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С
егодня востребованными становятся пе-
дагогические кадры, способные созда-
вать условия для проектирования и ре-

ализации обучающимся собственных индиви-
дуальных образовательных программ, готовые 
осуществлять его поддержку и сопровожде-
ние на любом возрастном этапе и в любой фор-
ме при составлении им собственного образо-
вательного маршрута [Адольф, Пилипчевская, 
2012, с. 164]. Результат педагогической деятель-
ности – личность, полезная и успешная в обще-
стве. Результаты педагогической деятельности 
– это сформированные у ребёнка знания, отно-
шения к различным сторонам жизни, опыт дея-
тельности и поведения. Так, труд педагога оце-
нивается по достижениям его учеников [Педа-
гогическая психология, 2004]. Современное рос-
сийское общество нуждается в новых поколени-
ях образованных людей, способных не только к 
интенсивному овладению знаниями, но и актив-

ному продуцированию новых. В связи с этим об-
щеобразовательная школа призвана акцентиро-
вать внимание на решении задач выявления и 
развития интеллектуально-творческого и лич-
ностного потенциала способных и одаренных 
детей, создания условий для их успешной само-
реализации в настоящем и будущем [Ушатикова, 
2013, с. 159]. Одаренность может быть врожден-
ной, но чаще всего формируется под влиянием 
педагогических воздействий на личность обу-
чающегося. Чтобы влияние было эффективным, 
учителю нужно верно спроектировать деятель-
ность по работе с одаренными детьми [Магафу-
рова, Тесленко, 2014, с. 88]. Педагогам необхо-
димо скоординировать работу таким образом, 
чтобы создать систему деятельности по выявле-
нию одаренных учащихся, развитию их одарен-
ности, творческих способностей через активную 
и творческую деятельность ученика [Овчинни-
кова, 2014, с. 1055]. В коллективной работе под 

ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 
В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE FEATURES OF THE PROFESSIONAL ACTIVITY 
OF TEACHERS WORKING WITH GIFTED CHILDREN 
IN THE SYSTEM OF GENERAL EDUCATION

В.А. Адольф, Е.В. Голубничая           V.A. Adolf, E.V. Golubnichaia

Professional activity of teachers, gifted children, the 
system of general education, working with gifted chil-
dren, readiness of teachers to work with gifted children.
The paper studies the features of the professional activ-
ity of a teacher working with gifted children in the sys-
tem of general education. It also presents the authors, 
vision of the professional activity of a teacher working 
with gifted children in the system of general education. 
The authors substantiate the necessity of the formation 
of teachers, readiness to work with gifted children in 
the system of general education. The paper selects the 
components of teachers, readiness to work with gifted 
children in the system of general education.

Профессиональная деятельность педагогов, ода-
ренные дети, система общего образования, рабо-
та с одаренными детьми, готовность педагога к 
работе с одаренными детьми.
В статье изучаются особенности профессиональ-
ной деятельности педагога по работе с одаренны-
ми детьми в системе общего образования. Пред-
ставлено авторское видение профессиональной де-
ятельности педагога по работе с одаренными деть-
ми, обосновывается потребность формирования го-
товности, выделены компоненты готовности, педа-
гога к работе с одаренными детьми в системе обще-
го образования.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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В.А. АДОЛьФ, Е.В. ГОЛУБНИЧАЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПЕДАГОГА 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТьМИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

редакцией Д.Б. Богоявленской выделены прин-
ципы организации образовательного процесса с 
одаренными детьми в образовательных учреж-
дениях разного типа. Принцип развивающего и 
воспитывающего обучения означает, что цели, 
содержание и методы обучения должны способ-
ствовать не только усвоению знаний и умений, 
но и познавательному развитию, а также вос-
питанию личностных качеств учащихся. Прин-
цип индивидуализации и дифференциации об-
учения заключается в том, что цели, содержа-
ние и процесс обучения должны как можно бо-
лее полно учитывать индивидуальные и типоло-
гические особенности учащихся. Принцип уче-
та возрастных возможностей предполагает со-
ответствие содержания образования и методов 
обучения специфическим особенностям ода-
ренных учащихся на разных возрастных этапах, 
поскольку их более высокие возможности могут 
легко провоцировать завышение уровня трудно-
сти обучения, что может привести к отрицатель-
ным последствиям [Рабочая концепция…, 2003, 
с. 23]. Достаточно высокие требования предъ-
являются современным обществом к педаго-
гу, работающему с одаренными детьми. Так, со-
временный педагог призван иметь позитивную 
Я-концепцию, отличаться зрелостью и эмоцио-
нальной стабильностью, высоким уровнем соб-
ственного интеллектуального развития. Одна 
из главных отличительных черт такого педаго-
га – наличие стремления понимать и принимать 
ребенка таким, какой он есть, знать и учитывать 
его возрастные и индивидуальные особенно-
сти в осуществлении педагогического процесса. 
Учитель – один из главных специалистов в шко-
ле в выявлении и развитии детской одаренности 
[Молоков, 2010, с. 286]. Известны публикации, 
посвященные исследованию профессионально-
личностных качеств педагогов, работающих с 
одаренными детьми (В.И. Панов, Д.В. Ушаков, 
Е.Л. Яковлева). Отечественные ученые (Н.С. Лей-
тес, А.А. Матюшкин, Л.B. Попова и др.) полагают, 
что учитель, работающий с одаренными школь-
никами, должен обладать определенным психо-
логическим складом, отмечают значимость спе-
циальной подготовки педагога к работе с такими 

учениками. М. Карне выделил личные качества, 
необходимые педагогу для работы с одарённы-
ми детьми. Сегодня большое влияние на систе-
му общего образования в Российской Федера-
ции оказывает социальный заказ общества на 
творческую, активную личность, проявляющую 
себя в нестандартных условиях, гибко и самосто-
ятельно использующую приобретенные знания 
в различных жизненных ситуациях. Современ-
ной системе образования важно в максималь-
ном объеме обеспечить образовательные по-
требности одаренных детей, превратить их спо-
собности в достижения. Становится явным, что 
достижение целей современной системы обра-
зования в России зависит от личностного потен-
циала педагогов, уровня развития их профессио-
нального самосознания и профессиональной го-
товности к работе с одаренными детьми. Соци-
альный заказ отражается в профессиональной 
деятельности каждого педагога, работающего с 
одаренными детьми, предъявляет к нему высо-
кие требования, прежде всего это умение видеть 
перспективу, прогнозировать учебную деятель-
ность, выбирать оптимальные методы и формы 
организации работы с данной категорией детей. 
Специфика педагогических целей основной шко-
лы в большей степени связана с личным разви-
тием детей, чем с их учебными успехами. Зако-
нодательством Российской Федерации опреде-
лены направления развития системы образова-
ния для выявления и поддержки одаренных де-
тей, предусматривается реализация комплекса 
мер по созданию благоприятных условий для их 
развития и обучения. Так, на федеральном уров-
не принят ряд документов об обеспечении усло-
вий для выявления и развития талантливых де-
тей и детей со скрытой одаренностью незави-
симо от сферы одаренности. Особое внимание 
уделяется Концепции общенациональной си-
стемы выявления и развития молодых талантов, 
утвержденной Президентом РФ 03.04.2012 г.,
в которой определен Комплекс мер по выявле-
нию и развитию молодых талантов. Опираясь 
на исследования В.А. Адольфа, В.А. Сластени-
на, В.И. Слободчикова, Б.М. Теплова, Е.Н. Шия-
нова, с учетом положений Федерального зако-
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Особенности профессиональной деятельности педагога 
по работе с одаренными детьми в системе общего образования

Профессиональная 
деятельность педагога

Система общего образования Работа с одаренными детьми

Преемственность
Субъективность 
Коммуникативность
Организаторская 
деятельность
Конструктивность

Общедоступность
Многотипность образовательных учреждений
Демократичность
Единство культурного 
и образовательного пространства
Адаптивность

Проблематизация
Обогащение
Индивидуализация
Дифференциация
Углубление
Дополнительное образование

на Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации» даем определение профессиональ-
ной деятельности педагога по работе с одарен-
ными детьми в системе общего образования. 
Профессиональная деятельность педагога по 
работе с одаренными детьми в системе об-
щего образования – это целенаправленная пе-
дагогическая деятельность в образовательных 
организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного об-
щего и (или) среднего общего образования, на-
правленная на создание условий для выявле-

ния и развития талантливых детей. В С.И. Оже-
гов под особенностью понимает характер-
ное, отличительное свойство кого-чего-нибудь 
[Ожегов, Шведова, 1993]. В ходе анализа науч-
ных трудов и законодательства Российской Фе-
дерации, нормативно-правовых актов в сфе-
ре образования нами выявлены основные осо-
бенности профессиональной деятельности пе-
дагога по работе с одаренными детьми в систе-
ме общего образования. Данные особенности 
(табл.), по нашему мнению, характерны как для 
системы общего образования страны, так и в 
отдельно взятых муниципалитетах.

Рассмотрим подробнее выделенные осо-
бенности профессиональной деятельности пе-
дагога по работе с одаренными детьми в систе-
ме общего образования. Преемственность – 
педагогу необходимо профессионально владеть 
передовым опытом, иметь возможность исполь-
зовать уровень развития, достигнутый прошлы-
ми поколениями (И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко и 
др.). Субъективность педагога определяется 
богатством личности учителя, направленностью
его профессиональной деятельности, отражая 
показатели его личностного роста (И.Ф. Исаев, 
В.А. Сластенин, В.И. Слободчиков). Профессия 
педагога относится к типу профессий «человек 
– человек», поэтому коммуникативность явля-
ется для педагога профессионально важной осо-
бенностью. От того как педагог общается с уча-
щимися, зависит степень их познавательного ин-
тереса к предмету [Экземплярский, 1977]. Орга-
низаторская деятельности педагога с одарён-
ными детьми характеризуется многообразием 
методов, форм и приёмов педагогической дея-

тельности, альтернативностью и гибкостью, ди-
намичностью, целостностью и интегративно-
стью образовательного процесса [Антонова,
2013, c. 126]. Конструктивность определяет 
задачи построения целостного педагогическо-
го процесса в соответствии с общей целью пе-
дагогической деятельности, выработки и при-
нятия решения, прогнозирования результатов и 
последствий принимаемых педагогических ре-
шений (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, А.И. Щер-
баков и др.). В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» госу-
дарство гарантирует общедоступность и бес-
платность начального общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования 
и начального профессионального образования. 
Многотипность образовательных учрежде-
ний говорит о том, что общеобразовательные 
учреждения получают широкие права по выбору 
типа школы, учебных планов, программ, учеб-
ников, учебных предметов, методов обучения и 
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воспитания, но при этом педагоги обязаны обе-
спечить усвоение стандарта образования, мини-
мума знаний по учебной программе учащими-
ся [Педагогика, 1998, с. 515]. Демократичность 
системы общего образования оставляет права 
выбора обучающимися и их родителями типа 
образовательного учреждения и образователь-
ной программы в соответствии с их познаватель-
ными потребностями и социальными интереса-
ми. Единство культурного и образовательно-
го пространства – одна из особенностей госу-
дарственной политики в области образования, 
обеспечивающая связь федеральной програм-
мы развития образования с национальными, ре-
гиональными и муниципальными программа-
ми, учитывающими особенности местных обра-
зовательных систем. Адаптивность – приспо-
собление системы общего образования к уров-
ням и особенностям развития и подготовки уча-
щихся. Обогащение ориентировано на содер-
жание обучения с выходом за рамки изучаемых 
тем за счет установления связей с другими тема-
ми, проблемами или дисциплинами. Индивиду-
ализация предполагает, что цели, содержание и 
процесс обучения должны учитывать индивиду-
альные и типологические особенности учащих-
ся. Углубление эффективно по отношению к де-
тям, которые обнаруживают особый интерес по 
отношению к отдельному предмету в конкрет-
ной области знания. Дифференциация образо-
вательного процесса на основе специализации 
обучения одарённых школьников предполагает 
использование различных типов содержания и 
методов работы, например учёт требований ин-
дивидуального подхода с ориентацией на буду-
щий профессиональный выбор. Проблематиза-
ция состоит в использовании оригинальных объ-
яснений, пересмотре имеющихся сведений, по-
иске новых смыслов и альтернативных интер-
претаций, что способствует формированию у 
учащихся личностного подхода к изучению раз-
личных областей знаний. Дополнительное об-
разование предоставляет ребёнку возможность 
выбора образовательной области, профиля про-
граммы, времени их освоения с учётом индиви-
дуальных склонностей. 

Готовность педагога к работе с одаренными 
детьми в системе общего образования мы пони-
маем как систему профессиональных качеств пе-
дагога, которая определяется способностью к эф-
фективной реализации профессиональной дея-
тельности по созданию комфортных условий для 
всестороннего, гармоничного развития одарен-
ных детей в общеобразовательном учреждении, 
что позволяет обеспечить их образовательные 
потребности, повысить уровень их достижений. 
В соответствии с выделенными нами особенно-
стями профессиональной деятельности педаго-
га по работе с одаренными детьми в системе об-
щего образования мы определили критерии го-
товности педагога к работе с одаренными деть-
ми в системе общего образования. Мы считаем, 
что готовность педагогов к работе с одаренными 
детьми можно оценить в рамках таких критери-
ев, как мотивационный, когнитивный, научно-
исследовательский, личностный, коммуникатив-
ный, конструктивно-проектировочный, рефлек-
сивный. Каждый критерий включает в себя опре-
деленную группу профессиональных качеств. Так, 
мотивационный критерий характеризует отно-
шение педагогов к работе с одаренными деть-
ми в своей профессиональной деятельности, 
самореализации педагога в процессе взаимо-
действия с ними. Когнитивный критерий вклю-
чает совокупность теоретических и практико-
ориентированных знаний педагога о детской ода-
ренности. Научно-исследовательский критерий 
показывает получение нового педагогического 
знания в результате целенаправленного научно-
го поиска. Конструктивно-проектировочный кри-
терий определяет владение способами програм-
мирования, планирования, принятия решений в 
конкретных ситуациях взаимодействия с одарен-
ными детьми. Коммуникативный критерий пред-
полагает владение культурой межличностной 
коммуникации, включающей умения слушать и 
слышать одаренных детей, создавать и разви-
вать позитивные отношения в детском коллекти-
ве. Личностный критерий включает в себя стрем-
ление к самоактуализации, способность к само-
анализу, адекватную самооценку, позитивную 
Я-концепцию, уравновешенность, толерантность, 

В.А. АДОЛьФ, Е.В. ГОЛУБНИЧАЯ. ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ ПЕДАГОГА 
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТьМИ В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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активную жизненную позицию. Рефлексивный 
критерий характеризует умение находить про-
блемы в своей деятельности, анализировать их 
причины и осуществлять поиск вариантов их ре-
шения. Для формирования готовности педагогов 
к работе с одаренными детьми требуются работа 
с педагогами для формирования у них заинтере-
сованности в выявлении и поддержке одаренных 
детей, ответственности профессиональных сооб-
ществ за результаты педагогической деятельно-
сти, обеспечение условий для повышения квали-
фикации педагогических работников и стимули-
рование роста их профессионального мастерства. 
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З
а годы становления и совершенствова-
ния школьный курс информатики в Ка-
захстане претерпел существенные изме-

нения. Проанализировав периоды его становле-
ния, сегодня можно выделить четко определя-
емые этапы, на каждом из которых делался ак-
цент на значении данной дисциплины для обу-
чения, развития и воспитания учащихся, ее це-
лей и отношений к процессам фундаментализа-
ции образования, в развитии методических си-
стем обучения информатике.

Ретроспективное изучение состояния 
школьного курса информатики, перспектив его 
развития позволили: во-первых, более пол-
но представить, что в курсе информатики осо-
бую роль играют информационные процес-
сы и информационная деятельность человека, 
во-вторых, раскрыть его методологическое и 
общекультурное значения, в-третьих, перео-
смыслить общеобразовательную значимость 
информационных технологий, и в-четвертых, 
обратить внимание на общеучебные и общеин-
теллектуальные умения и навыки, формируе-
мые у школьников.

Следует отметить, что в Казахстане досто-
верность поставленных целей и задач обучения 
предмету «Информатика» в государственных 
стандартах среднего образования 1998 и 2002 гг. 
более-менее соответствовала состоянию обра-
зовательного процесса тех времен и некоторые 
его основные положения были заимствованы из 
существующих стандартов [Бидайбеков, 2012].

На современном этапе развития методиче-
ской системы обучения информатике в РК при-
шло понимание того, что, наряду с усилени-
ем общеобразовательной значимости, она так-
же должна характеризоваться фундаментализа-
цией школьной информатики. В связи с этим в 
дальнейшем необходимо вести поисковую ра-
боту по выделению фундаментальных основ 
школьной информатики, адаптации содержа-
ния учебного материала к возрасту учащихся и 
нормативам учебного времени, определению 
стержней построения курса, реализации внутри-
предметных и межпредметных связей.

В процессе изучения государственных стан-
дартов среднего образования 1998 и 2002 гг. 
выявлено, что соразмерность объема содер-

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ 
В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

THE FEATURES OF LEARNING COMPUTER 
SCIENCE IN KAZAKHSTAN SCHOOLS

Е.Ы. Бидайбеков, А.Е. Сагимбаева             E.Y. Bidaybekov, A.E. Sagimbaeva

Computer science, state, standard, education, taxono-
my, competence, curriculum, school, textbook, result.
The article considers the development of school 
computer science in the Republic of Kazakhstan. It 
provides a comparative analysis of the state stand-
ards of secondary education in computer science and 
defines the distinctive features of the new standard 
of school education in computer science with new 
content. Besides, the article presents the authors, vi-
sion of learning computer science in secondary edu-
cation in the whole.
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В статье рассматривается развитие школьной инфор-
матики в Республике Казахстан. Проводится сравни-
тельный анализ государственных стандартов средне-
го образования по информатике и определяется от-
личие нового стандарта нового содержания школьно-
го образования по информатике. Представляется ав-
торское видение обучения информатике в среднем 
образовании в целом.
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жания образования в целом соответствует пси-
хофизиологическим особенностям учащегося: 
объем учебной нагрузки распределен следую-
щим образом:

– на основной ступени (7, 8, 9 классы): по 1 
часу в неделю, по 34 часа в учебном году, всего 
102 часа;

– на старшей ступени в зависимости от на-
правления обучения: общественно-гуманитар-
ное направление – 1 час в неделю, 34 часа в 
учебном году, всего 68 часов, естественно-
математическое направление – 1 час в неделю, 
34 часа в учебном году, всего 68 часов. 

Хотя, на наш взгляд, на старшей ступени 
объем учебной нагрузки можно было бы увели-
чить за счет школьного компонента, что не прти-
воречило бы нормам общеобразовательной 
программы. 

Ядро содержания учебного предмета «Ин-
форматика» составляют следующие взаимосвя-
занные содержательные линии общеобразова-
тельного курса информатики: представление ин-
формации и информационные процессы, ком-
пьютеры, информационные технологии, алго-
ритмизация, формализация и моделирование, 
телекоммуникация и вопросы социальной ин-
форматики. Эти линии являются организующи-
ми стержнями содержания образовательной об-
ласти информатики, ориентирами на доминиро-
вание предмета изучения, концентрами, вокруг 
которых необходимо выстраивать обучение, по-
вышая уровень сложности в базовом и профиль-
ном курсах информатики. Это, безусловно, по-
ложительно сказалось на усилении фундамен-
тальной значимости школьной информатики и, 
как следствие, на фундаментализации обучения 
этому учебному предмету. 

Вместе с тем информатика – быстро разви-
вающаяся и быстро реализующаяся в жизнь на-
ука. Поэтому некоторые новые понятия этой на-
учной отрасли уже могут стать основополагаю-
щими, например понятие параллельного вычис-
ления, непосредственно связанное с развитием 
архитектуры компьютера, относящееся к ядру 
содержания предмета информатики. Естествен-
но, целесообразно было бы включить на осно-

ве этого понятия курс «Элементы параллельных 
вычислений» в школьный стандарт образова-
ния по информатике как фундаментальный про-
фильный предмет.

Сохранение дифференциации содержания 
образования по направлениям профильного об-
учения, а также минимального уровня подготов-
ки, достижимость выставленных требований к 
уровню подготовки учащегося почти под силу 
учащимся.

Новые учебники и учебные пособия по ин-
форматике были ориентированы на общеоб-
разовательные и фундаментальные аспекты 
школьной информатики и создавались в соот-
ветствии с «Обязательным минимумом содер-
жания образования по информатике». Хотя по-
нимание сущности информатики как науки и 
учебного предмета, а также основной цели 
школьного курса информатики разными автора-
ми было очень близко друг к другу, их концеп-
ции, содержание и глубина изложения школьно-
го курса значительно отличались.

Проведенный анализ существующих школь-
ных учебников по информатике показывает, что 
до сих пор отсутствует учебник, который мож-
но было бы взять за основу рассмотрения всех 
тем непрерывного курса информатики средней 
школы. Выявленные недостатки, а именно не-
соответствие учебного материала возрастным 
особенностям учащихся, избыточность или не-
достаточность учебной информации, отсутствие 
единообразия и согласованности терминов в 
рамках одного учебника, особенно на государ-
ственном языке, нарушения логики изложения 
учебного материала свидетельствуют о необхо-
димости переработки, структурирования и си-
стематизации учебной информации, установле-
ния разумного единообразия при отборе содер-
жания учебника с целью дальнейшей фундамен-
тализации обучения информатике в школе.

Следующий этап развития школьного кур-
са «Информатика» связан с государственным 
общеобязательным стандартом среднего обра-
зования (начального, основного среднего, об-
щего среднего образования), принятым Поста-
новлением Правительства Республики Казах-
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стан № 1080 от 23 августа 2012 г. В нем содер-
жание основного среднего образования включа-
ет семь образовательных областей: «Язык и ли-
тература», «Математика и информатика», «Есте-
ствознание», «Человек и общество», «Искус-
ство», «Технология», «Физическая культура». В 
образовательную область «Математика и ин-
форматика» входят предметы: «Математика», 
«Алгебра», «Алгебра и начала анализа», «Геоме-
трия», «Информатика». Акцент сделан на урове-
не подготовки обучающихся, который оценива-
ется результатами обучения, это – личностные 
результаты, системно-деятельностные результа-
ты и предметные результаты [Бидайбеков и др., 
2015; Государственный…, 2012].

Личностные результаты отслеживают-
ся в форме психолого-педагогического монито-
ринга уровня воспитанности, социализации и 
духовно-нравственного, творческого и физиче-
ского развития обучающегося и фиксируются в 
его портфолио.

Системно-деятельностные результаты 
определяются достижениями обучающегося 
по предметным олимпиадам, курсам по выбо-
ру, выполнению творческих учебных проектов, 
а также другим видам исследовательской дея-
тельности и фиксируются в его портфолио.

Предметные результаты отражаются в 
знаниевой и деятельностной подготовке обу-
чающихся по освоению базового содержания 
среднего образования [Бидайбеков и др., 2015].

С момента появления идеи перехода на 
12-летнее образование в РК, которая была пред-
ложена президентом страны еще в 2000 г., по-
следовательно претворены новые модели обуче-
ния. К примеру, с 2004 г. в 104 школах республи-
ки был организован эксперимент, в ходе которого 
отработаны система обучения с 6 лет, практико-
ориентированное обучение, раннее обучение ан-
глийскому языку, введение информатики с на-
чальной школы, введение интегрированных пред-
метов, профильное обучение, переход на 5-днев-
ную неделю и другие. Содержание и методика об-
учения курса школьной информатики были тесно 
связаны с указанными внедрениями в обновлен-
ном стандарте образования.

В соответствии с приказом МОН РК от 3 апре-
ля 2015 г. № 159 «О пилотном внедрении обнов-
ленного содержания образования» в 2015–2016 
учебном году в первых классах тридцати пилот-
ных школ из 16 регионов страны начата апроба-
ция Государственного общеобязательного стан-
дарта начального образования. А в следующем 
2016–2017 учебном году уже все первоклассни-
ки будут заниматься по учебникам обновленно-
го содержания.

Целью апробации являются интеграция в 
мировое образовательное пространство, ори-
ентация национальной системы образования на 
стандарты мировой образовательной практики 
с учетом сохранения лучших традиций и стан-
дартов отечественного образования.

В чем же конкретно основное отличие ново-
го стандарта нового содержания школьного об-
разования и наскольно оно «задело» курс ин-
форматики в школе? 

Во-первых, новые учебные программы бу-
дут основаны на компетентностном подходе. Они 
формируют компетенции, которые заложены в 
основе функциональной грамотности, необходи-
мой для успешной социализации.

По известной в мировой педагогике Таксо-
номии целей обучения Бенджамина Блума су-
ществующий стандарт позволяет ученику хоро-
шо освоить только 2 из 6 уровней познания –
«знать» и «понимать». Новый же стандарт по-
зволит достигнуть остальные 4 уровня позна-
ния: «применять», «анализировать», «синтези-
ровать» и «оценивать».

Во-вторых, при проектировании содержа-
ния предметов использованы принцип спираль-
ности, сквозные темы. Принцип спиральности 
позволит наращивать знания и умения учащих-
ся постепенно – по темам и классам, переходя от 
простого к сложному. Он удобен для изучения, 
доступен и понятен как учащимся, так и педаго-
гам. Принцип спиральности обеспечивает пре-
емственность в изложении учебного материала 
и интеграцию предметов для более целостного 
восприятия окружающего мира. 

В-третьих, обновленное содержание бази-
руется на ожидаемых результатах, которые опре-
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деляются по образовательным областям. Ожи-
даемые результаты позволяют оценивать рабо-
ту учащегося, его достижения. Кроме того, рабо-
та учащегося сравнивается не с работами других 
учеников, а с эталоном (образцом отлично вы-
полненной работы), который известен учащим-
ся заранее. Четкая формулировка ожидаемых 
результатов позволит объективно оценить учеб-
ные достижения учащихся, определить индиви-
дуальную траекторию развития каждого школь-
ника с учетом его индивидуальных способно-
стей, а также повысить их мотивацию на разви-
тие умений и навыков в обучении, улучшить ка-
чество образовательного процесса.

Таким образом, будут введены новые фор-
мы мониторинга результатов обучения, система 
критериального оценивания. 

В-четвертых, вводятся новые предме-
ты. В начальной школе – это «Естествознание», 
«Информационно-коммуникационные техно-
логии» (с 3 класса), наполнится новым содержа-
нием предмет «Познание мира».

Предмет «Информационно-коммуника-
ционные технологии» будет направлен на фор-
мирование практических навыков использования 
компьютерных технологий – учащиеся с 3 клас-
са будут применять простейшие методы работы 
с таблицами, схемами, графиками и диаграмма-
ми. Изучение данного предмета позволит на ран-
них этапах обучения свободно ориентироваться в 
информационной среде и осуществлять переход 
от школьной программы «накопления» полез-
ных знаний к овладению навыками самообразо-
вания, необходимыми для эффективного продол-
жения образования на протяжении всей жизни. 

Содержание программы по предмету «ИКТ» 
состоит из разделов обучения. Разделы разбиты 
на подразделы, которые содержат в себе цели 
обучения для классов, в виде ожидаемых ре-
зультатов: навыка или умения, знания или пони-
мания. Цели обучения позволяют учителю пла-
нировать работу и оценивать достижения уча-
щихся, также информировать их о следующих 
этапах обучения. 

Что касается объема учебной нагрузки по 
информатике в целом, то он остался на прежнем 

уровне: с 5 по 9 класс – 1 час в неделю, 34 часа 
в учебном году, в профильных 10–11 классах – 1 
час в неделю, 34 часа в учебном году.

