родной язык, литература, математика, физика, 
естествознание, иностранный язык, география,
химия, биология, рисование. Поскольку рабфак 
целенаправленно готовил учащихся к поступле-
нию в медицинский институт, некоторые об-
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щеобразовательные предметы (русский, род-
ной язык, литература, химия, биология и ри-
сование) вошли в список специальных дисци-
плин. Они считались самыми важными, поэто-
му на их изучение предусматривалось наиболь-
шее количество часов. Так, например, на днев-
ном отделении на прохождение курса русско-
го языка и литературы отводилось 752 и 799 ча-
сов, химию и биологию – 420 часов, а на рисо-
вание – 94 часа в год (ЦГИА РБ. Ф. Р.-945. Оп. 1. 
Д. 46. Л. 31–32). 

Большое внимание в учебном плане отво-
дилось на изучение рисования. Учащиеся про-
ходили дисциплину на протяжении всего пе-
риода обучения. Так, на I курсе студенты осва-
ивали элементарные навыки рисования (рисо-
вали различные геометрические фигуры). Про-
грамма старших курсов была направлена на из-
учение строения тела человека и животных (ля-
гушки, коровы, лошади). Урок проводился сле-
дующим образом, вначале преподаватель де-
монстрировал макет с определёнными частя-
ми тела, рассказывал об их важности, значе-
нии, затем студенты приступали к зарисовке 
этого макета по памяти. Таким образом, дисци-
плина не только давала определённые навыки 
в области рисования, но и способствовала раз-
витию у слушателей хорошей профессиональ-
ной памяти. 

Также учебный план предусматривал опре-
делённое количество часов на проведение прак-
тики, которая проходила в виде экскурсии. Сту-
денты вместе с преподавателями посещали ана-
томические, физиологические лаборатории, му-
зеи при научно-исследовательских институтах. 
Благодаря таким экскурсиям учащиеся могли 
увидеть и ознакомиться с настоящими органами 
человека или животных и многое другое. 

Кроме зачётов и экзаменов, преподавате-
ли постоянно проводили текущий учёт знаний 
учащихся: просматривали конспекты, устраи-
вали устные опросы, контрольно-проверочные 
работы. Такой учёт позволял не только произ-
вести проверку знаний и навыков по тому или 
иному предмету, но и вовремя выявить и пред-
упредить ошибки студентов.

Помимо знаний, учащимся необходимо 
было овладеть техникой правильного и краси-
вого письма. Для оттачивания письменных на-
выков отводились специальные занятия. На 
них студенты учились выводить различные бук-
вы, делали специальные упражнения разного 
уровня сложности. Во время урока преподава-
тели следили за правильной посадкой студен-
тов за столом, их осанкой, а также расположе-
нием ручки, тетради и т. д. Всё это, конечно, 
было важным в деле подготовки учащихся, так 
как позволяло развить мелкую моторику, при-
вить учащимся ответственность, аккуратность, 
усидчивость. На уроках проводилось несколько 
типов письменных работ: списывание, диктант, 
сочинение. Целью проведения таких работ 
было «выработать у студентов правильные зри-
тельные и рукодвигательные навыки» (ЦГИА РБ.
Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 43. Л. 11–14). Для этого ис-
пользовались все виды письменных работ. Так, 
например, сочинение проводилось описатель-
ное, повествовательное и в виде собственных 
рассуждений учащихся. Всего за учебный год 
студенты писали около 10 сочинений, причём 
для каждого курса был установлен определён-
ный объём слов. Для младших курсов он не 
должен был превышать 250, а для старших –
500 слов (ЦГИА РБ. Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 43. 
Л. 11–14). На наш взгляд, проведение всех ти-
пов и видов письменных работ способствова-
ло хорошему запоминанию учебного материа-
ла, развитию наблюдательности и умственных 
способностей учащихся [Аминов, 2006а, с. 102]. 

Занятия организовывались как групповые, 
так и индивидуальные. Для продуктивной учеб-
ной и познавательной деятельности учащихся 
преподаватели использовали на уроках боль-
шое количество разнообразных методов. Счи-
талось, что «ни один метод не может быть при-
знан основным и персональным» (ЦГИА РБ.      
Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 2. Л. 18). 

Самым распространённым методом, ко-
торый способствовал активизации работы сту-
дентов и выявлял их исследовательские воз-
можности, являлся лабораторный метод. Он 
часто применялся на уроках в двух формах: ла-
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бораторная работа с микроскопом и с книгой. 
Наряду с лабораторным методом использова-
лись демонстративный, иллюстративный, эври-
стический, творческий. Так, например, при объ-
яснении учебного материала преподаватели 
демонстрировали различные препараты, про-
водили опыты, чертили на доске таблицы, гра-
фики, схемы. Работа с доской была неотъемле-
мой частью в деле постановки учебного про-
цесса. Поэтому на данный вид работы обраща-
лось особое внимание. По мнению педагогов, 
«от того как записан материал на доске, зависит 
качество восприятия его студентами» (ЦГИА РБ.
Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 2. Л. 18). В этом отношении 
они старались строго соблюдать все методиче-
ские правила. Следуя предъявляемым требова-
ниям, преподаватели должны были безупреч-
но владеть учебным материалом, иметь хоро-
шо поставленный речевой аппарат, разборчи-
во и красиво писать, уметь организовывать де-
ятельность учащихся на занятиях и многое дру-
гое [Аминов, 2006б, с. 151].

Таким образом, применяя различные ме-
тоды и приёмы на уроке, преподаватели ста-
рались разнообразить деятельность учащихся, 
прививать им любовь к предметам, что способ-
ствовало прочному усвоению их знаний, уме-
ний, навыков, а также развитию активности и 
самостоятельности.