Обновление содержания образования пред-
полагает отход от традиционной организации 
учебного процесса, когда, прежде всего, опреде-
лялось содержание образования, отражаемое в 
учебных программах (при этом каждый из раз-
работчиков старался охватить как можно боль-
ше теоретического материала), и базируется на 
ожидаемых результатах, которые определяются 
по образовательным областям и отражают дея-
тельностный аспект, т.е. учащиеся «знают», «по-
нимают», «применяют», «анализируют», «син-
тезируют», «оценивают». Вместе с тем особое 
внимание при изучении информатики следует 
обратить на практическую деятельность, к при-
меру метод проектов, так как он способствует 
повышению интереса непосредственно к курсу 
информатики. Использование проектных техно-
логий не только повышает качество обучения по 
информатике, но и реализует межпредметные 
связи и повышает эффективность изучения учеб-
ных предметов, по которым готовится проект. 

В заключение можно выделить следующие 
моменты.

1. Развитие методической системы обуче-
ния информатике для РК должно характеризо-
ваться, наряду с усилением общеобразователь-
ной значимости, фундаментализацией обучения 
школьной информатике. 

2. При разработке стандартов начального, 
базового и профильного образования по инфор-
матике необходимо соблюдение целостности.

3. Несмотря на существование учебников по 
информатике для раннего обучения, необходи-
мо еще раз пересмотреть их в соответствии но-
вому стандарту начального общего образова-
ния, определить содержание обучения инфор-
матике в начальной школе в рамках учебного 
модуля «Информатика». Следует особо отме-
тить обучение информатике с учетом соблюде-
ния дидактического принципа культуросообраз-
ности, что будет способствовать формированию 
национального самосознания школьников, осо-
знанию самобытности нации, пониманию ее ме-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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ста в мировом культурном сообществе наций и 
народов.

4. Необходимо строго следить за система-
тизацией имеющихся и формированием новых 
терминов по школьной информатике. Целесо-
образно иметь во всех стандартах и учебниках 
глоссарий. Это относится не только к разрабаты-
ваемому стандарту, но и ко всем разрабатываю-
щимся впредь стандартам.

5. В связи с введением профильного обуче-
ния на старшей ступени школы в настоящее вре-
мя разработано достаточно много программ 
профильных и элективных курсов по информа-
тике и основанных на них учебников. В рамках 
этих разработок, как правило, основной упор де-
лается лишь на углубление знаний в области ин-
формационных технологий, обеспечение при-
кладных профильных курсов информатики, на-
правленных на подготовку к практической дея-
тельности. Необходима дальнейшая разработ-
ка фундаментальных профильных курсов по ин-
форматике.

6. Очень важным, на наш взгляд, являет-
ся переименование в новых стандартах назва-
ния курса «Информатика» на «Информатика и 
информационно-коммуникационные техноло-
гии (ИКТ)», которое точно и четко характеризу-
ет суть этого курса.

7. Необходимо изучить и использовать раз-
личные теоретико-методологические подходы и 

методы при разработке образовательных стан-
дартов в мировом масштабе.

8. Работы в области фундаментализации об-
учения информатике, формирования подходов к 
информатизации образования и создания систем 
подготовки педагогов в области информатизации 
образования должны быть взаимосвязаны. 

Таким образом, в условиях информатиза-
ции образования подготовка будущих учителей 
информатики также требует нового определен-
ного подхода. 
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Ф
ормирование общей культуры млад-
шего школьника является одной из 
основных задач начального общего об-

разования согласно ФГОС НОО. 
Общая культура младшего школьника рас-

сматривается нами как «совокупность взгля-
дов, усвоенных знаний, нравственных, духов-
ных ценностей, сформированных умений и на-
выков, особенностей поведения и деятельности, 
основанных на культурно ориентированном от-
ношении ребенка к себе, своей семье, обществу, 
окружающему миру. Младший школьник, обла-
дающий общей культурой, – это формирующая-
ся личность, имеющая духовно-нравственное и 
интеллектуальное содержание, творческую на-
правленность развития, усваивающая общекуль-
турные ценности, нравственные нормы и стан-
дарты поведения» [Власова, 2015, с. 8].

Под формированием общей культуры млад-
шего школьника мы понимаем педагогический 

процесс, в котором на основе единства гумани-
стических целей и ценностей происходит ста-
новление личности, развитой в общекультурном 
отношении, выражающемся в положительной 
мотивации, информационной наполненности,
рефлексии в поведении и деятельности ребенка 
в соответствии с требованиями общекультурной 
компетенции.

Иноязычное образование трактуется иссле-
дователями по-разному. У Е.И. Пассова – это 
«становление человека путем вхождения его 
в иную культуру (в Мир Культуры); благодаря 
ее присвоению, он становится не просто знаю-
щим, компетентным, умеющим и т.п., а культур-
ным, нравственным, духовным» [Пассов, 2010, 
с. 13]. У Н.Ю. Гусевской: «Иноязычное образова-
ние – целостный педагогический процесс обуче-
ния, воспитания и развития обучающихся содер-
жанием и средствами предмета «Иностранный 
язык» [Гусевская, 2011, с. 34]. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА 
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION 
OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENT GENERAL CULTURE 
IN THE PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION 

Н.А. Власова, Ф.И. Кевля        N.A. Vlasova, F.I. Kevlya

Foreign language education, pedagogical conditions, gen-
eral culture formation, primary school student, personal 
development.
The paper deals with the pedagogical conditions for the 
formation of the primary school student general culture in 
the process of foreign language education. It also substan-
tiates the relevance of the problem, the necessity of in-
creasing the primary school student general culture as one 
of the objectives of Federal State Educational Standard of 
Primary General Education. Primary foreign language edu-
cation is presented in the paper as a means of the forma-
tion of the primary school student general culture. 

Иноязычное образование, педагогические усло-
вия, формирование общей культуры, младший 
школьник, личностное развитие.
В статье рассматриваются педагогические усло-
вия формирования общей культуры младшего 
школьника в процессе иноязычного образова-
ния. Обоснована актуальность проблемы, необ-
ходимость повышения уровня общей культуры 
младшего школьника как одной из задач ФГОС 
НОО. Начальное иноязычное образование в ста-
тье представлено как средство формирования об-
щей культуры младшего школьника. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Н.А. ВЛАСОВА, Ф.И. КЕВЛЯ. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕЙ КУЛьТУРЫ МЛАДШЕГО ШКОЛьНИКА 
В ПРОЦЕССЕ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Для реализации потенциала иноязычного 
образования нами был выявлен ряд педагогиче-
ских условий, способствующих наиболее успеш-
ному формированию общей культуры младше-
го школьника.

Формирование общей культуры младшего 
школьника в процессе иноязычного образова-
ния, на наш взгляд, представляет собой не толь-
ко использование воспитательного потенциала 
предмета «Иностранный язык», сообщение фак-
тов общей культуры, освоение общекультурных 
ценностей средствами иностранного языка, но 
и соответствующую организацию воспитатель-
ного процесса. Как показала наша эксперимен-
тальная работа, первое из педагогических усло-
вий – стимулирование познавательного интере-
са младшего школьника в формировании общей 
культуры средствами иноязычного образования. 

Отметим, что под педагогическим стиму-
лированием понимается процесс активизации 
внутренних движущих сил личности с помощью 
внешних, объективных побудителей, эффектив-
ность воздействия которых зависит от социаль-
ной и личностной значимости стимулируемой 
деятельности [Равкин, 1972].

Нами использовались разнообразные ме-
тоды, приемы, средства педагогического стиму-
лирования познавательного интереса младше-
го школьника к формированию общей культуры. 
Наиболее результативными оказались: игровые 
методы, прием удивления, создание эмоцио-
нальных ситуаций занимательности и т.п. 

Педагогу нужно стремиться к тому, что-
бы предлагаемый материал по формированию 
общей культуры нравственно и эмоционально 
переживался обучающимися. Использование 
игры – одно из главных направлений педагоги-
ческого стимулирования познавательного инте-
реса в начальной школе. В программу по фор-
мированию общей культуры младшего школь-
ника нами включены как целые игровые уро-
ки: урок-путешествие, урок – театральное пред-
ставление, урок-викторина, так и игровые си-
туации: разыгрывание диалогов в виде мини-
спектаклей, использование загадок, кроссвор-
дов и многое другое. 

Отметим, что богатый потенциал иноязыч-
ного образования не ограничен рамками учеб-
ного предмета. Поскольку цель обучения ино-
странному языку в начальной школе – формиро-
вание иноязычной коммуникативной компетен-
ции, реализация которой предполагает посто-
янную познавательную активность обучающих-
ся, следовательно, необходима грамотная под-
держка познавательного интереса у младших 
школьников со стороны взрослых. 

Второе условие – обеспечение готовно-
сти всех участников педагогического процес-
са к формированию общей культуры младше-
го школьника в ходе иноязычного образова-
ния. Нужна установка обучающихся, педагогов 
и родителей на формирование общей культуры 
младшего школьника, т. е. необходимо актив-
ное включение в формирующую деятельность 
по возможности всех участников педагогиче-
ского процесса. Понятие «готовность» в данном 
контексте трактуется нами как наличие знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимых 
взрослому для формирования общей культуры 
младшего школьника в процессе иноязычного 
образования.

Рассматриваемая нами «готовность» дости-
гается в два последовательных этапа.

1. Пассивная готовность участников педа-
гогического процесса, то есть одобрение и по-
ощрение участниками деятельности в исследу-
емом процессе; заинтересованность пробле-
мой; готовность оказать всяческую помощь, 
содействие в формировании общей культуры 
младшего школьника в процессе иноязычного 
образования.

2. Активная готовность участников педа-
гогического процесса, то есть овладение педа-
гогами и родителями необходимыми для этого 
знаниями, умениями, навыками и компетенци-
ями; овладение обучающимися универсальны-
ми учебными действиями, исходными по отно-
шению к исследуемым нами.

Реализация данного условия осуществляется 
при взаимодействии со школьным коллективом 
и родителями обучающихся; в ходе всего учебно-
воспитательного процесса в начальной школе.
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Организация индивидуальной педагогичес-
кой поддержки младшего школьника в формиро-
вании его общей культуры в процессе иноязычно-
го образования – третье педагогическое условие. 
О.С. Газман рассматривает педагогическую под-
держку как «особую сферу педагогической дея-
тельности, превентивную и оперативную помощь 
в развитии и содействие саморазвитию ребенка, 
которые направлены на решение его индивиду-
альных проблем, связанных со здоровьем, про-
движением в обучении, коммуникацией и жиз-
ненным самоопределением» [Газман, 1995, с. 
21–22]. Цель педагогической поддержки – «вы-
ращивание» субъектной позиции обучающего-
ся, что предполагает наличие у ребенка: развито-
го сознания, способного к самостоятельному вы-
бору; воли как механизма удержания концентра-
ции внимания и усилий, направленных на прак-
тическую деятельность по осуществлению вы-
бора; наличие деятельности, которую необхо-
димо спланировать и реализовать. Как считает 
Н.Б. Крылова, педагогическая поддержка – это 
деятельность педагога, осуществляемая в про-
цессе равноправного взаимодействия с ребен-
ком на основе гуманистической позиции [Крыло-
ва, 2005, с. 193, 195]. По мнению Л.И. Маленко-
вой, педагогическая поддержка – это «такая орга-
низация воспитания, которая полностью основы-
вается на обращении к внутренним силам и спо-
собностям ребенка» [Маленкова, 2002, с. 306], 
что предполагает отказ от авторитарных методов 
воспитания, принятие и развитие личностных ка-
честв обучающихся, способствование самовоспи-
танию и саморазвитию ребенка. Педагогическая 
поддержка – система средств, которые обеспечи-
вают помощь детям в самостоятельном индиви-
дуальном выборе – нравственном, гражданском, 
профессиональном… а также помощь в преодо-
лении трудностей самореализации в учебной, 
коммуникативной, трудовой и творческой дея-
тельности [Кевля, 2012, с. 27]. 

Одно из обязательных условий педагогиче-
ской поддержки – наличие у наставника педаго-
гического такта.

В решении задач формирования общей куль-
туры младшего школьника в процессе иноязычно-

го образования педагогическая поддержка реали-
зуется нами: а) через оказание индивидуальной 
психолого-педагогической помощи ребенку в пре-
одолении трудностей; б) создание ситуации успе-
ха на уроках иностранного языка, во внеклассной 
деятельности; в) содействие саморазвитию ребен-
ка в формировании его общей культуры. 

Разработка и реализация программно-
методического обеспечения процесса форми-
рования общей культуры младшего школьни-
ка средствами иноязычного образования – чет-
вёртое условие его успешности. Программно-
методическое обеспечение включает набор ди-
дактических средств, необходимых педагогу в 
деятельности по реализации цели и задач ис-
следования. Оно состоит из трех взаимосвязан-
ных компонентов: содержательного, функцио-
нального и оценочного. Содержательный ком-
понент представлен программным обеспечени-
ем, а именно программой по формированию об-
щей культуры младшего школьника в процессе 
иноязычного образования. В нашем исследова-
нии данная программа рассчитана на 3–4 клас-
сы общеобразовательной школы. Кроме того, 
в содержательный компонент входит методи-
ческое обеспечение, представленное комплек-
сом учебных материалов, который используется 
в процессе иноязычного образования наряду с 
обязательным УМК, а также информационно-
технологическим обеспечением (учебные и ау-
тентичные аудиовидеоматериалы). 

Функциональный компонент предполага-
ет набор определенных методов, форм работы, 
таких как: ролевое моделирование, дидактиче-
ские игры, сочинения, театральные постанов-
ки, творческие задания, исследовательские про-
екты, решение проблемных вопросов и ситуа-
ций, метод «портфолио», а также метод «диало-
га культур», предложенный В. Библером.

Оценочный компонент представлен психо-
лого-педагогическими тестами, заданиями, на-
правленными на развитие способностей оцен-
ки школьниками самих себя, своей успешности 
в достижении определенного уровня сформиро-
ванности общей культуры в процессе иноязыч-
ного образования. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания
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Итак, выявленные нами педагогические 
условия, подтвердили первоначальную гипотезу:

– стимулирование познавательного интере-
са младшего школьника в формировании общей 
культуры средствами иноязычного образования;

– обеспечение готовности участников обра-
зовательного процесса к формированию общей 
культуры младшего школьника в ходе иноязыч-
ного образования;

– организация индивидуальной педагогиче-
ской поддержки младшего школьника в форми-
ровании его общей культуры в процессе иноя-
зычного образования;

– разработка и реализация программно-
методического обеспечения процесса форми-
рования общей культуры младшего школьника 
средствами иноязычного образования.

Реализация обозначенных педагогических 
условий позволяет успешно формировать об-
щую культуру младшего школьника в процессе 
иноязычного образования, повышение которой 
является одной из главных задач ФГОС НОО.
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П
олилингвизм в Казахстане имеет дли-
тельную традицию эволюции в виде дву-
язычия, постоянным компонентом кото-

рого является русский язык. Его позиции в Ка-
захстане определяются политическими и соци-
окультурными факторами, которые, по мнению 
известного казахского социолингвиста Э.Д. Су-
лейменовой, проявляются в языковых процес-
сах вернакуляризации моноязычия и интерна-
ционализации, многоязычия: «Языковая идео-
логия и языковая политика в современном Ка-
захстане представляют собой баланс вернаку-
ляризациии моноязычия (казахизации), с одной 
стороны, и многоязычия и интернационализа-
ции – с другой. Государственное регулирование 
национально-языковых отношений и языковых 
процессов направлено на сглаживание дилем-
мы между поддержкой языкового многообра-
зия (многоязычие / языковой плюрализм) и про-
возглашением казахского языка государствен-
ным… Данная дилемма в теории и практике 
языковой политики решается в форме «социо-
культурного варианта» политики мультикульту-
рализма и языкового плюрализма: защищаются 
все языки, защищаются языковые права их носи-

телей…» [Сулейменова, 2011б, с.107]. Реальная 
языковая ситуация главными игроками многоя-
зычия и отражающего его языкового плюрализ-
ма делает казахский и русский языки [Сулейме-
нова, 2011б, с.8].

Устойчивые позиции русского языка демон-
стрируют сохраненная им функция межнацио-
нального общения и повсеместное его изучение 
во всех средних и высших учебных заведениях 
страны. На уровне межгосударственных поли-
тических, экономических, культурных, научных 
отношений роль русского языка не только оста-
ется стабильной, но и усиливается, получая все 
новые внешние импульсы, благодаря восходя-
щему развитию межгосударственных контактов 
Казахстана и России с охватом все новых обла-
стей сотрудничества. О русском языке как цен-
ном достоянии казахстанского общества посто-
янно говорит Президент РК Н.А. Назарбаев. Он 
отмечает, что владение русским языком явля-
ется преимуществом казахской нации, что «по-
средством русского языка уже на протяжении не 
одного столетия казахстанцы обретают допол-
нительные знания, расширяют свой кругозор и 
круг общения как внутри страны, так и за ее пре-

ТЕЗАУРУСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛЬ
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЬНОМ УЧЕБНИКЕ

A THESAURUS-ORIENTED MODEL OF THE RUSSIAN 
LANGUAGE IN A SCHOOL TEXTBOOK

Л.К. Жаналина                L.K. Zhanalina

Thesaurus-oriented learning model, ideographic topic, 
ideogram.
The paper describes a thesaurus-oriented model of 
representation of the Russian language in school 
textbooks for 11th-graders developed by the author. 
The model aims students at getting knowledge about 
the world in the process of learning the Russian lan-
guage, taking into account the socio-humanitarian 
and natural-mathematical profiling of language train-
ing in senior forms.

Тезаурусно-ориентированная модель обучения,  
идеографическая тема, идеограмма.
Статья посвящена описанию разработанной ее авто-
ром тезаурусно-ориентированной модели представ-
ления русского языка в школьных учебниках для 11 
классов, которая нацеливает учащихся на освоение 
знаний о мире в процессе изучения русского языка 
с учетом общественно-гуманитарного и естественно-
математического профилирования языковой подго-
товки в старших классах.
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Л.К. ЖАНАЛИНА. ТЕЗАУРУСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ МОДЕЛь РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛьНОМ УЧЕБНИКЕ

делами» [Послание Президента Республики Ка-
захстан…, 2012].

Изучение русского языка в Казахстане, как 
и на всем постсоветском пространстве, в связи 
с новой геополитической реальностью сталки-
вается с новыми проблемами. Одна из них – ка-
кому русскому языку учить. Она не получила од-
нозначного решения, что затрудняет разработ-
ку единых критериев определения объекта (со-
держания) обучения русскому языку как компо-
ненту полилингвизма. Поэтому методика и прак-
тика преподавания нуждаются в описании рус-
ского языка как реальности, как речевой способ-
ности, обеспечивающей полноценное общение 
в условиях эндоглоссной и экзоглоссной языко-
вой ситуации. Путь приближения к естественно-
му языку как национальной / инонациональной 
речевой среде, который демонстрирует успеш-
ное общение, разрабатывается в научной кон-
цепции Л.Г. Самотик, он приобретает высокую 
степень прикладной ценности. Ее положения, 
очерчивающие структуру и объем русского язы-
ка, могут быть использованы как критерии отбо-
ра знаний о языке и знания языка. Их в сверну-
том виде дефинируют термины: национальный 
язык, норма и код в языке, литературный язык, 
кодифицированные функциональные стили, 
нормативные и ненормативные варианты рус-
ского языка, локальные (региональные) и соци-
альные варианты литературного языка, некоди-
фицированные диалекты, просторечие, язык ху-
дожественной литературы, художественные тек-
сты, идиостилевые черты художественного тек-
ста [Самотик, 2013, с. 43–55]. Русский язык в тео-
ретической трактовке Л.Г. Самотик приобретает 
четкие очертания: национальный русский язык, 
его региональные варианты, диалекты, ядро на-
ционального языка – литературный язык в его 
функциональных разновидностях, доминантой 
которых является язык художественной литера-
туры. Такая теоретическая база выводит на рус-
ский язык как учебный объект, отвечающий со-
временным требованиям методики и практики 
обучения и учитывающий достижения лингви-
стики. Это русский литературный язык со всеми 
его функциональными разновидностями и «рус-

ский язык зарубежья» [Караулов, 1991, с. 10], ко-
торые охватывают основные сферы, формы су-
ществования языка и представляют культурно-
языковые ареалы его функционирования. Поэ-
тому русско-казахское двуязычие является од-
новременно экзоглоссным и эндоглоссным, его 
компонентами являются русский язык зарубе-
жья (Казахстана) и русский язык в функциональ-
ных стилях и вариантах его основного существо-
вания в России. Усилению в русско-казахском 
двуязычии позиций регионального варианта как 
приметы социально-исторических трансформа-
ций противостоит его массовость [Сулейменова, 
2011а, с. 76–77]. В сохранении массового поли-
лингвизма велика роль школы и главного компо-
нента процесса обучения – учебника. 

Данная работа посвящена когнитивно-
центрированному моделированию русского 
языка в учебниках русского языка для школ с ка-
захским языком обучения и ориентацией на те-
заурусный уровень языковой личности. Русский 
язык выступает как основной объект обучения. 
При этом его координация с фоновыми казах-
ским и английским языками представлена огра-
ниченно и охватывает их тезаурусный уровень. 
Русский язык как объект обучения проецирует-
ся на когнитивный компонент фоновых языков.

Выбор данного аспекта в первую очередь 
определяется разработанной автором статьи 
тезаурусно-ориентированной моделью обуче-
ния, которая нацелена на интеллектуальное 
развитие обучающихся и вооружает знаниями 
о мире вместе со знаниями о языке. Следую-
щим основанием выбора является тот потенци-
ал мотивировки, который несет языковая кар-
тина мира в русском языке. Ценность тезауру-
са и постоянный, устойчивый интерес к храни-
мой в нем культуре обеспечивают тезаурусно-
ориентированной технологии «шанс» быть 
включенной в число путей преодоления кризи-
са дисциплины «Русский язык» в школе, кото-
рый наблюдается не только в Казахстане, но и в 
самой России [Загоровская, 2014], а также стать 
фактором повышения его статуса. 

Снижение интереса к русскому языку, осо-
бенно к русскому языку как второму в полилинг-
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вальном образовании, диктует прагматическое 
отношение к языкам, когда владение ими рас-
сматривается как условие успешной профессио-
нальной деятельности и карьерного роста. Поэ-
тому, кроме обращения к языку как сокровищ-
нице культуры, следует предусмотреть и практи-
ческий эффект от его знания, владения им.

Системность реализации потенциала рус-
ского языка для интеллектуального, духовно-
го, нравственного развития учащихся и для их 
адаптации в многонациональном государстве 
и многоязычном мире, находящемся в услови-
ях постоянных перемен и требующем от чело-
века активной жизненной позиции, умения при-
нимать решения и добиваться успеха, связана с 
рядом факторов. Одним из них является основ-
ной компонент учебного процесса – учебник. 
При тезаурусно-ориентированной системе обу-
чения он должен представлять русскую языко-
вую картину мира в учебном варианте, для обо-
значения которого используется термин тезау-
рус. Такой тезаурус является результатом сокра-
щения тезауруса как когнитивного уровня язы-
ковой личности, который, по мнению Н.Ю. Ка-
раулова, является ведущим уровнем трехуров-
невой языковой личности и содержит ее зна-
ния о мире, ее сознание. Поэтому учебный те-
заурус определяет ядро других уровней язы-
ковой личности – вербально-семантического и 
прагматического, представленных в учебнике. 
Вербально-семантический уровень презентиру-
ется с ориентацией на тезаурус при ведущем си-
стемном, уровневом принципе [Караулов, 1987, 
с. 358–359]. Мотивационно-прагматический 
уровень языковой личности находит отражение 
в учебнике и предусматривает работу с упраж-
нениями и текстами, в процессе которой про-
исходит овладение и прагматическими проце-
дурными знаниями. В качестве примера мож-
но привести серию заданий, распределенных по 
разным разделам учебника, которые нацелива-
ют на использование речевых форм в разных си-
туациях общения. Например, формы выражения 
приглашения, предложения – намерения гово-
рящего, согласия, несогласия – реакция слуша-
ющего и др. [Жаналина, 2011, с. 262].

Тезаурусно-ориентированная система обу-
чения русскому языку представляет одну из ди-
дактических моделей языковой личности, в кото-
рой границы тезауруса очерчены набором иде-
ографических тем и представляющих их идеог-
рамм, составляющих идеографические миниму-
мы. Тезаурусно-ориентированная (учебная) мо-
дель актуализирует один из принципов органи-
зации объекта обучения – когнитивный, вопло-
щаемый в собственно языковом материале или 
реконструируемый через него. Учебный тезау-
рус разрабатывался на основе определения: (1) 
структуры информации; (2) характера информа-
ции; (3) объема информации. 

Тезаурус структурируется идеографически-
ми темами, которые имеют:

1) объектную ориентацию на национально-
культурную картину мира, культуру, историю, 
обычаи, традиции русского народа, его нацио-
нальный дух, менталитет, характер; 2) объект-
ную ориентацию на реальную действительность 
и представляют систему универсальных знаний о 
мире через систему языка; 3) объектную ориен-
тацию и представляют казахстанские реалии; 4) 
субъектную ориентацию на человека, познающе-
го действительность; 5) субъектную ориентацию 
на человека, являющегося частью реальной дей-
ствительности, осваивающего и преобразующе-
го, оценивающего ее; 6) языковую ориентацию 
и демонстрируют их лингвистическую презента-
тивность, участие в выражении идеографических 
тем разных форм и сфер бытования русского язы-
ка, который выступает, во-первых, как исконный 
язык, функционирующий в России и отражающий 
реалии российской действительности, во-вторых, 
как русский язык зарубежья и как неисконно рус-
ский язык, функционирующий в Казахстане и 
фиксирующий реалии казахстанской действи-
тельности; 7) социальную ориентацию и выбира-
ются с учетом их мировоззренческой, культурной, 
познавательной, воспитательной ценности.

В связи с профильным обучением в старших 
классах общеобразовательных школ отбор идеог-
рафических тем для учебников 11 классов осу-
ществлялся, наряду с учетом указанных выше 
принципов объектной и субъектной, языковой и 
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социальной ориентированности, также с учетом 
принципа профилирования. 

Он обусловил разработку двух тезаурусов 
для общественно-гуманитарного и естественно-
математического направлений. 

Для учебника, предназначенного для 
общественно-гуманитарного направления 
школ с казахским языком обучения, выбраны 
темы: «Знаки и символы», «Суверенный Казах-
стан», «Внешняя и внутренняя политика», «Ми-
ровая культура и культура русского народа», 
«Наука и образование», «Человек и природа», 
«Выбор профессии». Тезаурус в учебниках для 
естественно-математического направления рас-
членен на фрагменты идеографическими тема-
ми: «Язык и картина мира», «Казахстан – моя ро-
дина», «Природа страны и планеты», «Наука и 
научные открытия», «Новые технологии», «Во-
круг света», «Транспорт и коммуникации», «Моя 
будущая специальность» [Жаналина, 2011]. 

Структура тезауруса демонстрирует уровни 
абстракции в знаниях о мире. Первый уровень 
абстракции заложен в идеографических темах, о 
чем свидетельствует их закрепленность за труд-
но поддающимися охвату областями жизни, мно-
говекторность и множественность составляющих 
которых затрудняет их обобщение, особенно в 
век информационных технологий, характеризую-
щийся небывалым ранее ростом и распростране-
нием информации. Темы называются идеографи-
ческими, так как в них представлено мыслитель-
ное (ментальное) поле как фрагмент общего мен-
тального пространства русского языка.

Членение ментального поля (идеографи-
ческой темы) представляет второй уровень аб-
стракции. Поле построено из связанных друг с 
другом мыслительных единиц – концептов (поня-
тий). Концепты, получившие языковое оформле-
ние, превращаются в идеограммы – двусторон-
ние единицы, в которых концепт становится язы-
ковым значением. Их набор составляет идеогра-
фический минимум и очерчивает диапазон каж-
дой идеографической темы. Идеограммы в со-
ставе идеографической темы презентируются в 
систематизированном виде. Их связи отражают 
реальные связи, существующие в действительно-

сти и познанные человеком. Идеограммы, пред-
ставленные в их связях, складываются в цельные 
фрагменты объективной действительности. Орга-
низацию идеограмм эксплицируют их выделение 
и манифестация в разных разделах учебников в 
виде таблиц и схем. Кроме того, их связи пред-
ставляют упражнения и тексты, которые также 
подчинены идеографическим темам и помогают 
понять мир в его целостности, а также в его свя-
зях и отношениях. Систематизируются не только 
идеограммы внутри идеографических миниму-
мов, но и сами идеографические минимумы. Они 
представлены в связях друг с другом, так что скла-
дываются в общие тезаурусные минимумы учеб-
ников, которые учитывают принцип профилиза-
ции (общественно-гуманитарное, естественно-
математическое направления). 