В учебном заведении работал квалифи-
цированный педагогический персонал. Мно-
гие преподаватели имели большой педагогиче-
ский стаж (пятнадцать, двадцать, тридцать лет), 
например, директор медицинского рабфака 
Ф.Г. Газизов, преподаватели А.И. Баталова, 
Д.Я. Борисов, М.С. Игнатьева. Все были выпуск-
никами высших учебных заведений: Петроград-
ский институт иностранных языков, Башкир-
ский медицинский и педагогический институ-
ты, Московский государственный университет 
(ЦГИА РБ. Ф. Р.-945. О. 1. Д. 22. Л. 49). Необхо-
димо отметить большое стремление препода-
вателей к саморазвитию, самосовершенствова-
нию, повышению квалификации. Они много чи-
тали, причём читали и познавали из разных об-
ластей знаний, для того чтобы можно было по-

делиться со слушателями не только знаниями 
но и своим жизненным опытом. Помимо учеб-
ной деятельности, они активно занимались на-
учными изысканиями: писали научные работы, 
составляли учебники, разрабатывали методи-
ческие пособия, принимали участие в различ-
ных конференциях. Как видим, преподаватели 
всегда находились в непрерывном развитии, 
постоянном поиске новых методов, приёмов, 
что является важным в деле профессионально-
го мастерства.

При поступлении в учебное заведение аби-
туриенты заполняли анкеты, из которых можно 
было узнать об их возрасте, образовательном 
уровне, социальном происхождении, семей-
ном положении. Из проанализированных ан-
кет известно, что поступающие по социально-
му происхождению были детьми колхозников, 
служащих, рабочих, крестьян. Средний возраст 
поступающих в основном составлял от 18 до 20 
лет (ЦГИА РБ. Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 3. Л. 19). Всем 
рабфаковцам на время обучения предостав-
лялось общежитие (расположенное по адресу 
Максима Горького, 10) и стипендия. Она выпла-
чивалась только тем слушателям, которые хо-
рошо учились и не пропускали учебных заня-
тий без уважительных причин. Стипендия со-
ставляла 45 рублей в месяц. Помимо этого, для 
них организовывалось бесплатное питание, 
выдавались одежда, обувь, а также различные 
дополнительные денежные пособия. Необхо-
димо отметить, что из общего бюджета рабо-
чего факультета на мате-риальную обеспечен-
ность студентов, в отличие от других немало-
важных расходов (учебных, административно-
хозяйственных и т. д.), всегда выделялось наи-
большее количество денежных средств. Под-
тверждением тому служит смета за 1932 год. 
По ней денежные выплаты студентам за год 
составляли около 20 тыс. рублей, тогда как 
на административно-хозяйственные расходы 
было выделено всего 7 тыс. рублей (ЦГИА РБ.
Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 3. Л. 19). Приведённый факт 
лишний раз доказывает, что руководство учеб-
ного заведения старалось всячески помочь сво-
им воспитанникам.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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В 1936 году состоялся первый выпуск ме-
дицинского рабочего факультета. Всего было 
выпущено 68 человек. Среди них Амиров Тал-
гат, Виноградова Серафима, Радионова Ма-
рия, Шефтер Тамара и многие другие (ЦГИА РБ. 
Ф. Р.-945. Оп. 1. Д. 3. Л. 167). Благодаря хорошей 
подготовке всем абитуриентам удалось успеш-
но сдать вступительные испытания и быть за-
численными на I курс медицинского института, 
где и продолжилось их обучение.

Таким образом, деятельность медицинского 
рабочего факультета имела огромное значение 
не только для Башкирии, но и для страны в це-
лом. Рабочему факультету за весь период функ-
ционирования удалось подготовить более тыся-
чи абитуриентов, полностью отвечающих зада-
чам своего времени. Благодаря высокой и каче-
ственной образовательной подготовке выпуск-
ники получали возможность продолжить обуче-
ние не только на территории родного края, но и 
за его пределами. В 1939 году медицинский ра-
бочий факультет был ликвидирован как самосто-
ятельное учебное заведение и реорганизован в 
подготовительные курсы при медицинском ин-
ституте, работа которых продолжается и по сей 
день (ЦГИА РБ. Ф. Р-945. О. 1. Д. 61. Л. 55). 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА ПОДЪЯЗЫКА 
ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
В СТРАТИФИКАЦИОННОМ АСПЕКТЕ

SPECIAL VOCABULARY OF HYDROPOwER INDUSTRY 
SUBLANGUAGE IN THE ASPECT OF STRATIFICATION

А.Э. Мезит         A.E. Mezit

Sublanguage, special vocabulary, special vocabu-
lary typology, special vocabulary classes, term, 
professionalism, preterm, determ, quasiterm, no-
men, eponym.
The article discusses the vocabulary of the Rus-
sian hydropower industry sublanguage from the 
point of the stratificational terminology, reveals 
and characterizes the variety of terminological vo-
cabulary (terms, preterms, determs, quasiterms, 
nomens, eponyms) as well as special names, op-
erating in the sublanguage lowercase (profession-
al slang, deprofessional slang, quasiprofessional 
slang, professional jargon). The author concludes 
that the special vocabulary of the hydropower in-
dustry sublanguage is on its high linguistic devel-
opment stage.

Подъязык, специальная лексика, типология специаль-
ной лексики, разряды специальной лексики, термин, 
профессионализм, предтермин, детермин, квазитер-
мин, номен, эпоним.
В статье рассматривается словарный состав подъязыка 
русской гидроэнергетической отрасли с позиций стра-
тификационного терминоведения, выявляются и харак-
теризуются разновидности терминологической лекси-
ки (термины, предтермины, детермины, квазитерми-
ны, номены, эпонимы), а также специальные наимено-
вания, функционирующие в нижнем регистре подъязы-
ка (профессионализмы, депрофессионализмы, квази-
профессионализмы, профессиональные жаргонизмы). 
В процессе исследования делается вывод о том, что спе-
циальная лексика подъязыка гидроэнергетической от-
расли находится на высокой стадии своего развития.

Изучение лексики специальных подъязыков 
за 50 лет существования терминоведения 
как науки осуществлялось в разных аспек-

тах: историческом, ономасиологическом, социо-
лингвистическом, когнитивном, в свете теории 
поля и др. [Борхвальдт 2000; Фельде, 2013; Ко-
ровушкин, 2005; Мамаева, 2012; Казакова, 2013]. 
Несмотря на значительное число научных иссле-
дований в области терминоведения и теории LSP, 
некоторые вопросы остаются нерешенными: в 
частности, проблема неоднородности словарно-
го состава конкретного подъязыка; лингвистичес-
кого статуса специального слова; соотношения 
«специального» и жаргонного слова, специаль-
ного и общеупотребительного слова и т. д.

Специальная лексика русской гидроэнерге-
тической отрасли начала формироваться в кон-
це XIX – первой половине XX вв. Наиболее актив-
но терминологические группы складывались во 
второй половине XX в., когда и техническое осна-

щение отрасли, и ее научное сопровождение до-
стигли расцвета.

В задачи данной статьи входят рассмотре-
ние основных стратификационных разрядов 
специальной лексики гидроэнергетической от-
расли и демонстрация ее лингвистической ин-
формативности. Специальная лексика этой зна-
чимой для экономики страны отрасли прежде 
не становилась объектом пристального внима-
ния лингвистов. 

Источниками настоящего исследования яв-
ляются данные ГОСТов (СО 34.21.308-2005; ГОСТ 
23956-80; ГОСТ 17398-72; ГОСТ Р 51238-98; СО 
34.21.307-2005; ГОСТ 19431-84; ГОСТ 17.1.1.01-77; 
ГОСТ 17.2.1.03-84; ГОСТ Р 22.1.02-95); словарей 
(Англо-русский словарь по гидротехнике, 1983; 
Большой энциклопедический политехнический 
словарь. URL: http://mirslovarei.com/bigencpol_a; 
Технический словарь по плотинам, 1962; Поли-
технический словарь, 1989); отраслевого журна-
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ла «Гидроэнергетика» за 2012–2014 гг., а также 
сведения, полученные в результате структури-
рованных интервью и анкетирования сотрудни-
ков ОАО «Красноярская ГЭС», ОАО «Богучанская 
ГЭС», ОАО «Волжская ГЭС». В основу исследова-
ния легла картотека, насчитывающая около 1 000 
специальных единиц, из них 280 зафиксировано 
в устной сфере профессиональной речи. 

Под специальной лексикой гидроэнергети-
ческой отрасли мы понимаем совокупность наи-
менований профессиональных понятий и / или 
представлений. 

Специальная лексика русской гидроэнерге-
тической отрасли отличается большим стратифи-
кационным разнообразием: термины (однослов-
ные, двухсловные, многословные), предтерми-
ны, детермины, квазитермины, номены, эпони-
мы (терминонимы), профессионализмы, депро-
фессионализмы, квазипрофессионализмы, про-
фессиональные жаргонизмы. Эти разряды спе-
циальной лексики распределяются в пределах 
подъязыка по функционально-семиотическим 
областям, таким как терминосистема, термино-
логия, профессиональное просторечие, профес-
сиональный жаргон. 

Основными семиотическими единицами 
верхнего регистра языка для специальных це-
лей, т. е. терминологии и терминосистемы (со-
знательно упорядоченной терминологии), явля-
ются термины. Без них невозможно существо-
вание научных и научно-технических теорий, ко-
торые влияют на развитие наукоемкой отрасли 
гидроэнергетики и формирование ее подъязы-
ка. С их помощью фиксируются научные понятия 
и передаётся информация: бьеф – «часть водоё-
ма, реки или канала, примыкающая к водопод-
порному сооружению»; регулирующий затвор –
«затвор, при помощи которого управляют рас-
ходами воды в полном диапазоне пропускной 
способности перекрываемого отверстия». От-
личительной чертой терминологии гидроэнер-
гетической отрасли является то, что однослов-
ные термины преимущественно иноязычно-
го происхождения (дренаж, каптаж, контак-
тор), а среди двусловных терминов выделяют-
ся термины-гибриды и собственно русские тер-
мины (глубинный затвор, живучесть энергоси-
стемы, зуб плотины). 

Еще одна разновидность терминологичес-
кой лексики гидроэнергетики – предтермины, 
или языковые знаки, не отвечающие одному из 
основных требований, предъявляемых специаль-
ным номинациям, – требованию краткости и экс-
прессивной нейтральности: радиальный направ-
ляющий аппарат гидравлической турбины, 
верхний обод рабочего колеса гидравлической 
турбины. Составители терминологических ГО-
СТов эти предтермины отмечают как недопусти-
мые в научном и производственном дискурсах. 
Например: 

[ГОСТ 23956-80 Турбины гидравлические. 
Термины и определения 15].

Как известно, предтермин, не подвергшийся 
замене и используемый длительное время для 
обозначения специального понятия, называется 
квазитермином. К этому разряду специальной 
лексики гидроэнергетической отрасли относятся 
наименования: пропеллерная характеристика 
поворотно-лопастной гидравлической турби-
ны. Квазитермины фиксируются ГОСТом на пра-
вах кодифицированных единиц [ГОСТ 23956-80 
Турбины гидравлические. Термины и определе-
ния 48]. 

 Термин, который проник в общенародный 
язык без изменения объема значения, называют 
детермином. В общенациональном языке де-
термин не обозначает научного понятия, а лишь 
общие представления, такими словами являют-
ся: гидроэлектростанция, судоподъёмник, ли-
ния электропередач и мн. др.

Особую группу специальной лексики гидро-
энергетической отрасли образуют номены, назы-
ваемые иначе номенклатурными наименования-
ми или номенклатурными знаками. В любом про-
фессиональном подъязыке это «вторая по значи-
мости разновидность специальных лексических 
единиц» [Гринев-Гриневич, 2008, с. 37]. В боль-
шинстве случаев номены состоят из двух частей: 
графемной (буквенной) и цифровой. В профес-
сиональной лексике гидроэнергетики к номенам 
относятся: ОРУ-220 – «открытые распределитель-
ные устройства напряжением 220 кВ», ВВБ-500 –
«выключатель воздушный высокого напряжения 
трехполюсный с присоединенным электрообо-
рудованием трехфазного переменного тока ча-
стотой 50 Гц» и др. Графемная часть мотивирова-
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на и обычно представляет собой компрессию со-
ответствующего (родового для данного номена) 
термина. Эта часть выполняет функции: устанав-
ливает место номена в ряду однородных единиц, 
указывает на тематическую область, к которой он 
принадлежит, на основные конструктивные осо-
бенности называемого объекта. Цифровая часть 
номена показывает основные технические харак-
теристики объекта. 