Тезаурусные минимумы очерчивают объ-
ем информации на основе критериев отбора: 
1) идеографических тем по мировоззренческой, 
интеллектуальной и духовно-нравственной цен-
ности и прагматическому потенциалу – по спо-
собности вооружить знаниями и умениями в 
социально-культурной адаптации, подготовить 
к успешной коммуникации в жизненно важных 
сферах общения; 2) идеограмм по их познава-
тельной, воспитательной и лингвистической 
ценности, обеспечивающих логическое осмыс-
ление действительности и обслуживающих по-
знание языковыми средствами в их системе и 
функционировании. 

Таким образом, тезаурусы своей структурой 
в виде идеографических тем отражают понима-
ние структуры действительности, разных ее об-
ластей, разделяемых разными способами взаи-
модействия с ними человека. 

Набор идеографических тем создает тезау-
русный минимум, который ограничивает объем 
информации о мире в учебной модели, но при 
этом позволяет решать задачи интеллектуаль-
ного развития учащихся, используя познаватель-
ный потенциал языка. 

Разные тезаурусные минимумы призваны 
варьировать акценты в компетенциях (языковых 
и неязыковых знаниях) с учетом подготовки уча-
щихся к разным сферам деятельности.
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Освоение тезауруса русского языка проис-
ходит в два этапа. Первый этап вводит учащихся 
в универсальные знания о мире, которые могут 
быть перенесены в тезаурусные компетенции 
других, «фоновых», языков трехъязычия. Второй 
этап знакомит: 1) с национально-культурными 
особенностями русского языкового сознания, 
которые помогут не только войти в русскую куль-
туру и обогатиться духовно и интеллектуально, 
но и лучше и глубже понять собственную культу-
ру, менталитет; 2) с фактами культуры и истории 
Казахстана, запечатленными в идеограммах, по-
рожденных взаимодействием и взаимовлияни-
ем культур в многонациональном государстве.

Тезаурусный подход к организации языко-
вого материала учебников позволяет овладеть 
отраженными в языке мыслительными опера-
циями анализа, синтеза, отвлечения, абстрак-
ции, обобщения, индукции, дедукции, сложны-
ми процессами – концептуализации, категори-
зации, формами мышления – понятием (кон-
цептом), суждением, умозаключением. Прак-
тическое овладение мыслительными операци-
ями и их единицами в процессе освоения рус-
ского языка, во-первых, способствует развитию 
и совершенствованию интеллектуальных спо-
собностей, которые используются обучающи-
мися при расширении тезауруса путем пополне-
ния идеографических минимумов новыми идео-
граммами, извлеченными из упражнений и тек-
стов посредством идеографического анализа, и 
в дальнейшем при самостоятельной системати-
зации информации за счет других источников, 
во-вторых, может применяться при организации 
языковых картин мира в фоновых языках.

Единство тезауруса представляется в виде 
связей: 1) между идеограммами в идеографиче-
ских темах; 2) через связи между разными идео-
графическими темами. 

Например, идеограммы темы «Наука и но-
вые технологии» разделены на две группы. Пер-
вая объединяется вокруг слова «наука»: знать –
знание, познать, познание, наука в сочетании 
со словами: общественные / гуманитарные / 
естественные / математические, социоло-
гия, филология, история, политология, психо-

логия, педагогика, физика, математика, ариф-
метика, ботаника, биология, физиология; на-
ука – отрасль знания – дисциплина – учебный 
предмет (дисциплина) и т.д.

Вторая группа идеограмм организуется во-
круг слов «техника» и «технология»: техника – 
машина – механизм – станок – прибор – инстру-
мент – устройство; техника – машина (в соче-
таниях со словами современная / электронная 
/ сельскохозяйственная / будущего / использо-
вать / эксплуатировать / применять / беречь 
/ овладеть / собрать / ремонтировать / заме-
нить / действует / работает) и т.д.

Связи между идеографическими темами 
обычно проходят по линии околотематических 
идеограмм, которые могут входить и в другие 
идеографические минимумы (например, идео-
граммы естественный – искусственный темы 
«Наука и новые технологии» входят и в идео-
графический минимум темы «Природа страны и 
планеты»).

Предложенная тезаурусная модель создает-
ся как система естественных категорий, как ре-
зультат естественной категоризации в понима-
нии, разработанном А.В. Бондарко. Естествен-
ную категорию характеризуют неоппозитивные 
различия, эксплицируемые: 1) не абсолютно-
стью, а относительностью общего родового при-
знака; 2) видовыми признаками категории, кото-
рые могут быть однородными и неоднородны-
ми, соотносясь с разными аспектами родового 
понятия; 3) двучленностью и многочленностью 
категории членов [Принципы функциональной 
грамматики…, 2013, с. 14]. Всем этим критериям 
категоризации отвечает приведенный пример 
идеографической темы.

Рассмотренный ракурс описания русско-
го языка в учебнике позволит продемонстриро-
вать, во-первых, что язык пронизывает все сфе-
ры деятельности человека, во-вторых, что сте-
пень владения языком зависит от глубины вхож-
дения в представленную в нем культуру и духов-
ные ценности народа, нравственные законы, ко-
торые определяют уровень понимания и приня-
тия мира в целом и уровень общения, в-третьих, 
что когнитивный уровень общения – важное 
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условие его успешности, в-четвертых, что связь 
языка с его носителем неразрывна и проявляется 
в видении объективной действительности сквозь 
универсальную естественную категоризацию и в 
специфике национального, этнического восприя-
тия и когнитивного структурирования мира, сло-
жившегося в соответствующей культуре.

Таким образом, решение задач мотивиров-
ки и результативности обучения русскому язы-
ку посредством полноценного в рамках учеб-
ного процесса использования его потенциа-
ла как источника интеллектуального и духовно-
го развития делает возможным использование 
тезаурусно-ориентированной модели обучения, 
которая вводит в мир знаний как таксономичес-
кую систему, состоящую из идеографических 
тем, которые, в свою очередь, представлены си-
стемами идеограмм, отражающими системные 
отношения в языке.
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П
ереход российского образования на фе-
деральные государственные образова-
тельные стандарты нового поколения 

инициировал смену образовательной парадиг-
мы, что потребовало от каждого педагога кон-
цептуального и практического осмысления ин-
новационных путей развития образования, 
определения перспектив и приоритетных на-
правлений своей профессиональной деятельно-
сти [Осин, 2012].

Пожалуй, впервые образовательный стан-
дарт построен на основе фундаментальных наук 
о человеке. Так, положенный в основу разработ-
ки новых стандартов системно-деятельностный 
подход – это не просто совокупность образо-
вательных технологий, методов и приемов, 
это своего рода философия образования, кото-
рая на первый план выдвигает, во-первых, про-

блему становления обучающегося в образова-
тельном процессе как субъекта деятельности. А 
во-вторых, это новые требования к качеству под-
готовки специалистов в вузе. Причем эти требо-
вания, что особенно хотелось бы подчеркнуть, 
связаны не только с организацией процесса про-
фессионального обучения, но в первую очередь 
с профессиональным воспитанием через дея-
тельность, с созданием условий для формиро-
вания субъектности личности будущего специа-
листа, что предполагает формирование у обу-
чающегося умения определять цели, выбирать 
средства их достижения, отслеживать результа-
ты. Воспитание с точки зрения этого подхода не 
может быть подчинено одностороннему целе-
направленному управлению [Адольф, 2015, с.7].

К сожалению, пока далеко не всегда вос-
питательный процесс в вузе выстраивает-

РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

THE DEVELOPMENT OF SUBJECTIVITY OF STUDENTS
BY MEANS OF PROJECT ACTIVITY

В.И. Кутугина, А.И. Игнатова,      V.I. Kutugina, A.I. Ignatova, 
Л.С. Гавриленко       L.S. Gavrilenko

Self-management, development, system-activity ap-
proach, federal state educational standards, project, 
project activity, subjectivity of the personality.
This article deals with the problem of develo-
ping students, self-management in the context 
of modern educational standards based on a 
system-activity approach. The article also reveals 
the essential parts of the subjectivity of students, 

personality. It emphasizes the importance of im-
plementing specific pedagogical conditions of de-
signing an educational process on the basis of the 
system-activity approach. The article presents the 
content of the project that aims at identifying and 
supporting socially active young people, develop-
ing leadership skills of the personality, assisting in 
improving the efficiency and effectiveness of pub-
lic activity of youth.

Самоуправление, развитие, системно-деятельност-
ный подход, федеральные государственные образо-
вательные стандарты, проект, проектная деятель-
ность, субъектность личности.
В статье рассматривается проблема развития самоуправ-
ления обучающихся в контексте реализации современ-
ных образовательных стандартов на основе системно-
деятельностного подхода. Раскрываются сущностные 
стороны субъектности личности обучающихся. Акценти-
руется важность реализации определенных педагогичес-
ких условий построения воспитательного процесса на 
основе системно-деятельностного подхода. Представле-
но содержание проекта, направленного на выявление и 
сопровождение социально активной молодежи, разви-
тие лидерских качеств личности, содействие в повыше-
нии эффективности и результативности общественной 
деятельности молодежи. 
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В.И. КУТУГИНА, А.И. ИГНАТОВА, Л.С. ГАВРИЛЕНКО. РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

ся в рамках важнейшего принципа системно-
деятельностного подхода – стратегической на-
правленности на развитие субъектности, когда 
студент должен в тесном контакте с педагогом 
научиться выступать в роли субъекта деятельно-
сти. На практике чаще всего мы наблюдаем об-
ратное – решая текущие вопросы воспитатель-
ной работы, администрация вуза, преподавате-
ли, кураторы планируют и организуют меропри-
ятия без активного участия обучающихся [Дми-
триев, 2003, с. 37]. 

Когда в образовательном процессе подоб-
ная практика становится нормой, то конечный 
результат – низкий уровень социальной актив-
ности обучающихся. Именно поэтому в воспи-
тательном процессе важно, следуя принципам 
системно-деятельностного подхода, постро-
ить тесное сотрудничество при организации и 
управлении различными видами деятельности. 
Исходя из этого, система воспитания студентов 
в вузе должна акцентировать внимание на раз-
витии потребности личности в достижении успе-
ха, реализации своих целей, самоутверждении, 
формировать качества личности, обеспечиваю-
щие ее включенность в различные сферы жизне-
деятельности (социальная активность, участие в 
общественно-политической жизни, культурно-
досуговой деятельности и т.д.).

Традиционно воспитательная работа в вузе 
строится на единстве учебного и воспитательно-
го процессов. Вместе с тем целесообразно вы-
делить и разные формы – воспитание во время 
обучения, которое определяется главным обра-
зом личностью педагога, традициями вуза, его 
авторитетом, и воспитание во внеучебное вре-
мя, требующее конкретных мероприятий, спо-
собных стать привлекательными для студентов 
и решающих конкретные задачи, поставленные 
организаторами [О деятельности…, 2011, с. 55]. 
В этой связи значимым потенциалом воспита-
тельной деятельности и социального развития 
студентов становится когда-то забытое студенче-
ское самоуправление, реставрацией которого в 
последние годы занимается система современ-
ного высшего образования. Однако только лишь 
реставрация студенческого самоуправления в 

вузе совсем не гарантирует эффективности вос-
питательной работы. Это вопрос необходимости 
создания системы, обеспечивающей сбаланси-
рованное сотрудничество администрации и ор-
ганизованного студенчества в процессе управ-
ления вузом. Это вопрос, связанный с включе-
нием студенчества в воспитательную деятель-
ность, направленную на трансляцию культуры, 
социального опыта и личностных смыслов. Это 
вопрос включенности в образовательное про-
странство вуза [Рогалева, 2011, с. 178].

Популяризация и внедрение студенческого 
самоуправления в вузах на основе обозначен-
ных выше принципов системно-деятельностного 
подхода заметно повлияли на активность сту-
денчества. Появились и реализуются значимые 
студенческие проекты и программы. Предста-
вим пример одного из них – проект развития со-
циальной активности молодежи и формирова-
ния системы компетенций межличностного об-
щения «Лидер», который рассчитан на работу с 
учащейся молодёжью: старшеклассниками об-
щеобразовательных школ и студентами вузов.

Данный проект направлен на решение про-
блемы отсутствия в образовательных учрежде-
ниях системы организационно-педагогических 
условий, способствующих формированию соци-
альной активности молодежи, умений и навы-
ков конструктивного общения [Пикалова, Шерш-
нева, 2014, с. 85]. Поэтому целью реализации 
проекта являются выявление и сопровождение 
социально активной молодежи, развитие моло-
дежного движения через формирование у моло-
дого поколения активной гражданской позиции, 
организаторских способностей, развитие лидер-
ских качеств личности, содействие в повышении 
эффективности и результативности обществен-
ной деятельности молодежи. 

Проект «Лидер» – это своего рода консуль-
тационно-экспертная площадка, ведущей иде-
ей содержания работы которой являются содей-
ствие в организации ученического самоуправле-
ния, развитие умения планировать, координиро-
вать, прослеживать результаты. Работа площад-
ки представляет собой логическое дополнение 
основной программы воспитательной работы в 
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школе и направлена на формирование учениче-
ского самоуправления посредством совместной 
деятельности студентов и школьников.

В основе работы консультационно-
экспертной площадки лежит системно-деятель-
ностный подход, соответственно, содержание 
ее работы разворачивается поэтапно: мотива-
ционно-ценностный, содержательно-опера-
циональный, рефлексивно-исследовательский 
этапы. Данные этапы характеризуются це-
лостностью, одновременным и равновесным 
функционированием в процессе их реализа-
ции. Мотивационно-ценностный этап включа-
ет формирование ценностных ориентаций мо-
лодежи на социальную активность, устойчи-
вых положительных личностных мотивов. На 
содержательно-операциональном этапе фор-
мируются необходимые знания, идет вовлече-
ние участников в активную деятельность с це-
лью формирования у них витагенного опыта. 
Рефлексивно-исследовательский этап направ-
лен на формирование исследовательских, реф-
лексивных умений и навыков посредством ана-
лиза участниками собственной и совместной 
деятельности. При этом основной упор делает-
ся на осмысление и отработку лидерских навы-
ков в процессе взаимодействия участников как 
при совместной работе в группах, так и при уча-
стии в имитационных ситуациях. Кроме того, 
участники площадки приобретают способность 
систематически анализировать различные си-
туации, не попадая в идеологическую зависи-
мость от тех или иных распространенных сте-
реотипов. Тем самым формируется понима-
ние способов действия других людей, горизон-
тов дальнейшего роста. За счет этого развива-
ется способность объединяться в команды для 
реализации как собственных, так и совместных 
проектов. Таким образом, работа площадки по-
зволяет студентам формировать профессио-
нальные компетенции (социальные, коммуни-
кативные, проектные и др.), а старшеклассни-
ков нацеливает на организацию ученического 
самоуправления. 

Содержание работы консультационно-
экспертной площадки представляет собой со-

четание разнообразных инновационных и уже 
апробированных методик по организации моло-
дежного движения, элементов психологическо-
го тренинга, коллективно-творческих игр, прак-
тических занятий, дискуссий. При этом работа 
осуществляется по принципу теория – практика, 
то есть все теоретические знания закрепляются 
на практике. Представим примерное содержа-
ние проекта «Лидер». 

Проект состоит из восьми тематических бло-
ков, в каждом из которых предусмотрено по не-
сколько консультационно-экспертных встреч, где 
рассматривается необходимый перечень теоре-
тических и практических аспектов. На занятиях 
первого блока (вводного) выявляются ожидания 
участников, их знакомят с понятиями «успешный 
человек», «лидер», с базовыми компетенциями 
современного человека, после чего организует-
ся разработка социального договора участников 
проекта. Для анализа и выявления сильных и сла-
бых сторон участников проводятся их анкетирова-
ние, диагностика личностных качеств и самоди-
агностика «Лидер ли я?» (повторная диагностика 
проводится в конце учебного года). На основе это-
го разрабатываются рекомендации по развитию 
качеств, необходимых успешному человеку, лиде-
ру: умение управлять собой; умение решать про-
блемы; наличие творческого подхода; влияние на 
окружающих; организаторские способности; уме-
ние работать с группой [Основы…, 2009].

Во втором блоке («Целеполагание») рас-
сматривается сущность понятий «самооценка» 
и «саморазвитие». Проводится тестирование на 
определение самооценки, и предлагаются спо-
собы ее повышения. Также в этом блоке рассма-
триваются сущность, сходства и различия по-
нятий «мечты» «планы», «цели», «установки»; 
влияние установок на восприятие ситуации и 
правила постановки цели; «эффект призмы» и 
принципы, управляющие человеческой эффек-
тивностью, основные принципы изменения си-
туации. Здесь же участники знакомятся с поня-
тиями «навык» и «привычка»; «активная», «ре-
активная» и «проактивная» личности и их кон-
струкция. Изучают навык проактивной личности 
и влияние привычек на формирование харак-
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тера человека. На практическом занятии после 
определения приоритетной области жизни со-
ставляют индивидуальные диаграммы целей.

В блоке «Управление временем» изучаются 
понятие, важность и правила тайм-менеджмента, 
сравнивается ценность времени и денег, выяв-
ляются похитители времени, время недоступно-
сти и скрытые ресурсы тайм-менеджмента. По-
средством анкетирования участники анализиру-
ют, эффективно ли они используют время. После 
изучения первого закона Паркинсона и основных 
принципов планирования организуется практи-
ческая отработка техники планирования и подго-
товки и проведения встреч.

В четвертом блоке участники знакомят-
ся с видами и способами общения (формаль-
ное / неформальное, эффективное / неэффек-
тивное, вербальное / невербальное, понимаю-
щее, рефлексивное, принижающее, агрессив-
ное и защитно-агрессивное, эмоциональное, 
толерантность в общении). После рассмотре-
ния типологии собеседников и разницы поня-
тий «трудный собеседник» и «агрессивный со-
беседник» и тестовой диагностики «Умеете ли 
вы слушать и воспринимать собеседника?» из-
учают нормы, принципы, навыки, приемы и тех-
ники эффективного общения, «плюсы» и «мину-
сы» поведения разных категорий «трудных со-
беседников». Обучаются установлению контак-
та, активному слушанию и формулированию во-
просов, стратегии взаимодействия с представи-
телями различных «проблемных категорий». В 
этом же тематическом блоке изучаются поня-
тия «личность», «группа» и «коллектив», «меж-
личностные отношения» и «взаимодействие» в 
коллективе, «стабильная команда», «социаль-
ные командные роли». После изучения теорети-
ческих аспектов понятия «конфликт» рассматри-
ваются конструктивный и деструктивный спосо-
бы выхода из конфликта и проводится тест «Сти-
ли разрешения конфликтов». Практическое за-
нятие данного тематического блока посвящает-
ся диагностике сформированных методов реше-
ния конфликтов способом самотестирований: 
«Оценка собственного поведения в конфликт-
ной ситуации», «Уровень конфликтности лично-

сти» (повторное тестирование проводится после 
тренингов). Далее проводятся тренинги, на кото-
рых участники в роли медиаторов-посредников 
в конфликте обучаются стратегиям поведения в 
конфликтах, решениям конфликта различными 
вариантами, отрабатывают умения разрешать 
конфликтные ситуации. Кроме этого, проводят-
ся ролевая игра «Сглаживание конфликтов» и 
практическое занятие с применением техноло-
гии «Дебаты».

В следующем тематическом блоке осущест-
вляется формирование понятия стратегии вер-
бального воздействия коммуникатора на ауди-
торию и осваиваются техника речи, публичных 
выступлений и ораторское мастерство. На прак-
тических занятиях отрабатываются методы и 
приемы преодоления страха и волнения перед 
выступлением, установления контакта с аудито-
рией, управления вниманием слушателей.

Тематика занятий шестого блока предусма-
тривает изучение основных правил, природы и 
стратегии процесса принятия решений: интуи-
тивных; основанных на суждениях; рациональ-
ных (этапы их принятия); оптимальных (их усло-
вия). Здесь же участники знакомятся и апроби-
руют технологию «мозговой штурм».

Блок «Этика лидерства» посвящен тренин-
гам, направленным на формирование навыков 
уверенного поведения, и развитию эффективно 
работающей команды с высоким уровнем внутри-
групповой этики путем отработки навыков созда-
ния командного видения, постановки целей, пла-
нирования работы и ориентации команды на до-
стижение цели. Участники на практике учатся со-
трудничать, понимать и принимать общие цели, 
контролировать достижения, управлять реше-
нием задач и проблем, осуществлять обратную 
связь и оценивать команду. В этом же блоке изу-
чается сущность лидерства (ключевые лидерские 
качества; навыки и ступени становления; струк-
тура личности лидера; «масштаб» лидера; стили, 
типы, виды лидерства). Кроме того, участники по-
стигают нормы, правила, принципы управленче-
ской этики и управленческой эффективности (про-
цесс принятия решений, процесс общения с под-
чиненными и другими руководителями). 

В.И. КУТУГИНА, А.И. ИГНАТОВА, Л.С. ГАВРИЛЕНКО. РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
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Восьмой блок посвящен консультативной по-
мощи в подготовке молодежных проектов и разра-
ботке модели ученического самоуправления. Участ-
ники знакомятся с понятиями (проектная деятель-
ность, социальное проектирование, программа, 
концепция, проект) и изучают этапы подготовки про-
екта (формулировка проблемы и цели, постанов-
ка задач, выбор методов и ресурсов, PR-кампания, 
план реализации, ожидаемые результаты).

В непосредственной реализации проекта 
(в организации занятий) участвуют преподава-
тели и студенты вуза. На отдельные мероприя-
тия для того, чтобы поделиться секретами сво-
его мастерства, формулой успешности, прове-
сти мастер-класс по определенной теме, могут 
быть приглашены школьные учителя, специали-
сты различных ведомств, представители СМИ, 
бизнес-сообщества, лидеры и руководители 
детских и молодежных общественных объеди-
нений, эксперты в различных областях. 

В конечном итоге авторы проекта ожидают 
формирование у студентов и старшеклассников –
участников консультационно-экспертной пло-
щадки интегративных качеств личности, выра-
женных в следующих характеристиках: мотив са-
мосовершенствования и преодоления затрудне-
ний в деятельности; восприимчивость к иннова-
циям; самоактуализация; компетентность и по-
нимание целесообразности совершаемых дей-
ствий; умение осознанно выстраивать комму-
никативное взаимодействие, управлять эмоцио-
нальным состоянием; разрабатывать и реали-
зовывать социально значимые проекты, отсле-
живать ход их развития, осуществлять контроль 
и коррекцию деятельности; альтернативность 
мышления, готовность к внесению новых прие-
мов и путей решения различных задач.

Таким образом, подготовка, реализация 
представленного проекта и последующая актив-

ная работа учащейся молодежи в самоуправле-
нии позволяют студентам и старшеклассникам 
посредством серьезного практического опы-
та рассмотреть круг проблем и получить навы-
ки, которые невозможно приобрести, только ра-
ботая на учебных занятиях в вузе / школе, что, в 
свою очередь, создает условия для формирова-
ния субъектности личности.
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В
ведение новых федеральных государ-
ственных образовательных стандар-
тов актуализировало решение вопро-

сов, связанных с проектированием и реализа-
цией образовательного процесса, обеспечи-
вающего достижение обучающимся не толь-
ко пpeдмeтных, нo и мeтапpeдмeтных, и 
личнoстных peзультатов через включение его 
в интенсивную учебную деятельность [Шкери-
на и др., 2015]. Подобное включение возмож-
но только через «проживание» обучающимися 
специально созданных ситуаций посредством 
предлагаемых им для решения задач. В связи с 
чем особую остроту приобретает проблема от-
бора задачного материала, обеспечивающе-
го эффективное движение всего образователь-
ного процесса от поставленных целей к обо-
значенным в стандарте результатам [Тумаше-
ва, 2015в; 2015с]. Анализ учебно-методической 
литературы показал, что задачи, ориентирован-

ные на достижение предметных результатов в 
обучении математике, причем на разных уров-
нях, представлены в большом количестве, тог-
да как задачи, направленные на формирова-
ние метапредметных и личностных результатов 
средствами образовательной области «Матема-
тика», встречаются достаточно редко, что созда-
ет определенные трудности с созданием соот-
ветствующих ситуаций на уроках математики.

Решение обозначенной проблемы объек-
тивно требует ответов на следующие вопросы: 
следует ли принципиально менять подходы к от-
бору задач, предлагаемых обучающимся на уро-
ках математики, или требуется только корректи-
ровка имеющегося задачного материала и фор-
мы его предъявления на уроке? Возможно ли 
применение ранее используемых видов задач в 
новых условиях для достижения новых образо-
вательных результатов? На все выделенные во-
просы можно ответить утвердительно.

КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАТЬ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС?

WHAT TASKS ARE TO BE SOLVED AT MATHEMATICS 
LESSONS IN TERMS OF FEDERAL STATE 
EDUCATIONAL STANDARD?

О.В. Тумашева, Е.Г. Рукосуева     O.V. Tumasheva, E.G. Rukosueva

New learning outcomes, applied tasks, tasks of the 
regional content, design tasks, metasubject tasks.
The paper presents the authors, approach to the 
selection of material for mathematics lessons in 
terms of the implementation of new standards. 
The paper defines the requirements for the tasks 
which are recommended for solving in class to 
achieve new learning outcomes. It also charac-
terizes the tasks that satisfy the selected criteria: 
applied tasks, design tasks, tasks of the regional 
content, metasubject tasks. Besides, the paper de-
scribes their capabilities in achieving new results in 
mathematics education and gives the examples of 
the described tasks.

Новые образовательные результаты, прикладные за-
дачи, задачи регионального содержания, проектные 
задачи, метапредметные задачи.
В статье представлен авторский подход к отбору задач-
ного материала для уроков математики в условиях реа-
лизации новых стандартов. Сформулированы требова-
ния к задачам, которые целесообразно решать на уро-
ках математики для достижения новых образователь-
ных результатов. Охарактеризованы задачи, удовлетво-
ряющие выделенным требованиям: прикладные зада-
чи, проектные задачи, задачи регионального содержа-
ния, метапредметные задачи. Описаны их возможности 
в достижении новых результатов в обучении математи-
ке. Приведены примеры описанных задач.

О.В. ТУМАШЕВА, Е.Г. РУКОСУЕВА. КАКИЕ ЗАДАЧИ РЕШАТь НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В АСПЕКТЕ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС?



[ 32 ]

Безусловно, следует изменить подходы к от-
бору задачного материала, и это связано пре-
жде всего с преодолением имеющихся у учите-
лей стереотипов: решение задач должно обе-
спечить в первую очередь достаточно высокий 
уровень предметной подготовки, все остальное 
вторично. Ориентация на новые образователь-
ные результаты требует и определенной коррек-
тировки лексической формы предъявления за-
дач, предлагаемых обучающимся для решения, 
поскольку привычные формулировки ориенти-
руют лишь на получение определенного пред-
метного «продукта». При этом речь не идет о 
полной замене задачного материала, в арсена-
ле учителя математики имеется достаточный за-
пас задач, потенциал которых в достижении но-
вых образовательных результатов еще не пол-
ностью раскрыт. 

Цель данной статьи – охарактеризовать за-
дачи, решение которых на уроках математики 
обеспечит достижение новых образовательных 
результатов. 

Для того чтобы задачи обеспечивали на уроке 
создание ситуаций, ориентированных на дости-
жение новых образовательных результатов, они 
должны удовлетворять следующим требованиям.