Промежуточное положение между терми-
нами и номенами занимает такой вид специаль-
ной лексики, как эпонимы (или терминонимы), 
то есть термины, которые, с одной стороны, со-
держат в своем составе имя собственное, а с дру-
гой – обозначают серийные объекты, которые из-
готавливаются по одному и тому же образу мно-
го раз: турбина Пелтона, турбина Томана и др. 
Заметим, что эпоним, помимо собственно тер-
минологического значения, включает историко-
культурный компонент – информацию о лице или 
месте, имеющем связь с обозначаемым предме-
том или явлением. Подобные термины называ-
ют ассоциативными, т. к. они вызывают в созна-
нии специалиста ассоциативные ряды, связан-
ные с собственными именами. Например, ковшо-
вая турбина широко известна также как «турби-
на Пелтона» в честь американского изобретате-
ля Лестера А. Пелтона (Lester Allan Pelton) [Боль-
шой энциклопедический политехнический сло-
варь, 2000].

Нижний регистр подъязыка образуют нео-
фициальные единицы, которые используются в 
устной неформальной речи работников отрасли. 
К ним относятся профессионализмы, интерпро-
фессионализмы, квазипрофессионализмы, про-
фессиональные жаргонизмы. Эти единицы спе-
циальной лексики отличаются особыми функ-
циональными, денотативными и экспрессивно-
стилистическими свойствами. Так, профессиона-
лизмы – это нейтральные и / или стилистически 
окрашенные специальные наименования, основ-
ной сферой функционирования которых являет-
ся устная речь специалистов на профессиональ-
ные темы. Для подъязыка гидроэнергетической 
отрасли характерно преобладание образных 
средств с утраченной в процессе функциониро-
вания в устной речи и в деловых профессиональ-
ных текстах экспрессивной окрашенности, среди 

таких «потухших» метафор: шайба – «ротор глав-
ного генератора», штаны – «исполнения схемы 
собственных нужд». 

В исследуемом нами подъязыке выявлены 
и квазипрофессионализмы, характеризующие-
ся тем, что не имеют синонимов в терминосисте-
ме отрасли, но их денотативное значение соотно-
сится с профессиональными действиями и объек-
тами (консерва – «блок, бетонирование которого 
не закончили»). Для депрофессионализмов, на-
против, характерно использование единиц, ко-
торые по форме совпадают с наименованиями 
профессиональной сферы, но употребляются вне 
ее. Так, гидроэнергетики в быту используют фра-
зу: «Это ниже УМО!» в значении «Это недопу-
стимо». В профессиональной речи данная аббре-
виатура УМО используется в значении «уровень 
мертвого объема водохранилища», то есть наи-
меньший уровень, до которого может быть опо-
рожнено водохранилище. Нами был зафиксиро-
ван диалог дежурного инженера станции ОАО 
«Волжская ГЭС» с сыном:

– Пап, мы в субботу на дачу к Максу едем.   
С ночевой.

– Тебе же нужно готовиться к сессии. 
– Ну я же вернусь в воскресенье… 
– Нет, дружок, это ниже УМО! 
К числу экспрессивно окрашенных специаль-

ных наименований гидроэнергетической отрас-
ли относятся профессиональные жаргонизмы: 
собирать кишки – «собирать растянутые свароч-
ные кабели»»; клизма – «принудительная смаз-
ка подпятника». Профессионализмы и профес-
сиональные жаргонизмы различаются по уров-
ню экспрессии, распространенности (жаргониз-
мы по сравнению с профессионализмами имеют 
меньшую распространённость, часто ограничены 
конкретным коллективом), степени (более устой-
чивыми единицами являются профессионализ-
мы), средам функционирования (профессиональ-
ные жаргонизмы употребляются только в неофи-
циальной устной речи) [Шелов, 2003, с. 99]. 

В составе профессиональной жаргонной лек-
сики гидроэнергетики выявлены также интер-
жаргонизмы, которые функционируют в спе-
циальном значении в двух и более групповых и 
профессиональных жаргонах: бугор – «брига-
дир»; Машка – «кувалда» (в жаргоне шахтеров, 

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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дальнобойщиков, а также в молодежном сленге) 
[Жаргон.ru…].

Сами гидроэнергетики неоднократно под-
черкивали большое значение некодифицирован-
ной лексики в процессе профессиональной ком-
муникации. Так, например, генеральный дирек-
тор ОАО «Красноярская ГЭС» С.Н. Каминский в 
одном интервью вспоминал: «В первый же свой 
рабочий день на ГЭС испытал что-то наподобие 
шока. Услышав разговор инженеров-энергетиков 
между собой, я вдруг осознал, что ни-че-го не по-
нимаю по-русски! На каком языке говорят эти 
люди? Я же вроде бы неплохо учился… Месяца 
три-четыре длилось непонимание. Оказывается, 
получить базовое образование и обрести практи-
ческие навыки – это две разные вещи. Специфи-
ческий язык приходилось осваивать пошагово» 
[Новая университетская жизнь, 2011].

Рассмотренные стратификационные разря-
ды специальной лексики гидроэнергетической 
отрасли по своему генезису образуют две боль-
шие группы.

1. Исконные специальные наименования ин-
доевропейского, общеславянского, восточносла-
вянского и собственно русского происхождения 
(преимущественно функционируют в некодифи-
цированной устной профессиональной речи): 
бык – «промежуточная опора моста и водослив-
ного гидротехнического сооружения», напор – 
«высота столба жидкости над рассматриваемым 
уровнем», подпятник – «упорный подшипник, 
воспринимающий осевые нагрузки», ступица – 
«центральная часть колеса с отверстием для по-
садки его на ось или вал».

2. Заимствованные из других языков (основ-
ной сферой употребления являются норми-
рованная профессиональная речь, научные 
и научно-технические тексты): акведук (с лат. 
Aquaeductus) – «мост для перехода водовода 
над понижением рельефа на его трассе», бер-
ма (нем. Berme) – «горизонтальная площадка на 
откосах грунтовых плотин», дюкер (от нидерл. 
duiker, пришло в русский через нем. Düker – «си-
фон») – «напорный участок водовода, проло-
женный под препятствием или по склону пере-
секаемой им долины» и др.