Наличие смыслового контекста. Наличие 
смыслового контекста в задании связано с тем, 
как воспринимает это задание учащийся: как 
значимое, имеющее для него самого ценность 
или как незначимое, неценное. Следует пом-
нить, чтобы задача затрагивала сферу интере-
сов учащихся, необходимо, чтобы она содержа-
ла примеры, факты реальной жизни, экспери-
ментальные данные, подразумевала современ-
ные формы и средства деятельности, взаимо-
действие учащихся, привлечение разнообраз-
ных источников информации.

Системность. Конструировать необходимо 
не отдельные задачи, а систему задач, ориентиро-
ванных на определенный результат. Только систе-
матическая работа, направленная на формирова-
ние определенных умений и личностных качеств, 
обеспечит достижение требуемых результатов.

Доступность. Предлагаемая обучающим-
ся задача должна быть доступна их пониманию, 

необходима реальная возможность решения 
имеющимися у обучающихся средствами. Неу-
дачи в решении задач отрицательно влияют как 
на внутреннюю мотивацию деятельности, так и 
на возможность успешного достижения образо-
вательных результатов. 

Связь с курсом математики. Задача долж-
на способствовать расширению и / или углубле-
нию математических знаний, получаемых в рам-
ках школьной программы. Она должна обеспе-
чивать достижение не только ближайших целей 
(например, конкретного урока), но и всего курса.

Результативность. Задача должна быть 
ориентирована на конкретный личностно по-
лезный результат: продукт решения задачи дол-
жен обогатить знания, умения или опыт обуча-
ющегося, причем речь должна идти не столько 
о предметных, сколько о метапредметных, жиз-
ненно востребованных знаниях и опыте. 

Одним из ранее используемых на уроках 
математики видов задач, которые имеют огром-
ный потенциал в плане создания ситуаций, обе-
спечивающих достижения новых образователь-
ных результатов, являются прикладные задачи. 
Под прикладной математической задачей бу-
дем понимать задачу, фабула которой раскрыва-
ет приложение математики в окружающей дей-
ствительности, в смежных областях. Эти задачи, 
как правило, возникают за пределами матема-
тики, но их решение требует применение мате-
матического аппарата: Сигнализатор авиади-
спетчерского центра объявляет приближение 
самолета, если за промежуток времени, мень-
ший t, получает соответствующие сигналы 
от двух радиолокаторных постов. Какова ве-
роятность того, что за время t будет обнару-
жено приближение самолета, если центр, как 
от первого, так и от второго поста может 
получать сигнал в любой момент промежут-
ка времени t?

Ранее прикладные задачи предлагались на 
уроках математики в основном с целью форми-
рования у обучающихся познавательного инте-
реса через демонстрацию прикладного харак-
тера математических знаний и умений, их зна-
чения для различных сфер человеческой дея-
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тельности. Но при таком подходе, зачастую не 
акцентировалось внимание обучающихся на са-
мом процессе решения, на тех знаниях и умени-
ях (помимо предметных), которые они осваива-
ют в ходе решения, на той личной пользе, кото-
рую несет решение таких задач. Работа с при-
кладными задачами позволяет формировать у 
обучающихся умения строить и преобразовы-
вать разнообразные модели описываемых в за-
даче процессов или явлений, переводить слож-
ную по составу информацию из формализован-
ного представления в текстовую форму и, наобо-
рот, анализировать, устанавливать взаимосвязь 
описываемых в тексте задачи величин, процес-
сов и явлений и т.д. В данном случае речь идет 
о потенциальных возможностях прикладных за-
дач в формировании познавательных универ-
сальных учебных действий.

Достаточно сложным является отбор задач, 
содержание которых ориентирует на форми-
рование и развитие личности обучающихся, на 
формирование у них чувства патриотизма, на-
циональной и региональной идентичности, осо-
знанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к истории, культуре, традициям на-
родов России и родного края и т.п. Как показы-
вает анализ реальной школьной практики, фор-
мирование и развитие этих качеств целенаправ-
ленно происходит в основном посредством вы-
бора определенных форм и методов обучения 
на привычном предметном материале. Между 
тем включение в содержание задач региональ-
ного характера вполне может восполнить дан-
ный пробел. Под задачами регионального ха-
рактера будем понимать задачи, содержание и 
сюжеты которых отражают различные особен-
ности региона: финансовую, демографическую, 
экологическую сферы. В этих задачах могут рас-
сматриваться также географические, националь-
ные особенности региона, отражаться историче-
ские или современные события родного края: 
1 февраля 1868 года в Красноярске открылась 
первая мужская гимназия. Набор ее насчиты-
вал 70 человек. В основном это были дети дво-
рян, чиновников и купцов. Соотношение их чис-
ла было приблизительно 7 : 3 : 2 и в дальней-

шем менялось мало. Спустя год в городе от-
крылась женская гимназия. Она сыграла боль-
шую роль в деле женского образования. Сколь-
ко человек обучалось в мужской гимназии через 
год после ее открытия, если за это время ко-
личество учеников увеличилось на 20 %. Сколь-
ко учеников каждого сословия обучалось в муж-
ской гимназии в 1869 году? Сколько гимнази-
сток было в Красноярске на момент откры-
тия гимназии, если известно, что их оказалось 
в три раза меньше, чем гимназистов?

Включение подобных задач в содержание 
обучения позволяет показать школьникам «жи-
вую математику», «математику с человеческим 
лицом», приобщить их к местной истории, тра-
дициям и культуре [Тумашева, 2015а]. 

Большинство положительных сторон при-
кладных задач и задач регионального харак-
тера аккумулируют в себе проектные задачи, 
которые представляют систему заданий, на-
правленных на поиск лучшего пути в решении 
описанной в задаче квазижизненной ситуации 
и представлении результата в виде реально-
го «продукта». При этом выполнение заданий 
требует комплексного применения как пред-
метных, так и метапредметных умений и ори-
ентировано на групповое решение проблемы 
[Тумашева, Берсенева, 2015в]. Вовлечение об-
учающихся в деятельность по решению проект-
ных задач на уроках математики дает возмож-
ность переноса, имеющихся у них математиче-
ских знаний и способов деятельности в новую 
для них практическую ситуацию; способствует 
обобщению и систематизации освоенных ра-
нее обучающимися разрозненных предметных 
знаний и умений; создает условия для форми-
рования у обучающихся умений взаимодей-
ствовать в группе, соблюдая правила делового 
сотрудничества; работать с различными источ-
никами информации, сопоставляя и перераба-
тывая полученную информацию. Иными слова-
ми, также работает на достижение новых обра-
зовательных результатов средствами образова-
тельной области «Математика».

Безусловно, ограничиться вышеперечис-
ленными задачами невозможно, хотя они до-
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статочно хорошо зарекомендовали себя в прак-
тике обучения. Следует обогатить содержание 
задачами, сконструированными на предмет-
ном материале, решение которых ориентиро-
вано на формирование конкретных метапред-
метных умений и / или действий. Назовем их 
метапредметными задачами. Такие зада-
чи отличаются от тех, которые ориентированы 
только на предметный результат, уже по лек-
сическому оформлению. В текстовой форму-
лировке метапредметных задач явно указыва-
ется, какой метапредметный продукт будет яв-
ляться результатом решения. Установите и за-
пишите последовательность действий при 
решении следующей задачи: Цена кухонного 
гарнитура – 45 000 рублей, сборка и установ-
ка составляет 7 % от стоимости. Достав-
ка составляет 400 рублей. Во сколько семье 
обойдется кухонный гарнитур?

В настоящее время в методической литера-
туре подобных задач представлены недостаточ-
но, несмотря на их значительное преимущество 
перед остальными: в этих задачах не теряется 
предметная составляющая (чего опасаются мно-
гие учителя математики), для их решения пред-
метные знания и умения выступают средством 
достижения определенной цели.

Представленный подход к отбору задачно-
го материала является определенной ориенти-
ровочной основой для конструирования ком-

плекса задач по определенным темам школьно-
го курса математики, обеспечивающих достиже-
ние новых образовательных результатов. 
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Р
еализация требований федеральных го-
сударственных образовательных стан-
дартов (ФГОС), основанных на системно-

деятельностном подходе, сопряжена с поиском 
методов обучения, использование которых по-
зволяет вовлекать обучающихся в продуктив-
ную деятельность. Среди таких методов мы вы-
деляем метод проектов, эффективность кото-
рого объясняется рядом причин: проектная де-
ятельность позволяет формировать личность 
всесторонне, создает положительную мотива-
цию подростков к учебе, развивает у них на-
выки самостоятельной, поисковой и творчес-
кой работы, а также способствует лучшему за-
креплению полученного на уроках материала. 
Проектная деятельность направлена на форми-
рование таких важных компетенций современ-
ного школьника, как коммуникативная, инфор-
мационная, исследовательская и др.

В педагогической науке проектная образо-
вательная технология достаточно хорошо из-
учена как педагогический феномен. Работы 

А.Н. Бренчугиной-Романовой, Н.Ю. Пахомовой, 
Н.А. Поповановой, Д.В. Логинова, Г.К. Селевко, 
И.С. Сергеева, В.Э. Штейнберга и др. посвящены 
различным аспектам использования технологии 
проектирования в школе и педагогическом вузе. 
Более того, современная школа накопила опре-
деленный практический опыт по организации и 
выполнению групповых проектов в начальных 
классах (в связи с реализацией ФГОС), а также по 
предметам физико-математической и естествен-
нонаучной направленности. Однако в настоя-
щее время сохраняются трудности реализации 
проектной технологии применительно к пред-
метам гуманитарного цикла. Проблемная зона 
– непонимание педагогами конечного резуль-
тата проектной деятельности учащихся. Отдель-
ные аспекты решения этой проблемы рассма-
тривались в публикациях ряда авторов [Янушев-
ский, 2015; Челышева, 2015, Севастьянова, 2014] 
и др. Но особенности творческих проектов изда-
тельского характера изучены слабо, хотя их ис-
пользование открывает широкие возможности

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ В ШКОЛЕ

THE POSSIBILITY OF PROJECT TECHNOLOGY
OF TEACHING LITERATURE IN SCHOOL

Н.В. Уминова         N.V. Uminova

Project technology, teaching Literature, project 
activities, publishing project, elective course, in-
tegration of academic subjects, Christmas prose.
This article describes the basics of project activities 
of pupils through an example of the implementa-
tion of a publishing educational creative project. 
It provides practical coverage of the problem, the 
possibility of a project technology within class and 
extracurricular activities on literature. The author 
comments on the stages of implementing a pub-
lishing project during elective course classes and 
suggests the topics of publishing projects in the 
process of teaching literature to 5–11th graders.

Проектная технология, обучение литературе,               
проектная деятельность, издательский проект, элек-
тивный курс, интеграция учебных предметов, святоч-
ная проза.
В статье описываются основы проектной деятельности 
школьников на примере выполнения учебного творческо-
го проекта издательского характера. Дается практическое 
освещение проблемы, представляются возможности тех-
нологии проектирования в рамках урочной и внеурочной 
работы по литературе. Характеризуются этапы выполне-
ния издательского проекта на занятиях элективного курса. 
Представлены темы проектов издательского типа в про-
цессе преподавания литературы в 5–11 классах.
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для реализации личностно ориентированно-
го подхода в обучении и они могут занять до-
стойное место в практике обучения литературе 
в школе. Представим темы издательского проек-
та и опишем этапы его выполнения.

Под учебным творческим проектом (к дан-
ному типу имеет отношение издательский про-
ект) будем понимать «самостоятельно разра-
ботанный и изготовленный продукт (матери-
альный или интеллектуальный) от идеи до ее 
воплощения, обладающий субъективной или 
объективной новизной, выполненный под кон-
тролем и при консультации учителя» [Селевко, 
2006, с. 229]. Издательский проект предполагает 
в качестве результата определенный издатель-
ский продукт: сборники произведений, антоло-
гии, альбомы, альманахи, литературные газеты 
и журналы, выполненные в печатном или элек-
тронном формате.

Проект издательского типа эффективен на 
этапе обобщения учебного материала, его пре-
зентацией можно завершить определенную тему. 
Так, после изучения устного народного творче-
ства на уроках литературы в 5 классе возмож-
на реализация проекта «Сборник загадок», тему 
«Литературная сказка» может завершить подго-
товка издания «Книжка-сказка», итогом обраще-
ния к жанру басни в 6 классе станет литературная 
газета «Чему учат басни», обобщающим этапом 
погружения в поэзию серебряного века на уроках 
в 11 классе может быть выполнение индивиду-
ального издательского проекта «Мой любимый 
поэт» (предполагает подбор текстов, написание 
предисловия, историко-литературного коммен-
тария к отдельным стихотворениям, иллюстри-
рование издания). В реализации проектной де-
ятельности на уроках литературы важно учиты-
вать принцип разумного чередования индивиду-
альной, парной и групповой работы, а также пом-
нить, что издательский проект в большинстве слу-
чаев – это долгосрочный проект, требующий зна-
чительного времени его выполнения.

Издательские проекты часто имеют интегри-
рованный характер, они позволяют соединять ли-
тературу с различными областями знаний: исто-
рией (комментарий к историческим фактам, обо-

значенным в тексте художественного произведе-
ния), живописью (подбор иллюстраций, оформ-
ление обложки), русским языком (составление 
словарика к литературному произведению). Если 
учащиеся выполняют проект, предполагающий 
издание в электронном формате, то литература 
и информатика выступают как самостоятельные и 
одинаково значимые предметы. Идеи для проек-
тов, интегрирующих литературу и информатику, 
можно почерпнуть в программе по литературе 
для 5–11 классов общеобразовательных учреж-
дений (авторы Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова). Осо-
бенность программы обозначена в аннотации: 
«Впервые в школьной практике дается система 
методов и приемов работы с ресурсами Интерне-
та при изучении литературного процесса и твор-
чества писателей» [Ланин, Устинова, 2006]. Обо-
значим некоторые темы издательской проект-
ной деятельности с использованием информаци-
онных технологий. После изучения русской поэ-
зии начала XIX века учащимся предлагается соз-
дать электронный вариант мини-энциклопедии 
об одном из русских поэтов: Н. Гнедич, Ф. Глинка,     
К. Рылеев, В. Кюхельбекер, Д. Давыдов, Н. Язы-
ков, Д. Веневитинов (по выбору). Изучение про-
изведений современной литературы заверша-
ет создание электронной библиотечки «Мои лю-
бимые книги», итогом обращения к поэзии Сере-
бряного века становится верстка школьного жур-
нала (газеты) «Мой Серебряный век» (с использо-
ванием ресурсов Интернета).

Издательская проектная деятельность от-
крывает широкие возможности не только для 
программного изучения художественных про-
изведений (прежде всего обобщающий этап) 
и проведения занятий внеклассного чтения, 
но и для организации внеурочной деятельно-
сти школьников. Примером такой работы мо-
жет стать конкурс газет, посвященных памятным 
датам литературного календаря. Усилит эффек-
тивность реализации подобного проекта защи-
та или презентация газет (не только просмотр и 
оценивание по определенным критериям; реко-
мендуем в состав жюри включить учеников).

Одним из перспективных направлений реа-
лизации издательского проекта являются пред-

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика обучения и воспитания



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 37 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

профильные или профильные элективные курсы 
на основе проектной деятельности. Обозначим 
и прокомментируем этапы выполнения проек-
та создания сборника святочных рассказов, ре-
ализованного учащимися 8 классов на занятиях 
элективного курса «Календарная словесность». 

1. Подготовительный этап. На данном эта-
пе выявляется проблема, осуществляется опре-
деление темы и целей проекта, формируются 
творческие группы (художники – делают эски-
зы обложки, создают иллюстрации к святоч-
ным рассказам, подбирают рождественские от-
крытки для оформления; редакторы – пишут ан-
нотацию, предисловие, выстраивают в опреде-
ленной логике художественный материал; со-
ставители словарика – делают толковый слова-
рик к словам, понимание которых затруднитель-
но для современного подростка; группа пиа-
ра – занимаются подготовкой рекламной кампа-
нии святочного сборника. Если задуман сборник 
в электронном виде, целесообразно определить 
и «компьютерную группу», ее участники будут 
отвечать за верстку издания). Определяется ко-
нечный продукт проектной деятельности (уточ-
няется формат: печатный, рукописный или элек-
тронный сборник). Выявлению проблемы реко-
мендуем уделить особое внимание, поскольку 
именно с данным моментом связана мотивация 
учеников к активному и ответственному участию 
в проектной деятельности. Опишем возможные 
пути поиска проблемы. Учащиеся знакомятся с 
выставкой книг святочных рассказов, которую 
подготовил учитель, определяют особенности
этих книг (обсуждают, читателям какого возрас-
та адресованы, привлекают внимание и инте-
ресны ли современному подростку и др. Задача 
учителя – вызвать не только хвалебные отзывы, 
но и критические оценки). Далее участники про-
екта проводят опрос школьников разных клас-
сов, знакомы ли им святочные рассказы, поче-
му они так называются. Можно узнать, есть ли 
в школьной библиотеке подобные издания, на-
сколько они востребованы. 

2. На этапе планирования работы обознача-
ются этапы реализации проекта и сроки его вы-
полнения, учащиеся создают лист планирования 

самостоятельной деятельности по проекту, опре-
деляются источники, способы сбора и анализа ин-
формации. В нашем случае был реализован дол-
госрочный проект (сентябрь – январь), в качестве 
источников информации выступали прежде всего 
художественные тексты на святочную тему, энци-
клопедическая литература, издание «Детская Би-
блия», рождественские открытки. 

3. Разработка проекта предполагает нако-
пление информации путем работы с литерату-
рой. Учитель организует коллективное обсуж-
дение следующих произведений: Н.В. Гоголь 
«Ночь перед Рождеством», А.И. Куприн «Чудес-
ный доктор», «Тапер», Н.С. Лесков «Неразмен-
ный рубль», «Зверь» (рекомендуем сопоставить 
с «Рождественской песнью в прозе» Ч. Диккен-
са), «Христос в гостях у мужика», «Под Рожде-
ство обидели», «Жемчужное ожерелье» (мож-
но сравнить по проблемно-тематическому прин-
ципу с новеллой О, Генри «Дары волхвов»), 
Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке» 
(возможна сопоставительная работа со сказ-
кой Г.Х. Андерсена «Девочка с серными спичка-
ми»), А.П. Чехов «Мальчики», «Ванька», «Празд-
ничная повинность», Л. Андреев «Ангелочек», 
главы из романа И. Шмелева «Лето Господне»,                
Л. Улицкая «Капустное чудо», В. Токарева «Рож-
дественский рассказ», А. Кабаков «Перекре-
сток». Задача всех участников проекта – выбрать 
тексты для святочного сборника, представив ар-
гументацию выбора. 

4. Оформление результатов. На данном эта-
пе идет активная работа в малых творческих 
группах: учащиеся работают с произведениями, 
которые по коллективной договоренности будут 
включены в сборник (иллюстрируют, подбирают 
толкования слов, пишут аннотацию и предисло-
вие и т.д.). 

5. Этап презентации связан с представлением 
выполненной работы. Творческие группы пред-
ставляют результаты своей деятельности, после 
отдельных корректировок и завершения рабо-
ты проводится рекламная кампания святочного 
сборника. Ученики разработали рождественскую 
викторину, провели ее в разных классах, в каче-
стве приза победителям викторины были вруче-
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ны сборники святочных рассказов. Несколько эк-
земпляров сборника были переданы в школьную 
библиотеку. Кроме того, группа пиара написала о 
данном событии в школьную газету.

6. Заключительный этап (рефлексия) на-
правлен на обсуждение результата проектной 
деятельности, школьники оценивают свое уча-
стие в реализации группового проекта.

На каждом этапе реализации издательско-
го проекта важно корректировать план работы, 
уточнять цель, понимание конечного результа-
та (обозначить определенные критерии изда-
ния – что мы хотим создать? Для кого? Как это 
должно выглядеть? Что включать?). Подобная 
издательская проектная деятельность в рамках 
элективного курса возможна по следующим те-
мам: сборники «Пасха в литературе и живопи-
си», «Современный рассказ», «Русская крити-
ка», «Лучшие сочинения школьников», «Со-
временная поэзия», «Смех продлевает жизнь» 
(сборник юмористических рассказов и стихотво-
рений), антология «Шедевры любовной лири-
ки» (пейзажной, философской, патриотической 
и др.), «Литературная пародия», литературный 
журнал «Книжные новинки», литературная газе-
та «Советуем почитать» и т.д.

Таким образом, реализация издательско-
го проекта в процессе преподавания литературы 
в школе создает благоприятные условия для са-
моразвития учащихся: формирует навыки меж-
личностного взаимодействия и сотрудничества, 
развития самостоятельности, любознательно-
сти, творческих качеств, социальной активно-
сти и коммуникативных умений, создает поло-
жительную мотивацию подростка к учебе. Техно-
логия проектирования имеет большие возмож-
ности практического применения в рамках уроч-
ной и внеурочной работы по литературе, обеспе-

чивает профилизацию обучения. В силу интегри-
рованного характера издательская проектная де-
ятельность способствует формированию целост-
ной картины мира современного школьника.
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В требованиях федерального государ-
ственного образовательного стандар-
та среднего (полного) общего образо-

вания к результату обучения определен состав 
его метапредметной составляющей. Он вклю-
чает межпредметные понятия и универсаль-
ные учебные действия (регулятивные, позна-
вательные, коммуникативные), способность их 
использования в познавательной и социаль-
ной практике, самостоятельность в планиро-
вании и осуществлении учебной деятельно-
сти и организации учебного сотрудничества 
с педагогами и сверстниками, способность к 
построению индивидуальной образователь-
ной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной 
деятельности [Федеральный…, 2012]. 

При реализации предметно-дисциплинар-
ной подготовки обучающихся современной об-
щеобразовательной школы задачи формиро-
вания этих результатов проецируются на зада-
чи обучения каждой дисциплине, в том числе 
и математике. Методические аспекты форми-
рования метапредметных умений обучающих-
ся в процессе обучения математике исследова-
лись рядом авторов [Константинова, 2014; Нови-
кова, 2015; Журавлева, Шкерина, 2011; Шкери-
на, Григорьева, Ракуньо, 2015б; Шкерина, Нови-
кова, 2015а и др.]. Предметом исследований в 
этих работах были педагогические условия обу-

ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ 
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ 
ПРОЕКТНОГО ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ

THE FORMATION OF META-SUBJECT SKILLS 
OF PUPILS IN THE CONTEXT OF TEACHING 
PROJECT-BASED MATHEMATICS

Л.В. Шкерина, А.С. Константинова,      L.V. Shkerina, A.S. Konstantinovа,
И.Ф. Курсиш         I.F. Kursish

Мeta-subject skills, teaching mathematics, didac-
tic potential, formation, project-based learning, a 
cluster of polycontextual tasks, methodic matrix.
The article justifies and reveals the didactic poten-
tial of project-based learning mathematics to devel-
op meta-subject skills of pupils in the format of FSES. 
Besides, the article presents a set of active methods 
of teaching mathematics, in which project-based 
learning is basic, while other methods only enhance 
its effectiveness in an integrative way. The authors 
define the content of project activities of pupils as 
a cluster, which consists of mathematical tasks with 
an interdisciplinary context, tasks of a project type, 
project tasks and projects. They also developed a 
methodological matrix, accumulating the didactic 
potential of project-based learning mathematics to 
develop meta-subject skills of pupils.

Метапредметные умения, обучение математике, ди-
дактический потенциал, формирование, метод проек-
тов, кластер поликонтекстных заданий, методичес-
кая матрица.
В статье обоснован и выявлен дидактический потенциал 
проектного обучения математике для формирования ме-
тапредметных умений обучающихся в формате ФГОС. Вы-
делен комплекс активных методов обучения математике, 
в котором метод проектов является основным, а другие 
интегративно усиливают его результативность. Опреде-
лено содержание проектной деятельности обучающихся 
как кластер, состоящий из математических задач с меж-
дисциплинарным контекстом, заданий проектного типа, 
проектных заданий и проектов. Разработана методичес-
кая матрица, аккумулирующая дидактический потенциал 
проектного обучения математике для формирования ме-
тапредметных умений обучающихся.
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чения математике, направленные на формиро-
вание метапредметного результата. В том чис-
ле рассматривались отдельные аспекты исполь-
зования заданий проектного типа с этой целью, 
но не ставилась задача исследования потенциа-
ла проектного обучения математике для форми-
рования всего комплекса метапредметных уме-
ний обучающихся.

Цель настоящей статьи состоит в обоснова-
нии и выявлении дидактического потенциала 
проектного обучения математике для формиро-
вания метапредметных умений обучающихся в 
аспекте ФГОС СПОО.

Под проектным обучением математике мы 
понимает обучение, при котором комплекс ис-
пользуемых методов обучения включает ме-
тод проектов как ведущий. Известно, что суще-
ственной характеристикой метода проектов яв-
ляется его ориентация на самостоятельную де-
ятельность обучающихся, направленную на ре-
шение какой-то проблемы. Результатом этой 
деятельности является конкретный продукт, го-
товый к внедрению.  В идеале использование 
метода проектов предполагает самостоятель-
ную деятельность обучающихся – от постанов-
ки проблемы до представления результата ее 
решения.

Содержание математических курсов как 
в теоретической, так и практической части не-
сет в себе проблемность, которая содержится, 
по крайней мере, в поиске альтернативных до-
казательств и решений математических задач, 
а также способов использования математичес-
ких методов в решении междисциплинарных и 
практико-ориентированных задач. Эта специфи-
ка содержания математических курсов согласу-
ется с характеристическим требованием мето-
да проектов – наличие проблемы (проблемной 
ситуации). Такой потенциал содержания мате-
матических курсов может быть использован для 
разработки тематики проектов и проектных за-
даний, выполнение которых будет способство-
вать формированию метапредметных умений 
в процессе обучения математике. Говоря о фор-
мировании метапредметных умений обучаю-
щихся как о целенаправленном взаимодействии 

учителя и ученика, обратимся к описанию прин-
ципов и предмета этого взаимодействия. 

В составе основных принципов формирова-
ния метапредметных умений обучающихся вы-
делим: поэтапность и преемственность; реф-
лективность; актуализация проблематики; по-
ликонтектность предмета; интегративное ис-
пользование комплекса активных методов об-
учения. Принцип поликонтектности предмета 
трактуется как обязательное требование к пред-
мету деятельности обучающегося по выполне-
нию проектного задания (проектной деятельно-
сти), предполагающее наличие в нем различных 
контекстов: внутрипредметный и межпредмет-
ный, практико-ориентированный, социально-
личностный, региональный и др. Интегративное 
использование комплекса активных методов об-
учения предполагает целенаправленный отбор 
и реализацию таких методов обучения, которые 
усиливают результативность проектного метода 
в рассматриваемом целевом поле.

Представим кластер заданий, который соот-
ветствует принципу поликонтектности и может 
использоваться как средство формирования ме-
тапредметных умений обучающихся в условиях 
проектного обучения математике. В этом класте-
ре выделено четыре типа заданий.

1. Математические задачи с междисципли-
нарным контекстом.

2. Задания проектного типа – это задания с 
различными контекстами, которые предполага-
ют выполнение отдельных компонентов в струк-
туре учебного проектного задания с использова-
нием математического аппарата.

3. Проектные задания – задания, в которых 
обозначена и сформулирована проблема, обуча-
ющимся предлагается осуществить ее решение. 

4. Проекты – задания, в которых может быть 
дана только ориентировка на проблему, напри-
мер, в виде некоторого противоречия, обучаю-
щийся должен сам сформулировать проблему и 
осуществить ее решение.

На основе сказанного составим методиче-
скую матрицу формирования метапредметных 
умений обучающихся в условиях проектного об-
учения математике (табл.).
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Подводя итог сказанному, отметим, что в 
представленной матрице аккумулирован дидак-
тический потенциал проектного обучения ма-
тематике для формирования метапредметных 
умений обучающихся в аспекте ФГОС СПОО. В 
образовательной практике эта матрица рассма-
тривается нами как целевой компонент и рамоч-
ные условия разработки образовательной про-
граммы формирования метапредметных уме-
ний обучающихся в условиях проектного обуче-
ния математике. 
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Метапредметные умения 
(ФГОС)

Задания кластера Комплекс методов обучения

Умение использовать матема-
тические знания при решении 
задач других дисциплин (меж-
предметные понятия) 

Математические задачи 
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Метод проектов, мозгового штурма, плани-
рования и рефлексии результата, кейс-метод, 
работа в группе, индивидуальная и самостоя-
тельная работа

Умение организовать учебное 
сотрудничество с педагогами и 
сверстниками

Задания проектного 
типа; проектные зада-
ния; проекты

Метод проектов, мозгового штурма, плани-
рования и рефлексии результата, конкурсов, 
олимпиад и конференций, кейс-метод, рабо-
та в группе, индивидуальная и самостоятель-
ная работа

Умение выстраивать индивиду-
альную образовательную тра-
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олимпиад и конференций, кейс-метод, рабо-
та в группе, индивидуальная и самостоятель-
ная работа

Владение навыками учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности

Задания проектного 
типа; проектные зада-
ния; проекты

Метод проектов, индивидуального и группо-
вого исследования, планирования и рефлек-
сии результата, конкурсов, олимпиад и кон-
ференций, самостоятельная работа
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В государственной программе Российской 
Федерации «Развитие образования на 
2013–2020 годы» перед вузами постав-

лена задача обеспечения соответствия содержа-
ния и технологий профессионального образова-
ния требованиям современной экономики, раз-
работки гибких образовательных программ, учи-
тывающих особенности регионов. Совершенно 
ясно, что основным инструментом для решения 
данной задачи является не организационный, 
а педагогический (методы и содержание) под-
ход, отсутствующий в системе российских обра-
зовательных реформ. Именно этот подход в бли-
жайшей перспективе будет диктовать разумные 
формы образовательной когерентности. Миссия 
современного университета – это не научные ис-
следования и образование, а образование через 
научные исследования. Результат такого образо-
вания трактуется как овладение базовыми ком-
петенциями – когнитивными, социальными и 

эмоциональными, обеспечивающими достиже-
ние постоянной востребованности («sustainable 
employability») в обществе знаний. Компетент-
ностный подход в этом смысле можно рассма-
тривать как некую попытку сочетать творче-
ство и технологии [Адольф, 2015]. Использова-
ние компетентностного подхода призвано осу-
ществить «антропологизацию дидактики», пе-
ревести внимание с проблем обучения на про-
блемы формирования личности учащегося и пе-
дагога, на механизмы (подходы), гармонизиру-
ющие их взаимодействие. Однако понимание 
компетенции как просто способности к приме-
нению знания в учебной или «живой» среде яв-
ляется абсолютно недостаточным. Знания из по-
граничных областей, например, никак не задей-
ствуются так узко в рамках формируемой ком-
петенции. Однако они совершенно необходимы 
для работы любого уважающего себя профес-
сионала. Следовательно, то, что востребован-

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ КАК ЦЕЛЕВОЙ ВЕКТОР 
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
В ОБРАЗОВАНИИ

PROFESSIONAL CHALLENGES AS A PRINCIPAL 
VECTOR OF COMPETENCY-BASED APPROACH 
REALIZATION IN EDUCATION

В.А. Адольф, Н.Ф. Яковлева                V.A. Adolf, N.F. Yakovleva

Professional challenges, educational-professional 
challenges, educational-cognitive challenges, profes-
sional competence.
The paper determines the modern approach to the 
training of students, future teachers, for the profes-
sion. A task approach lies at the heart of the design 
of multi-level teachers, training program. The paper 
substantiates the necessity for the formation of the 
list of professional challenges for the purpose of 
the realization of a competency-based approach to 
teachers, training. It also gives an illustrative list of 
professional challenges.

Профессиональные задачи, учебно-профессиональ-
ные задачи, учебно-познавательные задачи. Профес-
сиональная компетентность.
В рамках предлагаемой статьи определяется совре-
менный подход подготовки студентов – будущих пе-
дагогов к профессиональной деятельности. В основу 
проектирования программы многоуровневой подго-
товки педагога положен задачный подход. Обосновы-
вается необходимость в формировании перечня про-
фессиональных задач с целью реализации компетент-
ностного подхода при подготовке педагога. Приведен 
примерный перечень профессиональных задач.
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ность знаний диктует компетенциям, совсем не 
обещает им подлинной конкурентоспособности. 
В конечном счете именно структура и содержа-
ние индивидуальных знаний в культуросообраз-
ной, профессионально-ориентированной аран-
жировке, понятных в том числе и как «знание-
деятельность», составляют фундаментальный 
базис конкурентоспособности и, конечно, вос-
требованности личности. В самом общем педа-
гогическом плане компетентностный подход не 
является образовательным новшеством, он вы-
ражает одну из двух конкурирующих с Антично-
сти воспитательных традиций: в нашем случае 
«образование для жизни» берет верх над «об-
разованием для человека». Смыкание этих тра-
диций сегодня мы находим в том узком взгляде, 
который видит вообще культуру лишь как куль-
туру знаний. С этой точки зрения образованный 
человек как действующая личность становит-
ся не отличим от его иной ипостаси – человека 
как культурной личности. Отсюда понятен ев-
ропейский принцип формирования списка ба-
зовых компетенций современного социального 
человека: критическое мышление, анализ, аргу-
ментирование, решение проблем, принятие ре-
шений, управление проектами, планирование, 
координация, администрирование, сотрудни-
чество. Формирование этих сложных компетен-
ций высокого уровня требует длительного вре-
мени, следовательно, оно должно начинать-
ся на уровнях неполного высшего или школь-
ного образования. Европейские эксперты отме-
чают сложность компетентносного подхода не 
только в плане овладения, но и в плане оцен-
ки. На наш взгляд, идея рассматривать и обуче-
ние в терминах компетенций, особенно компе-
тенций высокого уровня, – эта идея пока дале-
ка от реальности. Мы же продолжаем прово-
дить тестирование выпускников как проверку 
не только их остаточных знаний, но и получен-
ных ими компетенций. Современная позиция 
в обучении ставит перед университетами труд-
ную задачу – обеспечить преподавание дисци-
плин из цикла высшего образования практи-
кующими исследователями не только на стар-
ших, но и на более ранних курсах. Решение этой 

задачи – необходимое, но недостаточное усло-
вие «проектно-исследовательского» обучения, 
поскольку практикующий исследователь мо-
жет преподавать предмет, не передавая студен-
там исследовательского отношения к знаниям, в 
догматической (некритической) манере. Вме-
сте с тем мы серьезно озабочены уровнем и со-
держанием научного образования, в особен-
ности потому, что следует готовить учителей не 
только точных наук и естествознания. Педагоги-
ческий аспект проблемы заключается в том, что 
отправная точка для этого («образования через 
научные исследования») – необходимо научить-
ся использовать результаты научных исследова-
ний в качестве методик обучения. Эффективная 
педагогическая операционализация научных ис-
следований, в качестве методик обучения, ста-
новится важным компонентом подготовки. Та-
кая операционализация составляет основу ком-
петентностного подхода, новой – генератив-
ной дидактики. Требуется вывести на первый 
план субъективные компоненты культуры про-
фессионального труда специалиста – чувствен-
ные, образные знания, индивидуальные спо-
собности, мировоззрение. Объективным ком-
понентам (понятийным знаниям, умениям, на-
выкам) отвести почетное второе место. Расши-
рение границ профессиональной компетентно-
сти специа-листа обеспечит его готовность осу-
ществлять деятельность на практике, в конкрет-
ном образовательном учреждении, организа-
ции, на конкретном производстве. Расширение 
горизонтов культуры позволит обеспечить раз-
витие профессиональной компетентности, тем 
самым реализуется тезис «повышение уров-
ня профессиональной готовности (расширение 
границ) обеспечивает развитие профессиональ-
ной компетентности, а развитие профессиональ-
ной компетентности (расширение горизонтов) 
обеспечивает готовность специалиста осущест-
влять профессиональную деятельность в реаль-
ной практике» [Адольф, 2013а, 2013б]. При этом 
профессиональная компетентность выступает 
обобщенной профессионально-личностной ха-
рактеристикой человека-профессионала, опре-
деляющей качество его деятельности (т.е. конку-
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рентности на рынке труда) [Адольф, Степанова, 
2007]. Она выражается в способности действо-
вать адекватно, самостоятельно, ответствен-
но в постоянно изменяющейся профессиональ-
ной среде, отражает его готовность к самооцен-
ке и саморазвитию. Профессиональная компе-
тентность человека проявляется в его профес-
сиональной активности, характеризуюет его как 
субъекта профессиональной деятельности, ком-
петентностного общения. Профессиональная го-
товность в большей степени отражает уровне-
вое равновесие личностного и деятельностного 
состояния человека. В этой связи было бы целе-
сообразно выделить совместно с работодателем 
перечень профессиональных задач, которые 
определяют дидактический потенциал процесса 
подготовки будущего педагога. Решение данных 
задач в процессе подготовки обеспечивало бы 
успешную реализацию стандарта, т.е. формиро-
вание соответствующих знаний, умений и ком-
петенций. Перечень учебно-профессиональных 
задач формулируется совместно со всеми субъ-
ектами, реализующими ООП, (формируется) на 
основе выделенных профессиональных задач, 
которые призван решать работающий педагог 
на практике. Проектирование процесса подго-
товки педагога к профессиональной деятельно-
сти (сочетая творчество и технологии) осущест-
вляется на основе обратной связи, что обеспечи-
вает реалистичность достижения образователь-
ных результатов на местах практики.

В качестве примера приведем перечень 
профессиональных задач, которые призван ре-
шать работающий педагог.

1. Задача видеть ученика в образовательном 
процессе означает, что педагог должен уметь:

– отбирать показатели освоения предмета 
в соответствии с возрастными особенностями 
учащихся;

– отбирать и использовать диагностический 
инструментарий изучения индивидуальных осо-
бенностей учащихся;

– создавать у учащихся мотивацию к учению;
– отслеживать результативность освоения 

учащихся образовательной программы, выяв-
лять их достижения, дефициты и проблемы.

2. Задача строить образовательный процесс, 
направленный на достижение учащимися целей 
образования, означает, что педагог должен уметь:

– выбирать технологии обучения, адекват-
ные учебным целям и возрастным особенно-
стям учащихся;

– предлагать способы педагогической под-
держки и сопровождения учащихся, адекватные 
результатам диагностики;

– разрабатывать способы педагогической 
поддержки и сопровождения учащихся, помо-
гать преодолевать учебные затруднения;

– разрабатывать и осуществлять оценочные 
процедуры учащихся.

3. Задача устанавливать взаимодействие с 
другими субъектами образовательного процес-
са предполагает, что педагог должен уметь:

– организовывать сотрудничество учащих-
ся между собой, их взаимодействие с разными 
людьми, в том числе на иностранном языке;

– использовать разные средства коммуника-
ции (электронную почту, Интернет, телефон и др.);

– работать в команде;
– использовать формы и технологии продук-

тивного взаимодействия с коллегами для реше-
ния определенной профессиональной задачи;

– проектировать и использовать различные 
формы и технологии взаимодействия с родителя-
ми в соответствии с образовательной ситуацией;

– взаимодействовать с администрацией об-
разовательного учреждения для решения про-
фессиональных задач;

– взаимодействовать с общественными ор-
ганизациями.

4. Задача создавать образовательную 
среду школы и использовать ее возможности 
означает, что педагог должен уметь:

– использовать информационные ресурсы 
(СМИ, Интернет и др.);

– использовать в образовательном процес-
се ресурсы и потенциал системы дополнитель-
ного образования;

– формировать предметную, надпредмет-
ную, развивающую среду, предусматриваю-
щую активное использование информацион-
ных технологий;
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– организовывать и использовать различ-
ные образовательные среды внутри образова-
тельного учреждения для решения конкретной 
педагогической задачи;

– отбирать объекты образовательной среды 
и использовать их для решения конкретных пе-
дагогических задач.

5. Задача проектировать и осуществлять 
профессиональное самообразование означает, 
что педагог должен уметь:

– анализировать собственную деятель-
ность;

– адекватно соотносить задачи профессио-
нального роста с принятием соответствующих 
ключевых компетентностей (способы работы с 
различными источниками информации, соблю-
дение социально-правовых норм, использова-
ние разных языков для решения задачи);

– выбирать технологии самообразования;
– определять сферу профессиональных ин-

тересов, выявлять проблемы в осуществлении 
профессиональной деятельности и определять 
способы их решения.

6. Задача работать с информацией озна-
чает, что педагог должен уметь:

– ориентироваться в профессиональных ис-
точниках информации (педагогических и мето-
дических журналах и сайтах, образовательных 
порталах);

– адекватно применять информационные 
образовательные ресурсы в своей деятельности 
(урочной и внеурочной);

– стимулировать использование информа-
ционно-коммуникативных умений учащихся в 
образовательном процессе;

– эффективно использовать имеющиеся 
средства информационно-коммуникативных 
технологий и информационные образователь-
ные ресурсы.

7. Задача управления образовательным 
процессом и профессиональной деятель-
ностью означает, что педагог должен уметь:

– эффективно организовывать повседнев-
ную педагогическую практику и ее развитие;

– привлекать учащихся к принятию решений 
и делегировать ответственность;

– эффективно использовать время и про-
странство в целях решения педагогических, 
учебно-познавательных задач;

– надлежащим образом создавать группы 
учащихся в целях решения задач дифференциа-
ции образования;

– управлять деятельностью помощников 
учителя и волонтеров;

– решать проблемы дисциплины и поведе-
ния учащихся с минимальными конфликтами;

– обеспечивать и удерживать внимание 
класса;

– устанавливать правила поведения, помо-
гать учащимся соблюдать их;

– адекватно и профессионально решать кон-
фликтные ситуации.

 Как показал позитивный опыт, предлагае-
мый подход может выступить концептуально-
технологической рамкой разработки проектов 
реализации основных образовательных про-
грамм при переходе на многоуровневое выс-
шее образование. Придавая различные разно-
уровневые (бакалавриат, магистратура, аспи-
рантура) контексты (образовательные, воспи-
тательные, организационные, управленчес-
кие и пр.) учебно-профессиональным задачам, 
можно осуществить преемственность для раз-
ного уровня подготовки, обеспечивая тем са-
мым процесс формирования универсальных 
(ключевых) и общепрофессиональных (базо-
вых) компетенций. Различные смыслы (кон-
тексты) учебно-профессиональным задачам 
позволят сформировать перечень учебно-
познавательных задач для конкретной учеб-
ной дисциплины (модуля), решение которых 
обеспечивает формирование профессиональ-
ных и специальных компетенций, соответству-
ющих стандарту. Организация целенаправлен-
ного педагогического процесса, в котором сту-
денты осваивают обобщенные способы реше-
ния профессиональных задач, технологии пе-
дагогического проектирования, имеют возмож-
ность моделировать будущую профессиональ-
ную деятельность, существенно влияет на их 
адаптацию в реальной практике. Для этого нуж-
но учесть специфику образовательных учреж-
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дений и организаций региона, создать усло-
вия для освоения студентами обобщенных спо-
собов профессиональной деятельности, опыта 
профессиональной деятельности, развития по-
ложительного мотивационно-ценностного от-
ношения к профессиональной деятельности. В 
итоге формирование профессиональной ком-
петентности как результат единого процесса 
подготовки по направлению будет приведено 
в соответствие с требованиями ФГОС [Адольф, 
2013б; Адольф, Степанова, 2012].
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И
зменения в политическом и эконо-
мическом устройстве современно-
го общества, стремление к сотруд-

ничеству между странами для решения гло-
бальных проблем человечества, расшире-
ние межнациональных границ, создание еди-
ного мирового культурного пространства, 
очевидная направленность отечественного об-
разования на интернационализацию и интегра-
цию в мировой образовательный процесс по-
ставила ряд проблем, которые связаны с эффек-
тивностью подготовки иностранных студентов в 
российском образовательном пространстве.

В настоящее время проблемы межкультур-
ной коммуникации рассматриваются в аспек-
те филологии, социологии, культурологии, пе-
дагогики (Д.Б. Гудков, Л.И. Гришаева, Т.Г. Груше-
вицкая, О.А. Леонтович, А.П. Садохин, С.Г. Тер-

Минасова, И.И. Халеева, Л.В. Цурикова и др.). В 
ряде исследований в контексте межкультурной 
коммуникации рассматривают обучение ино-
странных студентов (диссертации С.В. Копыть-
ко, О.Л. Кузнецовой, Г.Е. Куличенко, С.Ю. Родо-
новой, Л.Ф. Свойкиной и др.), но при этом педа-
гогические условия формирования готовности к 
межкультурной коммуникации иностранных сту-
дентов еще недостаточно изучены. 

Цель данной статьи – описать практико-
ориентированную деятельность по реализации 
выявленных педагогических условий обеспечи-
вающих формирование готовности иностран-
ных студентов к межкультурной коммуникации 
в процессе обучения русскому языку в россий-
ском вузе.

Научная новизна исследования обоснована 
спецификой организации практико-ориентиро-

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ 
К МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

THE PECULIARITIES OF FORMATION OF READINESS 
FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION DURING 
THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN 
LANGUAGE TO FOREIGN STUDENTS

О.А. Акимова, В.А. Адольф              O.A. Akimova, V.A. Adolf

Intercultural communication, formation of intercul-
tural communication, pedagogical conditions, foreign 
students.
The article describes the practical implementation of 
the pedagogical conditions conducive to the successful 
development of cross-cultural communication knowl-
edge, competences and skills in the process of teaching 
the Russian language to foreign students in university. 
It also substantiates the need and the role of formation 
of foreign students, readiness for intercultural commu-
nication in the course of learning activity.

Межкультурная коммуникация, формирование 
межкультурной коммуникации, педагогические 
условия, иностранные студенты. 
В статье представлено описание практической реа-
лизации педагогических условий, способствующих 
успешному формированию знаний, умений и навы-
ков межкультурной коммуникации иностранных сту-
дентов в процессе обучения русскому языку в вузе. 
Обосновываются потребность и роль формирования 
готовности к межкультурной коммуникации иностран-
ных студентов в ходе образовательной деятельности.
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ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ванной деятельности по формированию готов-
ности иностранных студентов к межкультур-
ной коммуникации, которая рассматривает-
ся нами как специально организованный про-
цесс, при котором цель, содержание, задачи и 
способы обучения направлены на формирова-
ние профессионально ориентированных зна-
ний, практико-ориентированных умений, навы-
ков осуществления продуктивной межкультур-
ной коммуникации с представителями другой 
языковой культуры.

При определении межкультурной коммуни-
кации мы придерживаемся позиций И.И. Халее-
вой, Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова, кото-
рые понимают межкультурную коммуникацию 
как совокупность специфических процессов вза-
имопонимания партнеров по общению, принад-
лежащих к разным культурам и языкам, осозна-
ющих тот факт, что каждый из них является «дру-
гим», и понимающих некую «чужеродность», 
«инаковость» своего партнера по общению    
[Верещагин, Костомаров, 1990, с. 26]. 

В.П. Фурманова определяет межкультурную 
коммуникацию как социально обусловленный 
процесс взаимодействия партнеров разных эт-
нических и национальных культур, разных язы-
ков, в ходе которого происходит обмен инфор-
мацией, образами сознания, образцами куль-
туры, деятельностями, достигается взаимопо-
нимание между партнерами, где каждый вос-
принимает «чужеродность» другого и органи-
зует общение в соответствии с определенны-
ми правилами и нормами [Фурманова, 1995, 
с. 38]. На основании изученной литературы мы 
определили что, межкультурная коммуникация 
способствует интеграции межкультурных зна-
ний в образовательный процесс преподавания 
русского языка как иностранного, предполагая 
формирование знаний (культурно-языковых, 
историко-культурных) и умений (когнитивных, 
рефлексивно-оценочных, практических) меж-
культурного взаимодействия. 

Теоретический анализ научных исследо-
ваний, образовательной практики и наш опыт 
практической работы показали, что иностран-
ные студенты часто испытывают трудности в об-

щении, сталкиваясь с особенностями коммуни-
кативного поведения представителей иной (рус-
скоязычной) социокультуры. При этом межна-
циональные контакты могут иметь и негатив-
ные последствия, связанные как с проявлением 
этноцентризма, когда национальные особенно-
сти чужой культуры воспринимаются через при-
зму своей, так и с недостаточной сформирован-
ностью компетенции межкультурного общения 
на изучаемом языке. В связи с этим основная за-
дача формирования готовности к межкультур-
ной коммуникации заключается в подготовке 
иностранных студентов к усвоению особенно-
стей национально-культурной специфики рече-
вого поведения носителей языка, а также к усво-
ению системы нравственных ценностей, образ-
цов речевого поведения, принятых в русскоя-
зычной социокультурной среде, способствую-
щих формированию стереотипов данной среды.

Таким образом, в целях успешного и безбо-
лезненного «включения» иностранного студен-
та в новое социокультурное образовательное 
пространство и языковую среду необходимо 
организовать такую деятельность, которая бы 
способствовала успешной его социализации 
в культурно-образовательной среде вуза, тем 
самым обеспечивая усвоение им культурно-
речевой специфики носителей языка, способ-
ствуя формированию готовности к межкультур-
ной коммуникации. Для этого: на содержатель-
ном уровне осуществлено обогащение содер-
жательного компонента учебно-методического 
комплекса по русскому языку для иностранных 
студентов в вузе; на организационном – обеспе-
ченно комплексное социокультурное профес-
сионально ориентированное сопровождение 
иностранных студентов в процессе обучения в 
вузе; на деятельностном – осуществлено вклю-
чение иностранного студента в межкультурную 
коммуникативную практико-ориентированную 
деятельность на основе интерактивных мето-
дов обучения.

Под обогащением учебно-методического 
комплекса по русскому языку понимается: на-
сыщение образовательной программы по рус-
скому языку страноведческими и культуроло-
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гическими материалами, учебными текстами 
насыщенными лингвострановедческой и куль-
турологической информацией. Освоение ино-
странными студентами данного комплекса спо-
собствует приобщению им к универсальным и 
национально-специфическим ценностям род-
ной и иноязычной культуры, формирует у них 
знания культурно-речевой специфики носите-
лей языка, обогащает лингвострановедческие 
знания и представления об определенной соци-
окультурной общности, что позволяет им адек-
ватно воспринимать менталитет носителей дру-
гой культуры.

Например, организация деятельности по 
работе с учебным текстом включала в себя три 
этапа. Первый этап освоения учебного матери-
ала  связан с выполнением предтекстовых за-
даний, целью которых является формирование 
языковых навыков: фонетических, лексических, 
грамматических с использованием лингвостра-
новедческого материала. Второй этап – рабо-
та с учебным текстом, в процессе которой фор-
мируются речевые навыки, устанавливается 
связь между фактическим материалом учебно-
го текста и уже полученным ранее опытом. На 
основе сформированного понимания студента-
ми содержания учебного текста осуществляет-
ся сравнительно-культуроведческий анализ, ко-
торый обеспечивает преодоление культуровед-
ческой интерференции у них. Этому этапу при-
суща продуктивная деятельность – говорение 
или письмо. Третий этап связан с применением 
полученных речевых знаний и навыков. В про-
цессе продуктивной деятельности у студентов 
формируются умения формулировать свои мыс-
ли и высказывать их в определенных жизнен-
ных ситуациях, анализировать содержание тек-
ста и делить его на смысловые части, пересказы-
вать, а также развивать навыки устной речи. На 
наш взгляд, с точки зрения подготовки студен-
тов к жизни в поликультурном пространстве ор-
ганизация деятельности на основе учебных тек-
стов весьма продуктивна. Она способствует вос-
питанию толерантных личностей, готовых к ко-
операции, партнерству, умеющих вести диалог, 
уважающих людей, их точку зрения. Обеспече-

ние комплексного социокультурного профессио-
нально ориентированного сопровождения ино-
странных студентов в процессе обучения в вузе 
осуществляется за счет организации деятель-
ности, направленной на создание благоприят-
ных социально-психологических условий для 
иностранных студентов, для их успешной адап-
тации, обучения и психологического развития в 
условиях чужого социокультурого образователь-
ного пространства. Ориентация этого процесса 
на осмысленное соотнесение значений нового 
сообщества (метатекст новой культуры) с име-
ющимися сценариями собственного поведения 
(метатекст родной культуры) позволяет обеспе-
чить им вхождение в новую образовательную 
среду, минимизировать негативное восприятие 
новой культуры и включиться в общественную 
жизнь и деятельность. При этом важная роль в 
данном процессе принадлежит именно лично-
сти сопровождающего. Так как позитивное раз-
витие и духовно-ценностная ориентация во мно-
гом зависит от того, кто выступает транслятором 
культурных ценностей и норм. Одна из важней-
ших задач педагога, работающего с иностранны-
ми студентами, заключается в том, чтобы приоб-
щить их к русским национально-культурным тра-
дициям средствами внеучебной деятельности, 
обеспечить усвоение элементов русской культу-
ры посредством социокультурной деятельности. 
Особенностью организации деятельности явля-
ется то, что обучение языку и знакомство с рус-
ской культурой не изолируются друг от друга, а 
реализуются путем взаимопроникновения. За-
частую уроки выносятся за рамки учебной ауди-
тории и проводятся на открытом воздухе в усло-
виях городских реалий: в общежитии, супер-
маркете, на почте, остановке, в парке, кафе и 
так далее. Кроме того, обязательны еженедель-
ные выходы в музеи города, посещение раз-
личных культурных мероприятий, выезды за го-
род, совместное приготовление национальных 
блюд, подготовка и проведение праздников, 
просмотр фильмов. Приобретенный социально-
культурный опыт в условиях образовательного 
пространства российского вуза, представляется 
единством различного рода умений и навыков, 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 51 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

знаний норм и стереотипов поведения, интерио-
ризованных ценностных установок, запечатлен-
ных ощущений и переживаний, опыта взаимо-
действия с людьми, адаптации и обособления, 
а также самопонимания, самоопределения, са-
мореализации и самоутверждения. Образова-
тельное пространство вуза выступает «сценой» 
на которой, как в театре, разыгрываются различ-
ные пьесы, транслирующие те или иные аспек-
ты российской идентичности и культуры, «при-
нимая участие» в которых, иностранный студент 
не только адаптируется к условиям новой среды, 
но и социализируется в ней.

Включение иностранного студента в меж-
культурную коммуникативную практико-
ориентированную деятельность на основе инте-
рактивных методов обучения способствует про-
фессионально ориентированной потребности к 
учебно-познавательной самостоятельности сту-
дентов. Через использование технологий инте-
рактивного обучения достигаются важные зада-
чи: развитие рефлексивных способностей, эмпа-
тии и толерантности, формирование критичес-
кого мышления, отрабатываются навыки меж-
культурного диалога. Организация деятельно-
сти на основе игрового метода позволяет раз-
вивать навыки самостоятельной исследователь-
ской деятельности студентов, формировать язы-
ковую личность студента в процессе коммуника-
ции, направленной на формирование и разви-
тие условий, факторов, форм развития данной 
личности, развивает один из видов продуктив-
ной деятельности – говорение. Так, например, 
при изучении темы «Русский фольклор» студен-

там предлагалось инсценировать русскую на-
родную сказку и провести аналогии с китайским 
фольклором, найти общее и различное меж-
ду фольклором наших стран. При этом обычно 
использовался один из видов речевой деятель-
ности – монолог или диалог. В процессе инсце-
нировки, когда происходит слияние умствен-
ных и речевых действий, у студентов проверя-
ется умение применять лингвистические и ре-
чевые знания на практике, т.е. ясно и четко вы-
ражать свои мысли, чувства с помощью речево-
го высказывания, отбирать и выстраивать логи-
ческую систему высказывания, умение анализи-
ровать и синтезировать учебный материал. На 
основе сочетания вербальных и невербальных 
средств общения происходят воплощение рус-
ского национального сказочного сюжета, расши-
рение опыта общения, иностранным студентам 
предоставляется возможность сравнения куль-
турных традиций представителей разных нацио-
нальностей. Задания, направленные на поиск 
и решение проблемных вопросов, развивают 
коммуникативно-познавательную и интегратив-
ную деятельность иностранных студентов. Прин-
цип отбора учебного материала основывал-
ся на значимости знаний из лингвистической и 
профессиональной информации, которую ино-
странный студент в процессе деятельности твор-
чески перерабатывает, логически выстраивает, 
воспроизводит в монологическом и диалогиче-
ском высказывании.