Проведенное исследование показало, что 
подъязык русской гидроэнергетической отрасли 

на лексическом уровне представлен специальны-
ми наименованиями, которые отличаются боль-
шим разнообразием стратификационных разря-
дов, стилистических пластов, а также неоднород-
ностью происхождения терминов. Это свидетель-
ствует о том, что данный подъязык находится на 
достаточно зрелой стадии развития. Дальнейшее 
исследование словарного состава подъязыка по-
зволит решить такие актуальные вопросы совре-
менного терминовдеения, как мотивированность 
специальной лексики, концептуализация и кате-
горизация профессиональных знаний, изучение 
профессиональной картины мира. 
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реподготовки кадров, Тюменский государственный 
нефтегазовый университет; 
e-mail: nasrutdinova.larisa@yandex.ru

НЕСТЕРОВА Наталья Георгиевна – кандидат филоло-
гических наук, доцент кафедры русского языка, Томс-
кий государственный университет; 
e-mail: nesterovatomsk@rambler.ru

ПЕКЕЛЬНИК Наталья Михайловна – кандидат педа-
гогических наук, доцент, Сибирский государственный 
университет путей сообщения (Новосибирск); 
e-mail: pekelniknm@mail.ru

ПЕТРОВА Елена Олеговна – старший преподаватель 
кафедры латинского и иностранных языков, Крас-
ноярский государственный медицинский универси-
тет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого; 
e-mail: petrova07@inbox.ru
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ПОВОД Илья Владимирович – соискатель ученой сте-
пени кандидата наук на кафедре истории России, Ря-
занский государственный университет им. С.А. Есе-
нина; преподаватель истории, МБОУ СОШ № 43;              
e-mail: povodki@mail.ru

ПОЖАРСКИЙ Сергей Олегович – аспирант кафедры 
социальной психологии, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: koscom80@gmail.com

ПОЖИДАЕВ Александр Васильевич – доктор физико-
математических наук, профессор, Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения (Новоси-
бирск); e-mail: math@stu.ru

ПОЛУЯН Павел Вадимович – соискатель кафедры фи-
лософии и социологии, КГПУ им. В.П. Астафьева; ве-
дущий инженер, ОАО «Енисейгеофизика»; 
e-mail: polyan2002@mail.ru

ПОНОМАРЕВ Василий Викторович – доктор педагоги-
ческих наук, профессор кафедры физической культуры 
и валеологии, Сибирский государственный технологи-
ческий университет; e-mail: tat.martirosova@yandex.ru

ПОПОВАНОВА Наталья Александровна – кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры физической 
культуры и здоровья, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: popovanova@kspu.ru

СМИРНОВА Анастасия Викторовна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры английской фило-
логии, КГПУ им. В.П. Астафьева;
e-mail: anastasyavic@mail.ru

СОКОЛОВА Татьяна Александровна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры общеинженерной 
подготовки, филиал Иркутского национального иссле-
довательского технического университета в г. Усолье-
Сибирском; e-mail: тanya-sokolova76@mail.ru

СУРАЙКИНА Елена Геннадьевна – аспирант кафед-
ры физической географии и геоэкологии, КГПУ                                 
им. В.П. Астафьева; учитель географии МБОУ СОШ       
№ 88 г. Красноярска; e-mail:suraikina@ mail.ru

СУЧИЛИН Николай Георгиевич ‒ доктор педагогичес-
ких наук, профессор Центра спортивной подготовки 
сборных команд России, академик Международной 
академии информатизации, аккредитованной при 
ООН, заслуженный тренер России, судья междуна-
родной категории по спортивной гимнастике, мастер 
спорта; e-mail: ngsuchilin@ mail.ru 

ТАБИШЕВ Тимур Арсенович – кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры математического ана-
лиза и теории функций математического факульте-
та, начальник Управления качеством образования, 
Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова (Нальчик); действительный 
член и профессор Российской академии естествозна-
ния; e-mail: timur.tabishev@yandex.ru

ТЕСЛЕНКО Валентина Ивановна ‒ доктор педагоги-
ческих наук, профессор, зав. кафедрой теории и ме-
тодики обучения физике, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: viteslenko@kspu.ru

ТЮРИНА Татьяна Валерьевна – кандидат филологи-
ческих наук, доцент кафедры латинского и иностран-
ных языков, Красноярский государственный меди-
цинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого; e-mail: tyurina12@mail.ru

ФАТЕЕВ Геннадий Викторович ‒ кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры физической культуры и 
здоровья, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: fateevgen@ yandex.ru

ФАТЕЕВА Ольга Альфредовна ‒ кандидат педагоги-
ческих наук, доцент кафедры физической культуры и 
здоровья, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: olga-fateeva@yandex.ru

ХАЛИМОВА Надежда Михайловна ‒ доктор педа-
гогических наук, профессор кафедры психолого-
педагогического образования, Хакасский государст-
венный университет им. Н.Ф. Катанова (Абакан); 
e-mail: nmhal@mail.ru

ЦЕНЮГА Сергей Николаевич – доктор педагогичес-
ких наук, профессор кафедры педагогики, КГПУ                      
им. В.П. Астафьева; e-mail: serzen1958@yandex.ru 

ЧЕЛОВЕЧКОВА Ирина Юрьевна ‒ магистрант I кур-
са, магистерская программа «Инновационное мате-
матическое образование», КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: irina1i@bk.ru

ЧИГАНОВ Андрей Семёнович ‒ кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры физики, ди-
ректор института математики, физики и информатики, 
КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: chiganov58@mail.ru

ШАДРИН Александр Иванович – доктор экономичес-
ких наук, профессор, кафедра географии и методики 
обучения географии, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: shadrin1@kspu.ru

ШАДРИНА Маргарита Александровна – старший пре-
подаватель кафедры физической культуры и здоровья, 
КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: PiNiiiiii@mail.ru

ШЕВЧУК Юлия Валентиновна ‒ кандидат педаго-
гических наук, доцент кафедры гимнастики, КГПУ                         
им. В.П. Астафьева; судья международной категории 
по спортивной гимнастике, мастер спорта; 
e-mail: shevjulia@mail.ru

ШИЛОВ Александр Иванович ‒ доктор педагогичес-
ких наук, профессор, зав. кафедрой общей педагоги-
ки и образовательных технологий, КГПУ им. В.П. Аста-
фьева; e-mail: 9029921905@mail.ru