В нижеприведенной табл. представлены ре-
зультаты диагностирования на начало и оконча-
ние опытно-экспериментальной работы. 

Груп-
пы

Критерии 
Сформированность 

потребности 
в реализации 

лингвокультурологичес-
ких знаний и умений

Сформированность 
ценностного отношения 

к языку и культуре 
страны изучаемого языка

Сформированность 
лингвокультурологи-

ческих знаний 
и умений

Сформированность 
умений и навыков са-

мостоятельного выбора 
межкультурных комму-
никативных действий

На констати-
рующем 
этапе (%)

В конце 
ОЭР (%)

На констати-
рующем 
этапе (%)

В кон-
це ОЭР 

(%)

На констати-
рующем 
этапе (%)

В кон-
це ОЭР 

(%)

На констати-
рующем 
этапе (%)

В кон-
це ОЭР 

(%)
ЭГ 1 40,7 88,3 35, 84,8 32,1 88,9 45,4 87,6
ЭГ 2 41,1 87,9 34,9 85,1 36,8 88,2 46,6 88,4
КГ 1 42,2 57,8 36,7 46,3 31,5 47,5 48,2 51,8
КГ 2 43,6 56,4 35,5 45,5 35,7 44,3 47,3 52,7
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Результатом реализации организованной де-
ятельности является положительная динамика 
сформированной готовности к межкультурной 
коммуникации иностранных студентов. Уровень 
сформированности определяется через следую-
щие критерии: потребность в реализации лингво-
культурологических знаний и умений в процессе 
межкультурной коммуникации; ценностное отно-
шение к языку и культуре носителей изучаемого 
языка; сформированность лингвокультурологи-
ческих знаний и умений; сформированность уме-
ний и навыков самостоятельного выбора меж-
культурных коммуникативных действий.

Таким образом, организация и реализация 
предложенных видов деятельности способству-
ет формированию готовности к межкультурной 
коммуникации иностранных студентов. Меж-
культурная коммуникация обеспечивает социа-
лизацию личности иностранного студента, про-
исходят усвоение им культурно-речевой специ-
фики носителей языка и развитие речевой дея-
тельности. 
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К
ак свидетельствует статистика, темпы   
роста числа преступлений с использова-
нием информационных технологий ди-

намично возрастают. Наиболее массовыми ви-
дами преступлений, совершаемыми с исполь-
зованием компьютерных технологий, являют-
ся мошенничества и кражи денежных средств 
со счетов граждан и организаций. В настоящее 
время подготовка кадров в сфере образования 
становится невозможной без опоры на инфор-
мационные технологии, авторские предметно-
ориентированные разработки, а также педаго-
гические инновации [Буторин, 2014, c. 47]. 

Эффективная подготовка будущих специа-
листов в области информационной безопасно-
сти должна базироваться на использовании со-
временных форм, методов и технологий обуче-
ния. Компетентность и профессионализм таких  

специалистов определяет надежность и безопас-
ность стратегически важных объектов, таких как 
ракетные позиции, авиационные базы и аэродро-
мы, военно-морские базы и порты, склады ядер-
ного оружия, объекты органов государственной 
власти и управления, крупные административно-
политические, промышленные и энергетические 
узлы. Использование информационных техноло-
гий по схемам, которые были актуальны на заре 
компьютеризации, не позволяют достичь учеб-
ных целей в полной мере и освоить план в соот-
ветствии с ФГОС ВО специальности.

В процессе подготовки специалистов в об-
ласти защиты информации обнаружилось про-
тиворечие между возможностями новых педа-
гогических и информационных технологий об-
учения и традиционно сложившейся практикой 
обучения.

СРЕДА ОТКРЫТОГО ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 
«ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ 
ИНФОРМАЦИИ» НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ LMS MOODLE

OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
IN THE TRAINING OF «SOFTWARE AND HARDWARE 
TOOLS OF INFORMATION SECURITY» DISCIPLINE 
ON THE BASIS OF THE LMS MOODLE PLATFORM 

И.Н. Кирко, В.П. Кушнир              I.N. Kirko, V.P. Kushnir

Open educational environment, informational re-
sources, information protection, informational secu-
rity, informational technology, training, knowledge, 
education.
The paper considers modern educational technologies 
on the basis of a software tool with developed modular 
architecture. Besides, it describes the open educational 
environment on the basis of the LMS Moodle platform, 
the issues of efficient specialists, training in the sphere 
of informational protection and informational security. 
The paper also summarizes the experience of work in 
the sphere of LMS Moodle within «Software and hard-
ware tools of information security» discipline. 

Среда открытого обучения, информационные ре-
сурсы, защита информации, информационная безо-
пасность, информационные технологии, обучение, 
познание, образование.
В статье рассмотрены cсовременные образовательные 
технологии на основе программного средства с разви-
той модульной архитектурой. Описана среда открыто-
го обучения на базе платформы LMS Moodle, вопросы 
эффективной подготовки специалистов в области за-
щиты информации и обеспечения информационной
безопасности. Обобщается опыт работы в среде LMS 
Moodle в рамках дисциплины «Программно-аппарат-
ные средства защиты информации».
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Проблема исследования связана с необ-
ходимостью использования современных пе-
дагогических и информационных технологий 
обучения в учебном процессе по дисциплине 
«Программно-аппаратные средства защиты ин-
формации», нацеленных на повышение уровня 
подготовки будущих специалистов в области ин-
формационной безопасности, а также на готов-
ность использовать эти знания в профессиональ-
ной деятельности. 

Целью данного исследования была раз-
работка среды открытого обучения дисципли-
не «Программно-аппаратные средства защиты 
информации» на базе платформы LMS Moodle 
[Кирко, Пак, 2004, c. 10], способствующая повы-
шению мотивации и продуктивности самостоя-
тельной работы студентов.

Разработанная П.Я Гальпериным концеп-
ция поэтапного формирования умственных дей-
ствий, идеи оптимизации учебного процесса 
Ю.К. Бабанского, труды Б.С. Гершунского (автора 
работ по проблемам социально-педагогического 
прогнозирования), методические концепции 
В.В. Давыдова и др. позволяют спроектировать 
и внедрить обучение на базе личностно ориен-
тированного подхода, расширить представле-
ния о самостоятельной работе обучающихся, 
активизировать творческий потенциал студен-
тов и преподавателей. Такие ученые-практики, 
как А.П. Ершов, А.А. Кузнецов, М.П. Лапчик, Е.И. 
Машбиц, В.М. Монахов, В.Г. Разумовский, И.В. 
Роберт, В.В. Рубцов, Н.Ф. Талызина, O.K. Тихоми-
ров, Н.Д. Угринович, Е.К. Хеннер и др., отразили 
в своих трудах основополагающие аспекты ме-
тодологии использования информационных тех-
нологий в обучающей деятельности и дали ин-
струменты проектирования информационной 
среды обучения.

LMS Moodle используется для разработки, 
управления и распространения учебных online-
материалов с обеспечением совместного досту-
па. Преподаватель может создавать курсы, на-
полняя их содержимым в виде текстов, вспо-
могательных файлов, презентаций, опросников 
и т.п. По результатам выполнения заданий пре-
подаватель может выставлять оценки и давать 

комментарии. Moodle открывает перед препо-
давателем возможность не только организовать 
эффективную обратную связь со слушателями и 
оперативно оценить его знания, но и гибко ме-
нять структуру лекционных и практических за-
нятий в соответствии с меняющимися задачами 
[Темербекова, Гальцова, 2015, c. 146].

В рамках подготовки студентов специаль-
ности «Информационная безопасность» нами 
спроектирована, разработана и внедрена на 
базе платформы LMS Moodle среда открытого об-
учения дисциплине «Программно-аппаратные 
средства защиты информации». Среда открыто-
го обучения «открыта» для добавления новых: 
пользователей – студентов и преподавателей; 
курсов или дисциплин; объектов; инструментов; 
уровней освоения учебного материала; форм 
представления; изменений и добавлений кон-
тента; видов взаимодействия преподаватель –
студент; видов самостоятельной работы.

Изучение дисциплины начиналось с входно-
го тестирования. LMS Moodle позволяет не толь-
ко произвести срез остаточных знаний, но и про-
извести настройки – единичное, фиксированное, 
неограниченное вхождение в тест. Входной тест 
включает вопросы по дисциплинам: «Методы и 
средства защиты информации», «Криптографи-
ческие протоколы», «Информационная безопас-
ность». Изучение теоретической части начинает-
ся с аудиторной работы на лекции с использова-
нием интерактивной доски. С проецируемым на 
доску изображением можно работать, вносить 
изменения и пометки. Как известно, основу обу-
чения обеспечивают информационные процессы 
восприятия, запоминания и извлечение инфор-
мации. Все изменения записываются в соответ-
ствующие файлы на компьютере, могут быть со-
хранены и в дальнейшем отредактированы или 
переписаны на съемные носители. 

Содержание дисциплины включает следую-
щие разделы: основы администрирования вы-
числительных сетей; принципы построения ин-
формационных систем [Кирко, Пак, 2006, c.78]; 
структура систем документационного обеспече-
ния [Кирко, Кушнир, 2012, c. 88]; основные нор-
мативные правовые акты в области защиты ин-
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формации; технические каналы утечки инфор-
мации, возможности технических разведок; 
принципы и методы противодействия несанк-
ционированному воздействию на вычислитель-
ные системы и системы передачи информации; 
принципы построения криптографических алго-
ритмов и их реализация; принципы организации 
информационных систем.

Лекционный материал, размещенный в сре-
де открытого обучения, позволяет повторно об-
ратиться к теоретической части, задать вопрос 
преподавателю посредством форума и получить 
на него ответ. Гиперссылки на внешние источни-
ки в лекциях расширяют представления о тер-
минологических основах дисциплины. Список 
литературы к каждой лекции дает возможность 
целенаправленно заниматься самостоятельной 
работой. Процесс формирования компетентно-
сти студента осуществляется в условиях интерак-
тивных форм обучения, в том числе и во внеу-
чебной деятельности, что, в свою очередь, спо-
собствует развитию и саморазвитию студента, 
готового на практике реализовывать современ-
ные информационные технологии обучения, 
осуществлять творческие проекты во всех сфе-
рах своей профессиональной деятельности в бу-
дущем, повышать информационную компетент-
ность в рамках профессиональных задач [Темер-
бекова, 2012, c. 53]. После изучения теоретичес-
кого материала студенты должны пройти проме-
жуточное тестирование. Если тестирование име-
ет невысокие результаты, студенты могут по-
вторно обратиться к тестам, предварительно из-
учив непроработанные вопросы. Дополнитель-
но студенты выполняют «Задание» – список за-
дач по соответствующей тематике. Преподава-
тель имеет возможность дистанционно оценить 
ответы и произвести корректировку их содержа-
ния. Для наглядности представления теорети-
ческого материала и возможности доступа по-
средством телефонии презентации разработа-
ны в pdf-формате, что позволяет студентам в ко-
роткие сроки произвести повторение материала 
без обращения к лекциям. Слайды презентации 
содержат заголовки, текст, графику, диаграммы, 
таблицы, рисунки, фотографии. Демонстрацию 

слайдов сопровождают спецэффекты и эффекты 
анимации. Отличительной чертой web-форума 
является то, что сообщения внутри него органи-
зуются по веткам и разделам, такая рубрикация 
сообщений проводится на основе тематики дис-
куссий. Технологически web-форум представля-
ет собой специальное программное обеспече-
ние, реализующее функции по получению со-
общений от студентов, хранению и рубрикации 
этих сообщений, а также по управлению досту-
пом к ним. Глоссарий концентрирует в себе по-
нятийный аппарат дисциплины. Минуя лекции, 
студенты в минимальные сроки могут повторить 
лекционный материал, использую один из эле-
ментов среды открытого обучения. Итоговый 
тест содержит вопросы из разных тем ресурса и 
позволяет повторить весь пройденный матери-
ал, а также провести оценивание результативно-
сти освоения учебной программы. Все виды те-
стов – входной, тематический промежуточный, 
выходной, в зависимости от настроек препода-
вателя, позволяют студентам пройти тестирова-
ние в различных режимах. Преподаватель и сту-
дент имеют возможность ознакомиться с ре-
зультатами тестирования. Наглядность видео-
ресурса, который студенты могут просмотреть 
в любое удобное для них время, актуализирует 
изученный материал. Среда открытого обучения 
по дисциплине «Программно-аппаратные сред-
ства защиты информации» обеспечивает инди-
видуальный неограниченный доступ студентов в 
течение всего периода обучения и не зависит от 
их места нахождения. 

Журнализация как элемент среды открытого 
обучения позволяет фиксировать посещаемость 
студентов и оценивать выполнение лаборатор-
ных работ. В этой области фиксируются входы 
всех участников среды открытого обучения, вре-
мя входа, операции, время выхода из системы 
и многое другое. Интеграция с почтой позволя-
ет отправлять по e-mail копии сообщений в фо-
румах, отзывы, комментарии преподавателей 
и другую учебную информацию. Все участники 
могут просмотреть даты отправки сообщений, 
сроки сдачи заданий и тестов, время обращения 
к любому компоненту среды открытого обуче-
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ния. Мощная система учета и отслеживания ак-
тивности участников позволяет в любой момент 
увидеть как полную картину об участии в целом, 
так и детальную информацию по каждому эле-
менту курса электронного ресурса. 

Опытно-экспериментальная работа прово-
дилась с участием 4-х контрольных и 4-х экспери-
ментальных учебных групп студентов IV–V курсов 
Сибирского федерального университета. Экспе-
риментальные группы студентов обучались с ис-
пользованием среды открытого обучения дисци-
плине «Программно-аппаратные средства защи-
ты информации». Методы математической стати-
стики (использовалось распределение Стьюден-
та) с 95 % надежностью показали существование 
различий выборочных средних в контрольных и 
экспериментальных группах.

Теоретическая значимость заключается в 
раскрытии сущности и обосновании условий 
эффективного использования среды открытого 
обучения студентов дисциплине «Программно-
аппаратные средства защиты информации».

Практическая значимость состоит в разра-
ботке среды открытого обучения дисциплине 
«Программно-аппаратные средства защиты ин-
формации» на базе платформы LMS Moodle, ее 
внедрении в учебный процесс Сибирского феде-
рального университета. Разработанная среда от-
крытого обучения может быть адаптирована к 
условиям учебного процесса по другим дисци-
плинам высших учебных заведений и школ. 

Журнализация, использование методов ма-
тематической статистики, анализ активности 
(мотивированности) и самостоятельности сту-
дентов при работе в среде открытого обучения 
дисциплине «Программно-аппаратные средства 
защиты информации» на базе платформы LMS 

Moodle теоретически и экспериментально дока-
зывают повышение уровня подготовки будущих 
специалистов в области информационной безо-
пасности и готовности к использованию знаний 
в профессиональной деятельности. 

Библиографический список
1. Буторин Д.Н. Опыт и перспективы вне-

дрения открытой образовательной сре-
ды в педагогическом вузе // Вестник КГПУ                          
им. В.П. Астафьева. 2014. № 1. С. 47–51.

2. Кирко И.Н., Кушнир В.П. Криптографические 
протоколы: учеб.-метод. пособие / Сиб. фе-
дерал. ун-т. Красноярск: СФУ, 2012. 114 с. 

3. Кирко И.Н., Пак Н.И. Педагогическая система 
открытого обучения предметам в условиях 
информационно-образовательной среды //

 Открытое образование: опыт, проблемы, 
перспективы; матер. I Региональной конф. 
Красноярск: Кларетианум, 2004. C. 10–11.

4. Кирко И.Н. Программно-аппаратные сред-
ства обеспечения информационной без-
опасности. Программно-аппаратный ком-
плекс «Аккорд»: учеб. пособие / Краснояр. 
гос. техн. ун-т. Красноярск: ИПК СФУ, 2006. 
107 с.

5. Темербекова А.А., Гальцова Н.П. Интерак-
тивное обучение: опыт и перспективы // Ин-
формация и образование: границы комму-
никаций INFO,15: cб. науч. тр. Горно-Алтайск, 
2015. С. 146–148.

6. Темербекова А.А. Интерактивные техноло-
гии как средство формирования информаци-
онной компетентности студента вуза // Фун-
даментальные науки и образование: матер. I 
Междунар. науч.-практ. конф. (29 янв. – 1 февр.

 2012 г., АГАО). Бийск, 2012. С. 53–60.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 57 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Ф
акторы, влияющие на построение мо-
дели бакалавра, такие как возможно-
сти образования, требования рынка 

труда, позволили по-новому взглянуть на те зна-
ния, умения и компетенции, которые формиру-
ются средствами учебных дисциплин. Если рань-
ше учебный предмет представлял собой «систе-
му научных знаний, практических умений и на-
выков, которые позволяют учащимся усвоить с 
определенной глубиной и в соответствии с их по-
знавательными возможностями основные исхо-
дные положения науки, культуры, труда, произ-
водства» [Педагогика…, 2007, c. 238], то в насто-
ящее время учебный предмет рассматривается 
как средство для развития компетенций и компе-
тентностей.

Анализ показал, что нет единого подхо-
да к определению учебной дисциплины. Под 
учебной дисциплиной (учебным предметом), 

согласно словарю, понимается «отрасль нау-
ки или нескольких наук» [Вишнякова, 1999, с. 
76]. Э.Г. Азимов под учебным предметом пони-
мает «основную структурную единицу учебно-
воспитательного процесса, одно из средств реа-
лизации содержания обучения в образователь-
ном учреждении. Перечень и взаимосвязи учеб-
ных предметов, их распределение определяется 
образовательным стандартом, учебным планом 
и программой обучения» [Азимов, Щукин, 2009, 
c. 336]. В.И. Гинецинский в учебной дисциплине 
видит «педагогически адаптированную, телео-
номно ориентированную и предметно специфи-
рованную систему знаний» [Гинецинский, 1992, с. 
94]. И.М. Осмоловская, проведя детальный ана-
лиз категории «учебный предмет», пришла к вы-
воду, что под учебным предметом нужно пони-
мать «целостную часть содержания образова-
ния, отобранную и структурированную в соответ-

ВОЗМОЖНОСТИ И СТРУКТУРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ПОДГОТОВКЕ 
БАКАЛАВРОВ ГУМАНИТАРНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

OPPORTUNITIES AND STRUCTURE OF THE PEDAGOGICAL 
POTENTIAL OF MATHEMATICAL DISCIPLINES 
IN THE TRAINING OF BACHELORS OF LIBERAL STUDIES

М.А. Кислякова     M.A. Kislyakova

Pedagogical potential, training of Bachelors, compe-
tencies, mental experience.
The paper again raises the issue of the role of educa-
tional subject in the training of Bachelors and devel-
opment of students, competences. It considers the 
approach to using an educational subject in the train-
ing of Bachelors on the basis of the identification of its 
educational potential in accordance with those com-
petences which an educational subject is intended to 
form. The example of mathematical disciplines shows 
the mechanism to determine their educational poten-
tial in the training of Bachelors of Liberal Studies.

Педагогический потенциал, подготовка бакалавров, 
компетенции, ментальный опыт.
В статье вновь поднимается роль учебной дисципли-
ны в процессе подготовки бакалавров и развития ком-
петенций студентов. Рассмотрен подход использова-
ния учебной дисциплины в процессе подготовки бака-
лавров на основе выделения ее педагогического потен-
циала в соответствии с теми компетенциями, которые 
призвана формировать учебная дисциплина. На приме-
ре математических дисциплин показывается механизм 
определения их педагогического потенциала в процес-
се подготовки бакалавров гуманитарных направлений. 
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ствии с теоретическими (общедидактическими, 
частно-методическими) основаниями, выполня-
ющую определенные функции в процессе обуче-
ния» [Осмоловская, 2008, с. 35].

В частности, под математической дисципли-
ной будем понимать учебный предмет в програм-
ме подготовки бакалавра в высшем образовании, 
который представляет собой адаптированную си-
стему знаний и умений из отрасли науки «Мате-
матика», и соответствующую ей деятельность по 
усвоению и использованию этих знаний и уме-
ний с целью формирования общекультурных, об-
щепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций студентов [Кислякова, 2012; Шкерина, 
Чиркова, 2015].

При разработке учебных планов и рабочих 
программ дисциплин преподаватель должен вы-
яснить все возможности, средства дисциплины в 
процессе развития компетенций студентов [По-
личка, Исакова, 2015; Никитенко, Поличка, 2010]. 
Для этого уточним понятие педагогического по-
тенциала дисциплины.

Морфологический анализ показал, что слово-
сочетание «педагогический потенциал дисципли-
ны» используется достаточно часто в современ-
ной литературе, однако единого подхода и тем 
более определения этому понятию нет. В ряде 
работ под педагогическим потенциалом дисци-
плины понимаются «возможности дисциплины», 
«средства дисциплины», «функции дисципли-
ны», выделяются разные виды потенциалов: ког-
нитивный, ценностный, образовательный, раз-
вивающий, воспитательный, координирующий, 
социально-культурный и т.д. В основном понятие 
«потенциал» используется как «степень мощно-
сти в каком-либо отношении, совокупность всех 
средств, возможностей в какой-либо области», 
необходимых для чего-либо. «Педагогический 
потенциал дисциплины» – более широкое поня-
тие [Ефремова, 2000] и включает в себя все воз-
можные потенциалы дисциплины, которые необ-
ходимы для достижения педагогической цели и 
решения конкретных педагогических задач.

Уточним понятие педагогического потенциа-
ла математических дисциплин с позиции образо-
вательных целей в процессе подготовки бакалав-

ров гуманитарных направлений.
Результатом подготовки студентов в образо-

вательной организации выступает бакалавр, об-
ладающий набором общекультурных, общепро-
фессиональных и профессиональных компетен-
ций, поэтому каждая учебная дисциплина долж-
на быть рассмотрена в аспекте компетентностно-
го подхода. В связи с этим под педагогическим 
потенциалом учебной дисциплины будем пони-
мать совокупность возможностей учебной дис-
циплины для реализации целей образования и 
развития компетенций студентов. 

В ходе образовательной программы разви-
тие компетенций реализуется в процессе изуче-
ния учебной дисциплины. Анализ предлагаемых 
многими авторами трактовок компетентности и 
компетенции сводится к тому, что компетенции –
это некоторые внутренние, потенциальные, со-
крытые психологические новообразования: зна-
ния, представления, программы (алгоритмы) 
действий, систем ценностей и отношений, кото-
рые затем выявляются в компетентностях и опы-
те человека [Кибальченко, 2012, c. 42]. Вместе с 
тем, как утверждают ряд ученых (М.В. Кларин, 
В.В. Сериков, М.А. Холодная, И.С. Якиманская и 
др.), продуктом учебно-познавательной деятель-
ности является опыт учащегося, и именно на его 
развитие и обогащение должен быть направлен 
учебный процесс. 

Одним из наиболее обобщенных и одновре-
менно детально проанализированных является 
определение ментального опыта, данное М.А. Хо-
лодной. В теории выделяется три уровня (или 
слоя), каждый из которых имеет специфику и на-
значение: когнитивный опыт – это ментальные 
структуры, отвечающие за оперативную перера-
ботку текущей информации и обеспечивающие 
хранение, упорядочивание и преобразование на-
личной и поступающей информации; метакогни-
тивный опыт осуществляет контроль за состояни-
ем индивидуальных интеллектуальных ресурсов, 
за процессами переработки информации, т. е.
это ментальные структуры, позволяющие осу-
ществлять непроизвольную и произвольную ре-
гуляцию интеллектуальной деятельности; интен-
циональный опыт «отвечает» за формирование 
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субъективных критериев выбора определенной 
предметной области, направления поиска реше-
ния, источников информации и способов ее пе-
реработки, т.е. это те ментальные структуры, ко-
торые лежат в основе индивидуальных интеллек-
туальных склонностей [Холодная, 2002].

Как показано в работе Е.Ю. Савина, «пси-
хическим носителем» конкретных свойств ин-
теллектуальной компетентности и ее проявле-
ний выступают характеристики организации по-
нятийного и метакогнитивного опыта субъекта. 
Автор утверждает: «…опыт профессионала вза-
имосвязан с профессиональной и интеллекту-
альной компетентностью, а основой последней 
является понятийный и метакогнитивный опыт» 
[Савин, 2002, с. 42]. Именно поэтому, изучая 
процесс формирования компетенций студен-
тов, необходимо рассмотреть вопрос взаимос-
вязи компетенций, формируемых в рамках реа-
лизации педагогического потенциала математи-
ческих дисциплин и компонентов ментального 
опыта студента.

Исходя из этого положения, выделение ком-
понентов педагогического потенциала учебной 
дисциплины должно проходить в следующих на-
правлениях:

– когнитивный компонент заключается в 
возможностях дисциплины для развития культу-
ры мышления (логическое, критическое, эмоцио-
нальный интеллект и т.д.);

– метакогнитивный компонент заключает-
ся в возможностях учебной дисциплины для раз-
вития метакогнитивной компетентности (открытая 
познавательная позиция, самоконтроль, построе-
ние индивидуальной траектории обучения и т.д.);

– мировоззренческий компонент заключа-
ется в той роли, которую выполняет учебная дис-
циплина в построении индивидуальной картины 
мира (мировоззренческая активность, жизнен-
ная позиция);

– операциональный (деятельностный) ком-
понент заключается непосредственно в тех ин-
струментах, которыми учебная дисциплина обе-
спечивает студента (умения, владения).

Каждая учебная дисциплина имеет опредде-
ленные возможности для развития определенно-

го рода компетенций, задача образования – вы-
делить в каждой дисциплине лишь тот ее потен-
циал, который наилучшим образом будет способ-
ствовать развитию компетенций студентов каж-
дого конкретного направления.

Педагогический потенциал математических 
дисциплин представляется как совокупность воз-
можностей (или ресурсов) науки математики с 
целью развития необходимых компетенций ба-
калавров гуманитарных направлений подготовки 
в образовательном процессе, которая заключает-
ся в следующем [Кислякова, 2012]:

– в особенностях математики как феноме-
на культуры (в тесной взаимосвязи с религией, 
искусством, философией и организацией обще-
ственной жизни);

– в особенностях математики как науки, а 
именно в ее объекте изучения (математические 
структуры), методах познания этого объекта (ак-
сиоматический, функциональный, вероятност-
ный и т.д.), достижениях (основания естествозна-
ния, техники, информатики), характеристиках (аб-
страктность, доказательность, выводимость, чет-
кость, универсальность, гармония, пропорцио-
нальность, симметрия, порядок, последователь-
ность, периодичность и т.д.);

– в особенностях математики как учебного 
предмета (прикладная направленность, разви-
вающая направленность, мировоззренческая на-
правленность);

– в особенностях математической дея-
тельности для студентов-гуманитариев (разно-
образные задачи, парадоксы, софизмы, проти-
воречия и т.д.);

– в особенностях применения математиче-
ских методов в гуманитарных науках.

В связи с этим в педагогическом потенциале 
математических дисциплин выделяются четыре 
компонента: когнитивный, рефлексивный, миро-
воззренческий и операциональный, каждый из 
которых выполняет свою функцию. Когнитивный 
компонент ППМД направлен на развитие культу-
ры мышления, в частности его логической состав-
ляющей; рефлексивный компонент должен спо-
собствовать развитию метакогнитивного опыта 
интеллекта, особенно в части управления студен-
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та собственными интеллектуальными ресурсами; 
мировоззренческий компонент помогает осозна-
нию студентом роли математики и ее методов в 
построении индивидуальной картины мира; опе-
рациональный компонент направлен на обуче-
ние конкретным математическим знаниям и уме-
ниям, которые необходимы будущему специали-
сту и человеку для того, чтобы адаптироваться в 
современном мире.