ШИЛОВА Нина Васильевна ‒ старший лаборант кафед-
ры общей педагогики и образовательных технологий, 
КГПУ им. В.П. Астафьева; e-mail: nschilova@mail.ru 
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ШИРЯЕВА Ольга Александровна ‒ аспирант кафедры 
психологии детства, КГПУ им. В.П. Астафьева; 
e-mail: OlgaShirayeva@yandex.ru 

ШКЕРИНА Людмила Васильевна – доктор педагоги-
ческих наук, профессор, зав. кафедрой математичес-
кого анализа и методики обучения математике в вузе 
института математики, физики и информатики, КГПУ 
им. В.П. Астафьева; e-mail: Shkerina@mail.ru

ШКЕРИНА Татьяна Александровна – кандидат педа-
гогических наук, доцент кафедры общей педагогики и 
образовательных технологий, КГПУ им. В.П. Астафье-
ва; e-mail: shkerinat@mail.ru

ШУВАЛОВА Марина Александровна – заместитель 
директора по учебно-методической работе, Аэро-
космический колледж, Сибирский государственный      
аэрокосмический университет им. акад. М.Ф. Решет-
нёва; e-mail: m-shuvalova@inbox.ru

ЭРДЖИБОВА Фарида Александровна – старший 
преподаватель кафедры математического анали-
за и теории функций математического факультета, 
Кабардино-Балкарский государственный универси-
тет им. Х.М. Бербекова (Нальчик); 
e-mail: timur.tabishev@yandex.ru
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BAYRAMUKOV Yuri B. – external PhD student, Associate 
Professor of the Educational Military Center of Military En-
gineering Institute of Siberian Federal University; 
e-mail: bairamykov@bk.ru

BAKSHEEVA Zinaida K. – Associate Professor of the De-
partment of Pedagogy, PhD in Education, KSPU named af-
ter V.P. Astafiev; e-mail: anastasyavic@mail.ru

BEGIDOVA Svetlana N. – Doctor of Education, Professor 
of the Department of Education and Social Psychology of 
the Faculty of Social Technologies and Tourism of Adygea 
State University; e-mail: begidovasn@mail.ru

BIZYUKOV Nikolay V. – PhD in Philology, Associate Profes-
sor of the Department of Foreign Languages   for Natural 
Science, the Institute of Philology and Language Commu-
nication of Siberian Federal University; 
e-mail: bizyukov_nikolay@inbox.ru

VASILYEV Alexander D. – Doctor of Philology, Professor of 
the Department of General Linguistics, KSPU named after 
V.P. Astafiev; e-mail: vasileva@kspu.ru

VASILYEVA Svetlana P. – Doctor of Philology, Professor of 
the Department of General Linguistics, KSPU named after 
V.P. Astafiev; e-mail: vasileva@kspu.ru

VERBIANOVA Olga M. – Associate Professor of the De-
partment of Psychology of Childhood, KSPU named after 
V.P. Astafiev; e-mail: verbianova @ kspu.ru

VERZAKOVA Ekaterina G. – post-graduate student of the 
Department of Pedagogy, KSPU named after V.P. Astafiev; 
e-mail: dvekaterina156 @ mail.ru

VISHNYAKOVA Nina N. – Senior Lecturer of the De-
partment of Clinical Psychology and Psychotherapy 
with the course of post-graduate education, Voyno-
Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University;                                                                   
e-mail: vishnina@mail.ru

VLASOVA Nadezhda A. – post-graduate student of the 
Department of Psychology and Pedagogy, Vologda State 
University; e-mail: maknadezhda@mail.ru

VOROZHTSOVA Liliya A. – teacher of additional educa-
tion, Katanov Khakassia State University (Abakan); e-mail: 
e-mail: nmhal@mail.ru

VRUBLEVSKAYA Oksana V. – PhD in Philology, Associate 
Professor, Associate Professor of the Department of Lin-
guistics of the Institute of Foreign Languages, Volgograd 
State Social-Pedagogical University; 
e-mail: Gesse-wolf2009@yandex.ru

VYSOVEN Galina I. – Senior Lecturer of the Department 
of Physical Education and Sports, Nevelsky Maritime State 
University (Vladivostok); e-mail: visowen.gal@yandex.ru

GALKINA Elena A. – PhD in Education, Associate Professor 
of the Department of Human Physiology and Methods of 
Teaching Biology of the Faculty of Biology, Geography and 
Chemistry, KSPU named after V.P. Astafiev; 
e-mail: galkina7@yandex.ru

GENDINA Olga A. – post-graduate student of the Depart-
ment of Philosophy and Sociology, KSPU named after          
V.P. Astafiev; e-mail: olga.gendina@mail.ru

GERASKIN Yuriy V. – Doctor of History, Professor of the 
Department of Russian History, Esenin Ryazan State Uni-
versity; e-mail: gera56@inbox.ru

GRACHEV Alex S. – PhD in Physics and Mathematics, 
teacher of Physics and Computer Science, Krasnoyarsk 
Gymnasium «Universe»; e-mail: chiganov58@mail.ru

DEMCHUK Ekaterina Yu. – post-graduate student of the 
Department of Russian Language and Teaching Methods 
of the Institute of Philology and Intercultural Communica-
tion, Katanov Khakassia State University (Abakan); 
e-mail: emalika1@mail.ru.

DEMYANENKO Yuliya I. – post-graduate student; teacher 
of Mathematics, Siberian State University of Communica-
tions (Novosibirsk); e-mail: slawa.54@mail.ru

DZYUBA Elena V. – PhD in Philology, Associate Professor, 
Dean of the Faculty of Highly Qualified Personnel Training; 
postdoctoral student of the Department of rhetoric and 
intercultural communication, Ural State Pedagogical Uni-
versity (Ekaterinburg); e-mail: elenacz@mail.ru

DOROGAYKINA Ekaterina M. – Senior Lecturer of the De-
partment of Business Foreign Language, Reshetnev Sibe-
rian State Aerospace University; 
e-mail: katya.dorogaykina@yandex.ru

DYACHUK Anna A. – PhD in Psychology, Associate Profes-
sor of the Department of Social Psychology, KSPU named 
after V.P. Astafiev; e-mail: dzanna@mail.ru, 
e-mail: klepatski@inbox.ru

ELINA Svetlana S. – post-graduate student of the Depart-
ment of Theory and Methods of Teaching Physics of the 
Institute of Mathematics, Physics and Informatics, KSPU 
named after V.P. Astafiev; 
e-mail: Svetlana_Sergeevna_1992@mail.ru

EREMINA Anastasiya I. – post-graduate student of the De-
partment of Pedagogy, Akmulla, Bashkir State Pedagogical 
University (Ufa); 
e-mail: аnastasia-eremina1989@rambler.ru
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ZUBTSOVA Lyudmila D. – Associate Professor, PhD in Ed-
ucation, Associate Professor of the Department of Gen-
eral Engineering Training, a branch of Irkutsk National Re-
search Technical University in Usolye Sibirskoe; 

ISAEVA Tatyana B. – PhD in Philology, Associate Professor 
of the Department of English Language, KSPU named after 
V.P. Astafiev; e-mail: tat08082008@yandex.ru

KAZNACHEEVA Nataliya N. – PhD in Education, Associate 
Professor, leading researcher at the Laboratory of devel-
opment and socialization of children, the Institute for the 
Study of childhood, family and upbringing of the Russian 
Academy of Education (Moscow); 
e-mail: kaznnnnn@mail.ru

KITARIOGLO Alexander G. – Senior Lecturer of the De-
partment of Foreign Languages; post-graduate student 
of the Department of Philosophy and Sociology, KSPU 
named after V.P. Astafiev e-mail: mtsa@mail.ru

KLEPATSKY Alexander N. – Associate Professor, PhD in 
Technical Sciences, Associate Professor of the Department 
of General Engineering Training, a branch of Irkutsk Na-
tional Research Technical University in Usolye Sibirskoe; 
e-mail: klepatski@inbox.ru

KOZYREVA Olga A. – PhD in Education, Associate Profes-
sor of the Department of Correctional Pedagogy of the 
Institute of Social and Humanitarian Technologies, KSPU 
named after V.P. Astafiev; e-mail: kozurevaoa@mail.ru

KOLESOVA Nataliya V. – Associate Professor of the Depart-
ment of English Language, KSPU named after V.P. Astafiev; 
e-mail: nkoles8 @ inbox.ru

KOLKOVA Svetlana M. – PhD in Psychology, Associate 
Professor of the Department of Special Psychology, KSPU 
named after V.P. Astafiev; Associate Professor of the De-
partment of Clinical Psychology and Psychotherapy with 
the course of post-graduate education, Voyno-Yasenetsky 
Krasnoyarsk State Medical University; 
e-mail: kolkova67@mail.ru

KOKOUROVA Marina S. – fifth-year student of the Faculty 
of Clinical Psychology, Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State 
Medical University; e-mail: m.kokourova@gmail.com

KULESHOVA Evgeniya A. – post-graduate student of the 
Department of Theory and Methods of Teaching Physics 
of the Institute of Mathematics, Physics and Informat-
ics, KSPU named after V.P. Astafiev, teacher of physics at 
school № 150, Krasnoyarsk; 
e-mail: Evgenia20.03.91@mail.ru

LOGUNOVA Larisa V. – Senior Lecturer of the Department 
of Philosophy, KSPU named after V.P. Astafiev; 
e-mail: log1444@yandex.ru

LUSHNIKOV Yury Yu. – PhD in Education, Associate Pro-
fessor of Military Training Center of Military Engineering 
Institute, Siberian Federal University; 
e-mail: luu-74@yandex.ru

LYSENKO Oksana F. – post-graduate student of the Depart-
ment of Psychology and Pedagogy of Primary Education, 
KSPU named after V.P. Astafiev; e-mail: okca87@mail.ru

MARSOVA Vera V. – post-graduate student, Senior Lectur-
er of the Department of Foreign Languages, KSPU named 
after V.P. Astafiev (Krasnoyarsk); 
e-mail: stargate2007@yandex.ru

MARTIROSOVA Tatyana A. – PhD in Education, Associate 
Professor of the Department of Physical Education and 
Valeology, Siberian State Technological University; 
e-mail: tat.martirosova@yandex.ru

MEDYUSHKO Vadim A. – post-graduate student of the 
Department of Psychology of Katanov Khakassia State 
University (Abakan); e-mail: vadim.medushko@yandex.ru

MEZIT Anna E. – post-graduate student of the Depart-
ment of Russian Language, Literature and Speech Com-
munication, teacher of Russian as a foreign language, Si-
berian Federal University; e-mail: mezit@yandex.ru

MIKHAILOVA Tatyana V. – PhD in Philology, Associate Pro-
fessor of the Department of Public Relations, Reshetnev 
Siberian State Aerospace University; 
e-mail: ta.rada@mail.ru

MOROZOVA Irina V. – Head of the Department of Pre-
school and General Education of the Ministry of Education 
of the Moscow region; e-mail: morozovaiv58@mail.ru

NASRUTDINOVA Larisa S. – Specialist of Category 2 of the 
Institute for Advanced Studies and Retraining, Tyumen 
State Oil and Gas University; 
e-mail: nasrutdinova.larisa@yandex.ru

NESTEROVA Nataliya G. – PhD in Philology, Associate 
Professor of the Department of Russian Language, Tomsk 
State University; e-mail: nesterovatomsk@rambler.ru

PEKELNIK Nataliya M. – PhD in Education, Associate Pro-
fessor of Siberian State University of Communications 
(Novosibirsk); e-mail: pekelniknm@mail.ru

PETROVA Elena O. – Senior Lecturer of the Department 
of Latin and Foreign Languages, Voyno-Yasenetsky Krasno-
yarsk State Medical University (Krasnoyarsk); 
e-mail: petrova07@inbox.ru

POVOD Ilya V. – external PhD student of the Department 
of Russian History of Esenin Ryazan State University; 
teacher of History in secondary school № 43; 
e-mail: povodki@mail.ru

POZHARSKY Sergey O. – post-graduate student of the 
Department of Social Psychology, KSPU named after                      
V.P. Astafiev; e-mail: koscom80@gmail.com