В качестве образовательных результатов рас-
сматривается динамика развития следующих 
компонентов: рациональное мышление, мета-
когнитивная компетентность, мировоззренче-
ская активность, математическая грамотность.

На основе выявления педагогических усло-
вий эффективного процесса реализации педа-
гогического потенциала математических дисци-
плин в процессе подготовки бакалавров гумани-
тарных направлений построена и реализована 
структурно-методическая модель. На базе ФГБ ОУ 
ВО ТОГУ проведены опытно-экспериментальная 
работа и педагогический эксперимент.
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В деятельности преподавателя лингвисти-
ческих дисциплин иностранным маги-
странтам большое значение имеет подго-

товка учебно-методических комплексов и учеб-
ных пособий. Остановимся на функциях препода-
вателя и затем магистрантов, работающих с учеб-
ным пособием по лингвистике, разработанным 
специально для самостоятельной работы. Доцент 
или профессор вуза должен знать основные поня-
тия теории обучения языкам и лингвистическим 
курсам в условиях модульно-рейтинговой систе-
мы подготовки кадров, реализуя в системе прин-
ципы отбора содержания и формирования ком-
муникативной компетенции и её субкомпетенций 
[Берталанфи, 1969]. Это такие понятия, как прин-
цип отбора содержания в соответствии с развити-
ем современной лингвистики, лингводидактики и 
информационных технологий, соотношение об-
щедидактических и частнометодических принци-
пов, отбор современных активных методов обуче-

ния языкам в зависимости от тенденций исследо-
вания в лингвистике. Следует отметить, что препо-
даватель должен уметь сформулировать требова-
ния к результатам изучения лингвистического кур-
са магистрантами. Так, в итоге изучения лингви-
стического курса дисциплины магистрант должен 
владеть в соответствии с разработанной нами ин-
тегральной технологией следующими умениями 
и навыками [Кондубаева, 2012]:

– отбирать и обновлять содержание лекси-
ко-тематического минимума в связи с бур-
ным развитием науки и IT-технологий в эпоху 
информационно-коммуникационного бума; 

– обучать и воспитывать на основе отобран-
ных текстов с социокультурным содержанием 
интеллектуальную, созидательную личность, 
уважающую общечеловеческие ценности;

– применять гипертекстовое представле-
ние научного текста и фреймовое представле-
ние лингвистических понятий; 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ КУРСОВ

THE FORMATION OF A COMMUNICATIVE COMPETENCE 
OF FOREIGN GRADUATE STUDENTS 
IN LEARNING LINGUISTIC COURSES

М.Р. Кондубаева     M.R. Kondubaeva

Communicative competence, subcompetence, lin-
guodidactics, integrated technology, hypertext, 
frame representation.
This article aims at forming a communicative compe-
tence and critical thinking as a result of the selection 
and implementation of the principles and methods 
of teaching linguistic courses. The object of the re-
search is a process of training philologists who are 
foreigners on modular master,s programmes. The 
article presents the requirements for the methodol-
ogy of interrelated verbal and cogitative activity of 
the teacher and the students in the learning process.

Коммуникативная компетенция, субкомпетенция, 
лингводидактика, интегральная технология, гипер-
текст, фреймовое представление.
Цель статьи – формирование коммуникативной ком-
петенции и критического мышления в результате отбо-
ра и реализации принципов, методов обучения линг-
вистическим курсам. Объектом исследования являет-
ся процесс обучения филологов-иностранцев по мо-
дульным образовательным программам магистрату-
ры. Представлены требования к методике взаимосвя-
занной речемыслительной деятельности преподавате-
ля и магистрантов в учебном процессе. 
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– составлять систему заданий для самокон-
троля по СРСП и СРС на основе теории управ-
ления знаниями и самоактуализации, развивая 
способности к критическому мышлению и само-
стоятельному решению проектных и профессио-
нальных задач [Кондубаева, 2012]. 

Если педагог обеспечит достаточно эффек-
тивное восприятие изучаемой лингвистической 
дисциплины, то и самостоятельно работать ма-
гистрантам будет легче. Например, при изуче-
нии курса «История лингвистических учений» 
[Кондубаева, 2013] можно организовать само-
стоятельное освоение основ теории и осознание 
логики развития науки о языке, начиная с линг-
вистических идей до концепций и теорий. Пре-
зентацию учебного пособия, подготовленного 
как модульно-рейтинговый курс, и запомина-
ние его основного содержания в целом и по ча-
стям мы обеспечиваем гипертекстами, сопрово-
ждающими линейный текст. Например, титуль-
ный лист и первые страницы учебного пособия 
сопровождаются гипертекстами, помогающими 
понять и запомнить структуру курса. 

Усвоение лингвистических знаний – это до-
статочно тяжёлый труд. Помочь в этой нелёгкой 
работе можно, если магистрант усвоит основные 
понятия по изучаемой дисциплине. Это такие по-
нятия, как гипертекст, фрейм, сценарий и т.д. 
в методическом аспекте. Гипертексты – это не-
линейные тексты, сопровождающие линейный 
текст. Как видно из приведённой ниже схемы, со-
держание структурировано в два модуля. Пер-

вый модуль содержит следующие подмодули: 
1. Лингвистические традиции. 2. Сравнительно-
историческое языкознание. Второй модуль также 
состоит из двух подмодулей. 

1. Зарождение и развитие структурализма. 
2. Современное языкознание. Авторский 

текст и ряд текстов из интернет-ресурсов сопрово-
ждается таблицами, иллюстрациями и схемами. 

Типы гипертекстов могут быть разными: схе-
мы, таблицы, фреймовая сеть и др. 

Приведённая схема сопровождается следу-
ющим линейным текстом.

Предмет и задачи курса 
«История лингвистических учений»
Предметом данной дисциплины являются 

идеи, научные концепции и теории лингвистики. 
Цель изучения курса – усвоение знаний о воз-

никновении лингвистических идей и традиций 
у различных народов, о накоплении их и форми-
ровании научных концепций, школ, имеющих как 
теорию, так и методы исследования.

История лингвистических учений как учеб-
ная дисциплина обобщает те знания, которые 
получают студенты при изучении таких кур-
сов, как русское, казахское, английское, фран-
цузское, немецкое или восточное языкозна-
ние, а также введение в языкознание, общее 
языкознание, сопоставительная типология… 
[Кондубаева, 2013, с. 8].

Именно так мы реализовали идею гипер-
текстового представления сложных лингвисти-
ческих знаний [Там же, с. 8].

Рис. 1. Структура курса
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Как видим, гипертекст используется для 
раскрытия и запоминания темы и содержания 
текста. 

А фреймы используются для понимания 
ключевых понятий текста. Структуры «запом-
ненных данных, представляющих собой стерео-
типные ситуации», по определению М. Минско-
го, получили название «фреймы». Мы приме-
няем следующие типы фреймов для решения 
учебных задач: фреймы визуальных образов, се-
мантические фреймы для понимания термина, 
фреймы-сценарии для рассуждения, действия, 
фреймы-рассказы для повествования. Рассмо-
трим пример семантического фрейма [Кондуба-
ева, 2013; Смирнов, 1980] (рис. 2).

Рис. 2

Как видим, данный фрейм способствует за-
поминанию следующей информации: китайский 
язык является слоговым, не имеющим грамма-
тической формы слова, письменность у него на 
протяжении многих тысячелетий остаётся ие-
роглифической. По данным А.А. Смирнова, вос-
приятие текста в момент запоминания идёт 
в двух планах: текст запоминается в его пол-
ном развёнутом виде и в то же время сжимает-
ся в более общем виде» [Смирнов, 1980]. Ещё  
Н.И. Жинкин отмечал, наличие в человеческом 
мышлении предметно-схемного кода, который 
в мышлении группируется, образуя свёрнутую 
схему [Жинкин, 1964].

Мы предлагаем систему заданий, обеспе-
чивающую восприятие и понимание, благода-
ря представлению трёхъязычного тематического 
словаря по каждой теме, по каждому изучаемому 
тексту и научным источникам. В результате тако-

го представления знаний формируются исследо-
вательские умения, навыки и компетенции. На-
пример, на начальном этапе изучения курса да-
ются задания на восприятие текста и формирова-
ние умений креативно мыслить с целью форми-
рования лингвистической и профессионально-
коммуникативной компетенций.

1. Изучающее чтение с выпиской терминов, 
обозначающих ключевые понятия. Пересказ, 
участие в диалоге по проблеме. Умение слушать 
и адекватно реагировать.

2. Составление по тексту или теме глоссария 
на трёх языках.

3. Умение применять логический закон от 
простого к сложному.

4. Составление плана, фрейма, схемы, фрей-
мовой сети взаимосвязи понятий.

Важное значение придаём мотивации са-
мостоятельной работы магистрантов, обращая 
их внимание на идеи Д. Дьюи, который различа-
ет разум и интеллект. Во-первых, разум помога-
ет человеку овладевать «объектами или пости-
гает их, находясь как бы вне мира вещей, физи-
ческих и социальных», а во-вторых, интеллект 
позволяет человеку занять позицию «участника, 
взаимодействующего с другими вещами и по-
знающего их в соответствии с определенными 
правилами» [Дьюи, 2000]. Проблемы управле-
ния и самоуправления и принципы организации 
стали достаточно актуальными в работах Найна 
А.А. [Найн, 2001], А.А., Варламова Е.П., Степано-
ва С.Ю, А.Г. Венделдина [Варламова, Степанова, 
1997; Васильев, 1990; Венделдин, 1977].

Особый интерес вызывает у магистрантов 
и повышает мотивацию к СРМ теория управле-
ния знаниями. Джон Дьюи акцентировал внима-
ние на проблемах развития интеллекта. Он счи-
тается основоположником философии управле-
ния знаниями. Творчество этого ведущего пред-
ставителя прагматизма оказало сильное влия-
ние на систему образования в США. Он считал, 
что человек достигает теоретически достоверно-
го знания о неизменной реальности, а управлять 
постоянно изменяющейся действительностью, 
состоящей из разнообразных событий, он мо-
жет благодаря интеллекту. Как видим, Д. Дьюи 
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различает разум и интеллект: во-первых, разум 
помогает человеку овладевать «объектами или 
постигает их, находясь как бы вне мира вещей, 
физических и социальных», а во-вторых, интел-
лект позволяет человеку занять позицию «участ-
ника, взаимодействующего с другими вещами и 
познающего их в соответствии с определенными 
правилами». Поэтому интеллектуальный чело-
век может управлять постоянно изменяющейся 
действительностью, состоящей из разнообраз-
ных событий.

Для осознания содержания научного текста 
мы рекомендуем следующий алгоритм управле-
ния и самоуправления знаниями.

1. Подбор корпуса 1–2 текстов и литературы, 
в том числе и на родном, и английском языке по 
изучаемой теме, включая интернет-ресурсы.

2. Классификация слов или терминов по за-
данным основаниям, сравнение определений и 
классификаций разных авторов.

3. Развертывание содержания текста, зафик-
сированного в опорных схемах, в высказывания 
и их дальнейшая репрезентация (изложение) в 
виде нового текста.

Работа с текстом не сводится к созданию 
одного текста, равноценного исходному, т.е. к 
передаче внешней структуры исходного текста. 
Обучащимся предлагаем сформулировать выво-
ды сравниваемых дефиниций, классификаций 
разных авторов. 

Логика познания научного текста такова: ма-
гистрантам необходимо знать, какими умения-
ми, навыками они должны овладеть, чтобы по-
лучить знания по теоретическому курсу лингви-
стики. Эти требования сформулированы в ГОСО 
и типовых программах. Учебное пособие подго-
товлено таким образом, чтобы максимально об-
легчить усвоение лингвистической теории и по-
мочь магистранту сформировать лингвистиче-
ское мышление и исследовательскую компетен-
цию, но это невозможно без определённых уси-
лий со стороны самого обучающегося. Мы обыч-
но сопровождаем УМКДО памятками:

1) для восприятия и формирования навыков 
чтения научной литературы необходимо уметь 
находить, выделять ключевые слова (чаще все-

го это термины), выражающие те понятия, о ко-
торых говорится в изучаемом тексте;

2) чтобы понять и усвоить термины и ключе-
вые слова, следует найти их дефиницию в этом 
учебном пособии или в словаре лингвистиче-
ских терминов;

3) полезно сравнить, как определяется один 
и тот же термин разными авторами, и тогда мож-
но говорить о разных точках зрения на одно и то 
же языковое явление.

Следует помнить, что для понимания науч-
ных идей, концепций и теорий лучше запомнить, 
как учёный сформулировал свою точку зрения и 
как он её обосновал. Поэтому при подготовке к 
семинарским занятиям полезно выполнить пись-
менные задания, обращаясь и к другому типу па-
мятки из методических указаний к СРМ.

1. Аннотация (от лат. слова annotation – при-
мечание, пометка) – краткое изложение основ-
ного содержания научной статьи, монографии 
или другой научной, научно-методической ра-
боты. В аннотации возможны сведения об авто-
ре и его труде и оценки.

2. Тезисы (от греч. tezos – утверждение) – 
сжатое изложение изученного материала в утвер-
дительной форме, реже в отвергающей и др.

Самообучение пониманию и построению 
лингвистического высказывания, развитие логи-
ческого мышления – это выявление внутренних 
связей, иначе говоря, внутренней структуры ис-
ходного текста, дальнейшее развитие смысла, а 
затем и его репрезентация с помощью элемен-
тов внешней речи в новые тексты, но с тем же 
когнитивным (внутренним) содержанием. Уме-
ние воспринимать и создавать тексты необходи-
мо для развития речемыслительной деятельно-
сти, что является конечной целью самоподготов-
ки. Речь – это свободный, творческий процесс, 
который не может быть реализован единствен-
ным способом. Если говорящий знает несколь-
ко способов (слов) для выражения одной и той 
же мысли, то ему легче вспомнить нужное сло-
во или средство, которое он введет в свою речь. 
Эти рекомендации оказываются полезными при 
выполнении CРМП, заданий по применению 
знаний, СРМ и проектных задний. Они разрабо-
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таны в результате изучения трудностей в само-
подготовке. 

Таким образом, новизна исследования за-
ключается в разработке методики и интеграль-
ной технологии преподавания лингвистических 
дисциплин и в системном подходе к восприя-
тию, пониманию, осознанию лингвистическо-
го текста и порождению собственного в репро-
дуктивной и продуктивной речевой деятель-
ности. Системность обеспечена отбором прин-
ципов и методов гипертекстового и фреймово-
го восприятия и усвоения лингвистических зна-
ний. Кроме того, системность в отборе методов 
имеет большое значение для развитии лингви-
стического мышления и формирования лингви-
стической компетенции будущего специалиста 
по русской филологии, когда над каждой темой 
работают во взаимосвязи преподаватель и ма-
гистрант [Кондубаева, 2012]. Многолетний опыт 
работы свидетельствует, что без усилий со сто-
роны обучающегося успехов не добиться. 

Об обоснованности и достоверности вы-
водов применения интегральной теории и тех-
нологии формирования профессионально-
коммуникативной компетенции свидетельству-
ют подготовленные под нашим руководством 
диссертационные работы иностранцев (с синер-
гетическим эффектом в результате усвоения рус-
ского языка как иностранного): Вэй Бо, Ван Цзы 
и Вей и др. – КНР, диссертационные исследо-
вания аспирантки Ли Кей Джин – КНР [Ли Кей 
Джин, 2001] и докторанта Чан Динь Лама – Вьет-
нам, Ханой [Чан динь Лам, 2004]. Однако крите-
рии анализа синергетического эффекта требуют 
дальнейшего исследования. 
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С
егодня специалисты в области эксплуа-
тации железных дорог участвуют в реа-
лизации сложнейших проектов, от кото-

рых зависит будущее национальной транспорт-
ной системы. Уровень задач, стоящих перед 
компанией ОАО «РЖД», требует соответствую-
щей квалификации работников, которые долж-
ны не только обладать современными знания-
ми, но и уметь применять их на практике.

За последние несколько лет в нашем трудо-
вом законодательстве произошли изменения, 
которые оказывают непосредственное влияние 

на взаимоотношения работников и работодате-
лей. В частности, речь идёт о внедрении систе-
мы профессиональных квалификаций в России. 
Это новый механизм, который должен обеспе-
чить соответствие между интересами работо-
дателей, системой образования и персоналом. 
Система нацелена на кардинальное повыше-
ние профессиональной квалификации персо-
нала за счёт синхронизации потребности рабо-
тодателей и задач системы образования. 

Сегодня можно констатировать, что же-
лезнодорожная отрасль справилась со слож-

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ УМЕНИЙ СТУДЕНТА – 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR FORMATION 
OF PRACTICE-ORIENTED SKILLS OF STUDENTS 
MAJORED IN RAILWAY OPERATION

Н.А. Кузьмина, Г.С. Саволайнен       O.N. Kuzmina, G.S. Savolainen

Practice-oriented skills, students majored in rail-
way operation, pedagogical conditions, railway 
university, railway industry, mentoring, educa-
tional environment, professiogram, professional 
standard.
The article discusses the modern approaches to 
the development of practice-oriented skills of stu-
dents majored in railway operation. The authors 
together with the employer represented by the 
Far Eastern Railway, a branch of JSC «Russian Rail-
ways», describe and justify the pedagogical condi-
tions for the formation of practice-oriented skills 
of these students. The authors put forward the 
following things as a set of the pedagogical condi-
tions: the creation of an educational and profes-
sional partnership of the main employer that is 
the railway and the customer of educational serv-
ices that is the railway university; the creation of 
the practice-oriented educational environment 
together with the rail industry; professional-ped-
agogical support of practices, organization.

Практико-ориентированные умения, студент – буду-
щий специалист в области эксплуатации железных до-
рог, педагогические условия, железнодорожный вуз, же-
лезнодорожная отрасль, наставничество, образова-
тельная среда, профессиограмма, профессиональный 
стандарт.
В статье обсуждаются современные подходы к формиро-
ванию практико-ориентированных умений студентов – 
будущих специалистов в области эксплуатации железных 
дорог. Изложены и обоснованы педагогические условия 
формирования практико-ориентированных умений сту-
дента – будущего специалиста совместно с работодате-
лем в лице Дальневосточной железной дороги филиала 
ОАО «РЖД». В качестве комплекса педагогических усло-
вий авторы выдвигают: создание образовательного и 
профессионального партнерства основного работодателя 
и заказчика образовательной услуги – железной дороги и 
железнодорожного вуза; создание совместно с железно-
дорожной отраслью практико-ориентированной образо-
вательной среды; профессионально-педагогическое со-
провождение организации практик.
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Н.А. КУЗьМИНА, Г.С. САВОЛАЙНЕН. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ УМЕНИЙ 
СТУДЕНТА – БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ностями, являвшимися следствием ситуации 
90-х годов прошлого века. Именно тогда про-
изошли кардинальные изменения профессио-
нальных приоритетов. Наиболее престижны-
ми стали профессии гуманитарного и эконо-
мического профилей. Осложнилась ситуация 
того времени и демографическим спадом. Все 
это привело к тому, что в течение десятилетий 
в отрасли наблюдались острая нехватка спе-
циалистов, дефицит профессионалов высоко-
го уровня. 

В настоящее время транспорт (в том чис-
ле и железнодорожный) представляет собой 
интересную и перспективную для молодежи 
отрасль реального сектора экономики. Наша 
страна всегда славилась своей инженерной 
школой. И система транспортного образования 
должна развиваться, сохраняя базисные прин-
ципы и условия [Кузьмина, 2015].

Сегодня, сохраняя лучшие традиции, систе-
ма транспортного образования России четко 
ориентируется на потребности отрасли и свя-
зывает свою деятельность с кадровым обеспе-
чением железнодорожного комплекса государ-
ства. Транспортные вузы на сегодняшний день –
это база для реализации «Стратегии развития 
кадрового потенциала ОАО «РЖД» и важней-
шее звено «Стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в РФ до 2030 года», направ-
ленной на претворение в жизнь основополага-
ющего для транспортного комплекса государ-
ства документа – «Транспортной стратегии Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» 
[Стратегия…, 2006; Стратегия…, 2008; Страте-
гия…, 2014].

Однако сложившийся в вузах подход явля-
ется отражением задач классической универ-
ситетской подготовки [Саволайнен, Бедарева, 
2011]. Он не в полной мере учитывает специ-
фику отраслевого образования, его приклад-
ной характер, требования целевой подготовки 
и параметры разработанной модели профес-
сиональных компетенций ОАО «РЖД». Данное 
противоречие позволило сформулировать про-
блему, на решение которой направлена данная 
статья: каковы педагогические условия форми-

рования практико-ориентированных умений 
студента – будущего специалиста в области экс-
плуатации железных дорог. Соответственно, 
целью статьи являются определение и обосно-
вание педагогических условий формирования 
практико-ориентированных умений студентов 
вуза транспортного профиля.

В исследовании мы опирались на рабо-
ты таких ученых, как Е.Б. Бабошин, Н.Г. Багда-
сарьян, О.В. Ефимова, А.К. Максимов, Е.А. Ма-
лыгин, А.В. Чурилин и др. Проведенный анализ 
работ позволяет констатировать, что актуаль-
ная для железнодорожных вузов задача син-
хронизации требований федеральных государ-
ственных образовательных стандартов и требо-
ваний работодателя к профессиональной ком-
петенции выпускника вуза не являлась предме-
том специальных исследований. В этом заклю-
чается новизна предлагаемого подхода. 

О проблеме отсутствия рабочей специаль-
ности у выпускников железнодорожных вузов 
говорят работники различных подразделений 
холдинга ОАО «РЖД». Например, на многих 
участках Дальневосточной железной дороги 
требуется совмещение инженерных и рабочих 
специальностей. Сегодня нужен молодой спе-
циалист (инженер), готовый дополнительно ра-
ботать и приемосдатчиком, и составителем по-
ездов, обладающий умениями и навыками дру-
гих смежных специальностей. Особенно значи-
мо это для специалистов, работающих на мало-
деятельных станциях.

С нашей точки зрения, целесообразно про-
вести декомпозицию реальных вызовов обра-
зовательным организациям, осуществляющим 
подготовку специалистов в области эксплуата-
ции железных дорог, с трех позиций: со сторо-
ны работодателя, со стороны вуза, со стороны 
студентов.

Со стороны работодателя налицо заинте-
ресованность в качестве подготовки принимае-
мых на работу специалистов, мотивированных 
на длительное качественное сотрудничество 
с компанией и обладающих сформированны-
ми умениями практической деятельности, что 
позволит им без дополнительной адаптации и 
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«доучивания» включиться в производственный 
процесс.

Со стороны вуза заинтересованность выра-
жается в выполнении требований ФГОС, в каче-
ственном теоретическом и практическом обу-
чении студентов – будущих специалистов, об-
ладающих набором сформированных компе-
тенций, конкурентоспособных на рынке труда, 
что обеспечит доверие и лояльность со сторо-
ны работодателя.

Со стороны студентов заинтересованность 
выражается в получении современного каче-
ственного образования, которое обеспечит 
академическую и профессиональную мобиль-
ность, возможности профессионального ро-
ста и конкурентоспособности на рынке труда 
за счет приобретения дополнительных компе-
тенций и профессий в своей профессиональной 
области. 

Фактически все эти вызовы пересекаются 
в одной точке – проблеме недостаточной про-
фессиональной компетентности выпускников и 
отсутствии диверсифицированного опыта прак-
тической деятельности.

Адекватный ответ на данные вызовы мы 
соотносим с реализацией в образовательном 
процессе железнодорожного вуза комплекса 
взаимосвязанных педагогических условий:

– создание образовательного и профессио-
нального партнерства основного работодателя 
и заказчика образовательной услуги – желез-
ной дороги и железнодорожного вуза;

– создание совместно с железнодорожной 
отраслью практико-ориентированной образо-
вательной среды;

– профессионально-педагогическое сопро-
вождение организации практик.

Первое условие – профессионально-
образовательное партнерство вуза и желез-
ной дороги для формирования профессиональ-
ной компетентности студентов с учетом реаль-
ных потребностей производства базируется на 
профессиограмме и разрабатываемых в насто-
ящее время профессиональных стандартах спе-
циалистов. Профессиограмма специалиста яв-
ляется описанием, характеристикой профес-

сии, основным источником (наряду с практиче-
ским знакомством) получения сведений о раз-
ных аспектах профессиональной деятельно-
сти. Профессиограмма специалиста включает 
основные сведения и требования к профессии: 
ее технико-экономическое описание (техноло-
гия, оборудование, нормы, оплата труда); орга-
низацию и условия труда; документацию по те-
кучести кадров, по сбоям в работе и т.п.; опи-
сание основных операций и действий; харак-
теристику профессионально важных качеств. 
Профессиональный стандарт включает описа-
ние обобщенных трудовых и трудовых функ-
ций; требования к образованию и обучению, к 
опыту практической работы и особые условия 
допуска к работе. В них указываются конкрет-
ные трудовые действия и небходимые умения 
и знания.

Реализация второго педагогического усло-
вия – «создание совместно с железнодорож-
ной отраслью практико-ориентированной об-
разовательной среды» – позволит студентам 
приобрести необходимый минимум профес-
сиональных умений и навыков, практико-
ориентированных знаний, профессиональных 
компетенций.

Параметрами практико-ориентированной 
образовательной среды железнодорожного 
вуза являются:

– широта образовательной среды, кото-
рая проявляется через развитый механизм 
профессионально-образовательного партнер-
ства: экскурсии на предприятия железнодо-
рожной отрасли, предоставление учебно-
материальной базы предприятий для прохож-
дения практик студентами вуза и повышения 
квалификации преподавателей, встречи сту-
дентов с ветеранами отрасли, организация 
научно-практических конференций, конкур-
сов профессионального мастерства, помощь 
со стороны предприятий железнодорожной от-
расли в оборудовании кабинетов и лаборато-
рий в вузе, предоставление тренажеров и ими-
таторов;

– интенсивность образовательной сре-
ды, которая проявляется в практико-ориенти-
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рованных интерактивных формах и мето-
дах организации образовательного процес-
са, обеспечение его соответствующей учебно-
методической литературой;

– обобщенность и единство образователь-
ной среды, которая проявляется в осознанной 
реализации профессорско-педагогическим кол-
лективом единой образовательной стратегии;

– когерентность образовательной среды, 
проявляющейся в выявлении и развитии у сту-
дентов личностных и профессиональных ка-
честв, формирование индивидуальной образо-
вательной стратегии студентов;

– активность образовательной среды, про-
являющейся в трансляции достижений вуза по 
формированию компетентности и конкуренто-
способности выпускников, их достижений;

– мобильность образовательной среды, ко-
торая проявляется в организации повышения 
квалификации профессорско-преподавательс-
кого состава по внедрению практико-
ориентированных технологий, внедрение в об-
разовательный процесс современных нагляд-
ных пособий, макетов, тренажеров и техниче-
ских средств обучения.

Третье педагогическое условие «профес-
сионально-педагогическое сопровождение ор-
ганизации практик» включает две взаимодо-
полняющие составляющие:

– руководитель практики от вуза – препо-
даватель. Его целью является разработка со-
вместно с производством программы практи-
ки, ее целей, выбор адекватных целям средств 
достижения;

– руководитель практики от предприятия – 
наставник. Его целью является разработка со-
вместно с преподавателями вуза программы 
практики, средств реализации этой програм-
мы, подбор площадки практики, оборудова-
ния, механизмов, приборов, тренажеров. Кро-
ме того, на наставника от производства ложат-
ся основная обучающая и воспитательная функ-
ция по обучению студента рабочей специаль-
ности, ознакомление его с производством, ви-
дами деятельности по данной рабочей специ-
альности, приемами выполнения тех или иных 

видов работ, расстановка студентов по рабо-
чим местам.