POZHIDAEV Alexander V. – Doctor of Physics and Math-
ematics, Professor, Siberian State University of Communi-
cations (Novosibirsk); e-mail: math@stu.ru
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POLUYAN Pavel V. – external PhD student of the Depart-
ment of Philosophy and Sociology, KSPU named after        
V.P. Astafiev; JSC Yeniseigeofizika, chief engineer; 
e-mail: polyan2002@mail.ru

PONOMAREV Vasily V. – Doctor of Education, Professor 
of the Department of Physical Culture and Valeology, Si-
berian State Technological University;                                                                      
e-mail: tat.martirosova@yandex.ru

POPOVANOVA Nataliya A. – PhD in Education, Associate 
Professor of the Department of Physical Education and 
Health, KSPU named after V.P. Astafiev; 
e-mail: popovanova@kspu.ru

SMIRNOVA Anastasiya V. – Associate Professor of the 
Department of English Philology, PhD in Education, KSPU 
named after V.P. Astafiev; e-mail: anastasyavic@mail.ru

SOKOLOVA Tatyana A. – PhD in Education, Associate 
Professor of the Department of General Engineering 
Training, a branch of Irkutsk National Research Technical 
University in Usolye Sibirskoe; 
e-mail: тanya-sokolova76@mail.ru

SURAYKINA Elena G. – post-graduate student of the De-
partment of Physical Geography and Geo-ecology, KSPU 
named after V.P. Astafiev; teacher of Geography in sec-
ondary school № 88, Krasnoyarsk; 
e-mail: suraikina @ mail.ru

SUCHILIN Nicholay G. – Doctor of Education, Professor 
of Sports Training Center of national teams of Russia, 
Academician of the International Informatization Acad-
emy, accredited at the UN, Honored Coach of Russia, In-
ternational Judge in gymnastics, master of sports; 
e-mail: ngsuchilin @ mail.ru

TABISHEV Timur A. – Head of the Department of Edu-
cation Quality, Academician and Professor of the Rus-
sian Academy of Natural Sciences, PhD in Education, 
Associate Professor of the Department of Mathematical 
Analysis and Theory of Functions of the Faculty of Math-
ematics , Berbekov Kabardino-Balkariya State University, 
(Nalchik); e-mail: timur.tabishev@yandex.ru

TESLENKO Valentina I. – Doctor of Education, Profes-
sor, Head of the Department of Theory and Methods of 
Teaching Physics, KSPU named after V.P. Astafiev; 
e-mail: viteslenko@kspu.ru
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KSPU named after V.P. Astafiev; e-mail: irina1i@bk.ru
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sor, Head of the Department of Mathematical Analysis 
and Methods of Teaching Mathematics of the Institute 
of Mathematics, Physics and Informatics, KSPU named 
after V.P. Astafiev; e-mail: Shkerina@mail.ru
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Aerospace University; e-mail: m-shuvalova@inbox.ru

ERDZHIBOVA Farida A. – Senior Lecturer of the Depart-
ment of Mathematical Analysis and Theory of Functions 
of the Faculty of Mathematics, Berbekov Kabardino-
Balkariya State University (Nalchik); 
e-mail: timur.tabishev@yandex.ru

ВЕСТНИК КГПУ им. В.П. Астафьева   2015   № 2 [32]



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
ВЕ

С
Т
Н
И
К

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

SCIENTIFIC LIFE

2–3 ноября 2015 г. III Всероссийская научно-
методическая конференция «Актуальные про-
блемы качества математической подготовки 
школьников и студентов: методологический,    
теоретический и технологический аспекты», 
Красноярск. В рамках конференции планирует-
ся работа следующих секций и мастер-классов.

– Теоретико-методологические основы     
обучения математике в постнеклассической пе-
дагогике.

– Качество математической подготовки сту-
дентов вузов в условиях реализации ФГОС ВО и 
Профессионального стандарта педагога. 

– Качество математической подготовки 
школьников в формате требований ФГОС.

– Совершенствование профессионально-
педагогической подготовки будущего учителя 
математики.

– Инновационная педагогическая деятель-
ность: региональная практика.

Справки: vasileva.ekaterina@kipk.ru; Shke-
rina@mail.ru

2–3 November 2015 
III All-Russian Research and Methodology Con-

ference «Topical problems of the quality of math-
ematical training of pupils and students: method-
ological, theoretical and technological aspects», 
Krasnoyarsk. The following sections and workshops 
will be held within the conference:

– Theoretical and methodological foundations 
of teaching mathematics in postnonclassical peda-
gogy.

– The quality of mathematical training of uni-
versity students in the conditions of implementa-
tion of the FSES of HE and Teacher Professional 
Standard.

– The quality of mathematical training of pu-
pils in the format of requirements of the FSES.

– Improvement of vocational and educational 
training of the future teacher of mathematics.

– Innovative teaching activities: regional prac-
tice.

Help: vasileva.ekaterina@kipk.ru; Shkerina@
mail.ru

НАУЧНАЯ жИЗНЬ
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INFORMATION FOR AUTHORS
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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 читатель-
ский 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 ста-
тьи и отдельным файлом. Просьба в названии 
файлов указывать свою фамилию («Иванов_ста-
тья», «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 источни-
ков по алфавиту; шрифт Times New Roman; 14 ке-
гель; 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 практи-
ки, как искусства. Предъявляются пути «развора-
чивания» теории обучения на достижение обра-
зовательных результатов. Представляется автор-
ское видение возможностей разработки гумани-
тарных образовательных стратегий и тактик. Обо-
сновывается потребность усиления внимания к 
общению, взаимодействию образующего и обра-
зующегося 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;                  
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 материалов, 
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. 2. НАРТ – Национальный архив Респу-
блики Татарстан. Архивные и справочные мате-
риалы, источники 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 этниче-
ской 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 её 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 mate-

rials, sources, dictionaries is included before 
references. For example, in the text: (SAKT); in 
the list: List of Abbreviations 1. SAKT – State Ar-
chives 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 ed-

ited.

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 re-

search.
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.
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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 отрица-
тельной экспертизы назначается второй рецензент. 
Вопрос о публикации статей решается на заседании 
редколлегии. На основании экспертизы специа-
листов статьи могут быть отклонены. Результа-
ты экспертизы доводятся до сведения авторов. 
Отклоненные статьи предлагается доработать 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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