Наставник на производстве является спе-
циалистом, осуществляющим обучение студен-
тов непосредственно на рабочем месте. При 
этом теоретическое обучение сводится к мини-
муму. Основная цель практики – формирова-
ние у студента умений практической деятель-
ности и положительной мотивации к ней и к бу-
дущей производственной деятельности.

Трудно переоценить образовательный по-
тенциал и значение наставничества как фор-
мы адаптации, практического обучения и вос-
питания молодых работников и специалистов в 
целях быстрейшего овладения трудовыми на-
выками, приобретения необходимых профес-
сиональных компетенций, приобщения к кор-
поративной культуре, формирования высоких 
нравственных идеалов, чувства долга и ответ-
ственности, позитивного отношения к труду, 
гордости за выбранную профессию и принад-
лежность к ОАО «РЖД» [Кузьмина, Широкова, 
2014].

В процессе реализации выделенных педа-
гогических условий и осуществления на прак-
тике синхронизации целей профессиональ-
ной подготовки и стратегических задач разви-
тия железнодорожного транспорта через уча-
стие в совместном решении образовательных и 
транспортно-экономических задач железнодо-
рожный вуз выступает инновационной образо-
вательной площадкой для предприятий отрас-
ли, эффективно решающей вопросы не только 
трудоустройства выпускников, но переподго-
товки и воспитания кадрового резерва. Пред-
приятия ОАО РЖД имеют возможность форму-
лировать для образовательных учреждений за-
дачи, связанные с частными или общими тен-
денциями своего развития, и, соответственно, 
конкретизировать программы подготовки сту-
дентов – будущих специалистов. 
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В настоящее время к подготовке учителя, 
его профессиональным и личностным 
качествам предъявляются повышенные 

требования. Особенно это относится к учителю 
начальной школы, поскольку он является пер-
вым социальным взрослым, с которым встреча-
ется ребенок, от него в значительной степени за-
висит «учебное будущее», он оказывает влия-
ние на все аспекты развития ребенка. 

Общественная миссия учителя начальной 
школы, по нашему мнению, заключается в соз-
дании условий для развития и становления лич-
ности ребенка прежде всего как субъекта учеб-
ной деятельности, а через неё – персонализа-
ции различных деятельностных структур субъ-
ектности, превращение наиболее характерных 
для данного ребенка форм поведения в содер-
жание его самосознания, его представлений о 

себе [Слободчиков, Исаев, 2000, с. 276]. Предме-
том деятельности учителя начальной школы яв-
ляется учебная деятельность ребенка, а целью –
становление ребенка как субъекта учебной де-
ятельности. Особенность профессиональной де-
ятельности учителя начальной школы в совре-
менном обществе – высокий уровень неопре-
деленности, неоднородности детского сообще-
ства, требующий способности к распознаванию 
проблем ребенка и выбору (поиску, созданию) 
адекватных средств их решения.

Решение задач подготовки учителя началь-
ной школы осложняется сложившейся в на-
стоящее время ситуацией с набором на педа-
гогические направления и профили обучения: 
во-первых в настоящее время на эти направле-
ния приходит достаточно много «случайных аби-
туриентов», у которых не произошло реального 

РОЛЬ ПРАКТИКИ В СТАНОВЛЕНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

THE ROLE OF PRACTICE IN THE FORMATION 
OF PROFESSIONAL CONSCIOUSNESS 
OF PRESERVICE TEACHERS 

А.К. Лукина, Н.Б. Воронина               A.K. Lukina, N.B. Voronina

Teacher, professional activity, practice, professional 
consciousness, student, experience, reflection, event, 
self-determination.
The paper discusses the problems of the training of 
primary school teachers in the conditions of applied 
undergraduate studies. It describes innovative forms 
of academic activities, ensuring students, self-determi-
nation, getting personal experience, formation of pro-
fessional consciousness as an important component in 
the structure of the teacher,s professional work. The 
paper shows that the most important condition for 
solving the problem of professional self-determination 
and the formation of professional consciousness is the 
immersion of students in a real pedagogical practice 
starting from the first days of training.

Учитель, профессиональная деятельность, прак-
тика, профессиональное сознание, студент, опыт, 
рефлексия, событие, самоопределение.
В статье обсуждаются проблемы подготовки учите-
ля начальной школы в условиях прикладного бака-
лавриата. Описаны инновационные формы учебно-
го процесса, обеспечивающие самоопределение сту-
дентов, получение ими личностного опыта, формиро-
вание профессионального сознания как важнейшего 
компонента структуры профессиональной деятельно-
сти педагога. Показано, что важнейшим условием ре-
шения задачи профессионального самоопределения, 
формирования профессионального сознания являет-
ся погружение студентов в реальную педагогическую 
практику начиная с первых дней обучения.

А.К. ЛУКИНА, Н.Б. ВОРОНИНА. РОЛь ПРАКТИКИ В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО СОЗНАНИЯ 
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
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самоопределения и которые поступают просто 
для получения высшего гуманитарного образо-
вания. Во-вторых, в перечне дисциплин гумани-
тарного образования педагогические занимают 
далеко не первое место, вследствие чего проис-
ходит «отрицательный» отбор при поступлении 
на педагогические направления – заявления на 
эти направления имеют 4–5-й приоритет у аби-
туриентов. В-третьих, отбор абитуриентов про-
исходит на основе ЕГЭ, набор дисциплин, по ко-
торым ведется отбор, зачастую совершенно не 
очевиден. Так, для поступления на психолого-
педагогическое направление, учитывается экза-
мен по биологии; понятно, что абитуриенты, вы-
бравшие биологию как профильный экзамен, 
скорее будут поступать на биологические или 
медицинские направления и лишь в последнюю 
очередь на психолого-педагогические.

Отсюда встает задача обеспечения педаго-
гического самоопределения поступивших сту-
дентов. Средством решения этой проблемы мо-
жет быть обучение по программам прикладно-
го бакалавриата, смысл которого – обучение че-
рез деятельность, через раннее включение сту-
дентов в реальную педагогическую деятель-
ность. Этот подход позволяет обеспечить осмыс-
ленность деятельности студента на практике, ра-
боту в «зоне ближайшего развития» самого сту-
дента, связь теоретического обучения и непо-
средственной практики, приобретение студен-
тами опыта взаимодействия с детьми, опыта пе-
дагогической деятельности, этапность и собы-
тийность учебного процесса, когда событие по-
нимается как оформление завершенного этапа 
[Лаврентьева, с. 56].

Образовательные модели традиционно-
го (описательно-нормативного) типа опираются 
на представление об определенной норме, при-
менимой к характеристике личности, и, соответ-
ственно, о способах воздействия на личность 
с целью ее приведения к норме. Н.А. Попова-
нова, М.А. Шадрина разработали структурно-
функциональную модель деятельности педаго-
га, ядром которой являются знания, умения, на-
выки студента, его личностный опыт, цели, цен-
ности [Попованова, Шадрина, 2015, с. 84].

Представители деятельностного подхода 
решающую роль в становлении профессиональ-
ной деятельности уделяют становлению профес-
сионального сознания [Анисимов, 1991; Громы-
ко, 1997; Зинченко, Моргунов, 1997]. С.Л. Рубин-
штейн подчеркивал, что содержание, механиз-
мы, структуры сознания возникают, существуют 
и реализуются не в собственно познавательной 
сфере, а в самой практике реальной жизни и для 
целей этой жизни [Рубинштейн, 2003, с. 341]. От-
сюда возникает необходимость построения про-
фессионального образования как моделирова-
ния и проб реальной профессиональной дея-
тельности и последующей рефлексии этой дея-
тельности как способа становления профессио-
нального сознания. 

Субъектность в педагогической деятельно-
сти предполагает владение соответствующи-
ми нормами, способами и средствами ее осу-
ществления. В этом качестве педагог выступа-
ет как носитель деятельностной позиции, необ-
ходимой для достижения целей образования 
и развития личности. Ценности образования 
в его сознании должны быть актуализирова-
ны и трансформированы в цели, реализующи-
еся адекватными средствами. Важнейшей за-
дачей при подготовке учителей начальной шко-
лы является обеспечение их собственного дея-
тельностного самоопределения по отношению 
к существующей социокультурной ситуации. 
Вторая, не менее важная задача – формирова-
ние способности к регуляции и саморегуляции 
собственной профессиональной деятельности. 
Третья задача – формирование профессиональ-
ного сознания, профессионального мышления 
будущего учителя.

При определении принципов формирова-
ния профессионального сознания мы опираемся 
на работы Е.И. Исаева и В.И. Слободчикова, вы-
деливших наиболее важные моменты этого про-
цесса, и прежде всего это – со-бытийная органи-
зация учебного процесса, реальная педагогиче-
ская практика, создание ситуации необходимо-
сти ответственного действия студента во время 
практики, исследовательская деятельность сту-
дентов [Слободчиков, Исаев, 2000, с. 320–336].
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Для решения этих задач кафедрой общей 
и социальной педагогики СФУ разработан и ре-
ализуется ряд новых форм учебного процесса: 
интенсивный проблематизирующий семинар 
«Введение в специальность», событийная орга-
низация учебного процесса, непрерывная прак-
тика в общеобразовательных школах начиная с 
первого семестра обучения, проектная деятель-
ность студентов во время практики.

Структура интенсивного семинара включает 
«погружение» участников в систему отношений 
детей и взрослых на примере какой-нибудь из-
вестной сказки («Маленький Принц», «Бурати-
но»), «проживание» жизни героев этой сказки и 
на этой основе – построение образа современ-
ного детства и школы, рефлексия собственно-
го опыта школьного обучения, выявление соб-
ственных ресурсов и дефицитов в решении вы-
деленных проблем. 

Анализ рефлексивных отчетов студентов по-
зволил выделить следующие результаты погру-
жения в 2015 году: произошло знакомство с од-
ногруппниками; значимость этого результата осо-
бенно велика, если участь что погружение проис-
ходило в первые дни обучения в университете со 
2 по 4 сентября. Второй важный результат – сту-
денты смогли проявить себя, приобрести опыт 
публичного выступления, научились отстаивать 
свое мнение. Важным было то, что вся работа 
происходила в группах, что позволяло развивать 
коммуникативные и социальные навыки студен-
тов, но одновременно некоторые получали воз-
можность «прятаться за спины» товарищей. Важ-
нейший результат «погружения» – построение 
образа профессии педагога, соотнесение себя с 
этим идеальным образом, построение собствен-
ной образовательной программы [Лукина, Чига-
нова, 2015]. Для студентов неожиданным оказа-
лось то, что происходила работа с их ожидания-
ми, самопознание; погружение «провоцирова-
ло» экзистенциальные размышления, обнаружи-
вало значимость слов, смыслов, жизни, профес-
сии… Семинар обеспечил фиксацию новой обра-
зовательной среды, в которой нет готового зна-
ния, есть совместный поиск, что требует ответ-
ственности каждого за своё образование. 

По итогам погружения студенты зафиксиро-
вали готовность и желание выполнять следую-
щие практические действия с детьми: общать-
ся с учениками в учебное и внеучебное время, 
организовывать внеклассную работу, наблюдать 
за учениками, классом, уроком, делиться знани-
ями, учить детей чему-то (оригами, творчество), 
помогать учителю на уроке и т.д.

Приведем несколько высказываний сту-
дентов из их рефлексивных отчетов после пог-
ружения.

Я готова помочь ребятам начальных клас-
сов понять, как важна жизнь, как важны их 
дальнейшие действия, решения и поступки. 

Я готова организовывать развлекатель-
ные мероприятия для детей на переменах, го-
това помогать им в сложных ситуациях, а 
также проводить мероприятия или уроки вме-
сте с учителем.

На практике я готова научиться находить 
общий язык с детьми, да и вообще я готова 
сделать все, что от меня потребуется.

Сейчас я готова пробовать себя в обще-
нии с детьми. Мне бы хотелось позаниматься 
с ними в игровой форме и узнать их способно-
сти и характеры. Возможно, я уже сейчас смо-
гу научить их тому, что умею сама. Можно ре-
шать необычные математические задачи, за-
поминать правила по русскому языку в форме 
стихов и изучать окружающий мир на природе. 
Такая форма обучения придётся детям по душе.

Сейчас я пока не готова приступать к 
какой-либо деятельности с детьми, поэтому, 
мне кажется, что первым шагом должно быть 
наблюдение. Нужно изучить характеры детей 
в данном мне классе, понять, какая обстанов-
ка сложилась между детьми, и потом присту-
пать к их сплочению, различным развивающим 
играм и т.д., а также попытаться найти ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку.

На решение задач погружения в профессию, 
а также выстраивания со-бытийной общности 
студентов разных курсов, студентов и профес-
сионалов направлена непрерывная комплекс-
ная практика, которую мы считаем важным эта-
пом в становлении профессионального созна-
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ния будущих педагогов. Непрерывность прак-
тики мы считаем принципиально важным мо-
ментом, потому что только так студент научится 
выстраивать отношения с учениками и коллега-
ми, строить со-бытийную общность и проживать 
в ней события, видеть плоды и результаты соб-
ственной деятельности.

Событийность учебного процесса создаёт-
ся в двух планах: это учебные события на общей 
площадке университета: конкурсы, проекты, 
«погружения», отчеты по практике и т.д., позво-
ляющие студентам предъявлять результаты сво-
его профессионального продвижения сообще-
ству; и события, происходящие непосредствен-
но в ходе практики, события, организуемые сту-
дентами совместно с детьми, позволяющие обе-
спечивать студенту фиксацию его личных ре-
зультатов (не умел – сделал – научился). 

Задачи практики меняются по мере взросле-
ния студента. В первом семестре основная зада-
ча – «почувствовать» ребенка и себя во взаимо-
действии с ним. Задача практики второго семе-
стра – понять урок и его внешнюю организацию; 
совершить реальное действие с группой детей 
во внеурочном пространстве, что обеспечивает 
укрепление студента в педагогическом само-
определении. В третьем семестре происходят 
углубление задач предыдущих семестров, а так-
же разработка проекта собственного урока; проба 
урока на товарищах. Общая задача практики это-
го этапа студенческой жизни – профессионально-
педагогическое самоопределение студентов, 
проба установления доверительных отношений 
с ребенком во внеурочной деятельности, наблю-
дение за деятельностью учителя, проба организа-
торского действия с группой детей.

Важная особенность этой практики – ее не-
прерывный (распределенный), межвозрастной 
и сетевой характер. На практику одновремен-
но выходят студенты различных курсов универ-
ситета и магистры, а также студенты педагоги-
ческого колледжа. Такой подход позволяет ре-
шить несколько образовательных и личностно-
развивающих задач:

– во-первых, это взаимная представлен-
ность разных возрастов, что позволяет больше 

решать задачи студенческого возраста: перво-
курсникам – через представленность ближай-
шего будущего; старшекурсникам – через удер-
жание педагогической позиции к младшим то-
варищам;

– во-вторых, само- и взаимообучение через 
участие в совместной практической деятельно-
сти студентов университета и педагогического 
колледжа;

– в-третьих, формирование способности к 
совместной педагогической деятельности, кото-
рая, как мы обнаружили, практически не сфор-
мирована у педагогов, получивших классиче-
ское педагогическое образование.

Еще одна важная особенность этой практи-
ки – её органичная включенность в целостную 
систему учебной деятельности студента, куда 
входят такие элементы: «учебный предмет» –
«практика» – «событие» – «исследование» – 
«рефлексия» – «постановка вопроса». Учебный 
предмет даёт некоторое теоретическое знание, 
которое становится присвоенным только в ре-
зультате проверки его на практике, открытия и 
переоткрытия его в собственной исследователь-
ской деятельности. Поэтому в рамках каждо-
го учебного предмета для студентов формиру-
ется задание, которое они выполняют на прак-
тике, закрепляя тем самым поученное знание, 
осваивая применение знания в реальной педа-
гогической деятельности. Вместе с тем выполне-
ние заданий на практике, участие в организации 
жизнедеятельности детей в школе ставит перед 
студентом новые вопросы и проблемы, ответы 
на которые он ищет в хоте теоретического обу-
чения. Событие в образовательном простран-
стве вуза является способом фиксации освоен-
ных студентом компетенций, дает возможность 
демонстрации новых компетенций, получен-
ных образовательных и личностных результатов.

Анализ рефлексивных отчетов после практи-
ки в течение первого курса обучения позволил 
нам сделать следующие выводы о её результа-
тивности.

Более 80 % студентов отметили, что они в 
ходе практики проводили внеучебные меропри-
ятия; 63 % – осуществляли наблюдение за дея-
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тельностью учителя; почти половина проводили 
активные перемены наблюдения за детьми и их 
взаимодействием, психологические исследова-
ния, оказывали помощь в выполнении домаш-
них заданий во время работы группы продлен-
ного дня, работали с документами и т.д. Таким 
образом, очевидно, что деятельность студентов 
была достаточно разнообразной и охватывала 
различные компоненты профессиональной дея-
тельности учителя.

Отвечая на вопрос о развитии компетен-
ций в ходе практики, значительная часть студен-
тов отмечали развитие коммуникативных спо-
собностей (больше половины студентов), орга-
низаторских способностей, инициативности, са-
мостоятельности, стрессоустойчивости. Пятая 
часть студентов ответили достаточно неопреде-
ленно: «Частичное развитие различных компе-
тенций». Очевидно, это либо студенты с недо-
статочно развитой рефлексией, неспособностью 
наблюдать за собой, либо те, которые формаль-
но отнеслись к практике и у них не было реаль-
ного материала для анализа собственного раз-
вития. Примерно шестая часть студентов ответи-
ли, что пока не ощущают развития компетенций. 
Скорее всего, это те студенты, которые либо не 
ставили перед собой достаточно сложных задач, 
ибо развитие происходит только, если человек 
решает задачи, лежащие в зоне его ближайшего 
развития, либо практика у этих студентов была 
организована недостаточно качественно.

Студенты также отметили следующие лич-
ностные изменения, произошедшие с ними в 
ходе практики: они (по их собственным оцен-
кам) стали более терпеливыми, организованны-
ми и внимательными к детям; стали серьезнее 
относиться к профессии учителя.

По результатам практики четверть студен-
тов уверенно заявляют, что будут работать учи-
телем; примерно пятая часть – «пока не реши-
ли, сомневаются»; около 15 % считают профес-
сию учителя началом дальнейшей карьеры. 

Мы считаем это неплохими результатами, 
поскольку уже на старте профессионального об-
учения важно, чтобы человек более четко осо-
знал свои возможности и способности, жизнен-
ные планы и осмысленно относился к своему 
обучению.
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С
уществует непосредственная связь меж-
ду образованием и уровнем развития об-
щества. Традиционно сложилось, что об-

разование следует за социальными изменени-
ями, отражая их в своих компонентах. В этом 
смысле образование долгое время было кон-
сервативным институтом. 

Если для XX века консерватизм образования 
не являлся критичным (оно не было ведущим со-
циальным институтом – эту функцию в основном 
выполняла промышленность), то в XXI веке си-
туация изменилась. За последние десятилетия в 
мире произошли качественные социальные из-
менения. Осмысливая эти перемены, западные 
социологи (Д. Белл, Э. Тоффлер и др.) предложи-
ли концепцию постиндустриального общества 
[Белл, 2004]. Стало очевидно, что мировая циви-
лизация движется от индустриального к постин-
дустриальному, информационному этапу разви-
тия. В новом обществе образование и наука ста-
новятся ведущими институтами, определяющи-
ми развитие общества в целом. 

Что представляет собой наступающее по-
стиндустриальное общество? Как справедливо 
отмечает А.П. Назаретян, современность стано-
вится более сложной по отношению к преды-
дущей эпохе. Рост сложности показывают эко-
номика, политика, культура и социальная сфера 
[Назаретян, 2012, с. 150]. 

Первая составляющая этой сложности – бы-
стрые изменения. Мир XX столетия можно оха-
рактеризовать как мир относительной стабиль-
ности и постепенных предсказуемых перемен. 
Его символы – конвейер и бюрократическая 
корпорация. Мир XXI века – это быстро меня-
ющийся мир, где непрерывные изменения ста-
новятся частью социального порядка. Тон из-
менениям задают технологические инновации. 
Сегодня можно отметить быстрое развитие ин-
формационных, коммуникационных, энергос-
берегающих и других технологий, которые ра-
стут по экспоненте, а затраты на них снижают-
ся. Такими же быстрыми темпами движется со-
временная наука.

ОРИЕНТИРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

POST-INDUSTRIAL SOCIETY HIGHER EDUCATION LANDMARKS

В.В. Лунев, Т.А. Лунева, А.И. Бакшеев,              V.V. Lunev, T.A. Luneva, A.I. Baksheev,
Д.В. Рахинский, Э.В. Савина               D.V. Rakhinsky, E.V. Savina 

Higher education, post-industrial society, labor, ad-
vance education, modernization of education, peda-
gogic concepts.
This article is dedicated to the problem of higher 
education modernization. The authors describe the 
peculiarities of labor and functions of workers in a 
post-industrial society. The article notes that contem-
porary work is a project environment with flexible 
working conditions, while the modern worker is the 
subject of labor, which is able to make decisions and 
take responsibility. The authors prove that traditional 
education belongs to the industrial era and is not able 
to prepare students for a new society. The model of 
advance education is substantiated as the basic con-
ception for modernization.

Высшее образование, постиндустриальное обще-
ство, труд, опережающее образование, модерниза-
ция образования, педагогические концепции.
Статья посвящена проблеме модернизации высшего 
образования. Показана специфика труда и функции 
работников в постиндустриальном обществе. Отме-
чается, что современная работа – это проектная сре-
да с гибкими условиями труда, а современный ра-
ботник – это субъект труда, способный принимать ре-
шения и брать на себя ответственность. Доказывает-
ся, что традиционное образование соответствует ин-
дустриальной эпохе и не может подготовить студента 
к новому обществу. В качестве основной концепции 
для модернизации образования обосновывается мо-
дель опережающего образования. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 77 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

В.В. ЛУНЕВ, Т.А. ЛУНЕВА, А.И. БАКШЕЕВ, Д.В. РАХИНСКИЙ, Э.В. САВИНА. ОРИЕНТИРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛьНОГО ОБЩЕСТВА

Вторым характерным проявлением слож-
ности является информационная насыщенность 
социальной среды. Известно, что постиндустри-
альное общество называют еще информацион-
ным. Это общество, в котором значительная 
часть работников заняты производством, хране-
нием, продажей и обменом информации. В ин-
формационном обществе возникает новая эко-
номика – экономика знаний. Она производит 
более высокую добавленную стоимость, чем 
экономика индустриального общества. Главным 
продуктом в ней являются инновации. 

В экономике, основанной на знаниях, про-
исходит существенное повышение роли челове-
ка. Человеческий фактор становится более важ-
ным по сравнению с другими факторами произ-
водства. Современные инновационные компа-
нии – это уже не традиционные «физические» 
ресурсы, а в первую очередь инновации и люди. 
Этим объясняется и их рыночная стоимость, ко-
торая не сопоставима со стоимостью основных 
фондов [Салмон, 2004, с. 210–272].

В постиндустриальном обществе принципи-
ально меняются формы и характер труда, роль 
и функции человека как работника. Можно ска-
зать, что формируются новый тип труда и новый 
тип работника, способного выполнять новые 
трудовые функции. Выделим основные особен-
ности этого процесса.

1. Возрастает субъектная позиция чело-
века в процессе труда. В индустриальном об-
ществе большинство работников были частью 
конвейера или функционерами большой бюро-
кратической корпорации, при этом их полномо-
чия и ответственность были минимальными. Вся 
власть и функция принятия решений были со-
средоточены на вершине организационной ие-
рархии. Субъектная позиция работников была 
слабо востребована.

Организации постиндустриального обще-
ства становятся более «плоскими» и демокра-
тичными. Работа в них предполагает делегиро-
вание полномочий вниз обычным работникам и 
требует от них способности принимать решения и 
брать на себя ответственность. Высокое качество, 
низкие издержки, постоянные инновации и бы-

стрые изменения обеспечиваются теперь вовле-
чением всех сотрудников организации в процесс 
принятия решений, непрерывного обучения и со-
вершенствования. Субъектная позиция работни-
ков возрастает и становится обязательной частью 
профессии [Салмон, 2004, с. 239–249].

2. Возрастает творческий характер тру-
да. Работа в организации индустриального типа 
отличалась рутинностью, постоянством и одно-
образием. Она была максимально формализо-
вана и предполагала минимальное творчество. 

В современном обществе рутинные профес-
сии автоматизируются и заменяются програм-
мами, а от работников все больше требуются не-
стандартные креативные решения. Творческий 
труд постепенно вытесняет репродуктивный и 
становится основной формой труда [Химченко, 
Лех, с. 4–6; Патырбаева, 2012, с. 53–68].

3. Возрастает проектная форма организа-
ции труда, и повышается его гибкость. Типич-
ная форма организации труда в корпорации ин-
дустриальной эпохи – жесткий бюрократический 
процесс или производственная линия конвейер-
ного типа. Работник становился частью этого не-
изменного механизма и напоминал «машину», а 
его личностные качества нивелировались. 

В постиндустриальном обществе высокий 
темп изменений техники и технологий созда-
ет ситуацию неопределенности и непредсказу-
емости, разрешение которой возможно только 
в проектной среде. Поэтому работа в постинду-
стриальном обществе все больше приобретает 
проектную форму. В целом можно говорить об 
изменении основной модели работы: она суще-
ствует как совокупность взаимосвязанных про-
ектов. Проект – это временная работа, выпол-
ненная совместно несколькими работниками, 
результатом которой является уникальный про-
дукт или услуга. Работа в проекте может пред-
полагать гибкий рабочий день, неполную заня-
тость, работу посредством сети Интернет и дру-
гие характеристики гибкости. Она требует от че-
ловека адаптивности, коммуникативности, от-
ветственности, креативности, то есть развития 
именно личностных качеств и характеристик 
[Герман, с. 21–27; Патырбаева, 2012, с. 53–68].
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4. Возрастает роль общих способностей 
работников. Для образования индустриальной 
эпохи была характерна долговечность получен-
ных знаний и умений. Человек обычно получал 
профессию на всю трудовую жизнь. В постинду-
стриальную эпоху стало очевидно, что знания и 
умения носят временный характер. Каждые не-
сколько лет наблюдаются появление новых уме-
ний и устаревание прежних. Умение писать ша-
риковой ручкой преобразуется в умение поль-
зоваться текстовым редактором на компьютере, 
умение вести еженедельник – в умение поль-
зоваться электронным органайзером, умение 
пользоваться библиотеками – в умение нахо-
дить информацию в сети Интернет и т.д. Сегод-
ня сложно спрогнозировать, какие знания и уме-
ния потребуются через десять или двадцать лет 
[Строгецкая, 2009, с. 79–80].

В этих условиях возрастает роль общих спо-
собностей человека, а не только конкретных 
знаний, умений или компетенций. Проактив-
ность (опережающее мышление), системное и 
проектное мышление, креативность, эмоцио-
нальный интеллект – способности, которые бу-
дут востребованы в XXI веке. Их развитие будет 
определять профессиональную и личную успеш-
ность человека. 

5. Происходит изменение ценностных и 
мотивационных компонентов работников. Че-
ловек индустриальной эпохи в жизни и работе 
в большей степени руководствовался «внешни-
ми» по отношению к нему государственными и 
корпоративными ценностями и традиционными 
мотивами (стабильность, деньги, статус). 

Как отмечают многие авторы, ценности и мо-
тивы человека постмодерна другие. Для работ-
ников новой эпохи работа уже не является выра-
жением смысла сама по себе, для них важно по-
нимание, как она связана с личными целями и 
предназначением. Можно сказать, что критерия-
ми выбора профессии и организации становится 
возможность проявления субъектности, творче-
ства, обретение смысла [Патырбаева, 2012, с. 59].

В новых условиях образовательная систе-
ма может стать источником развития личности 
и общества, а может – сдерживающим факто-

ром и источником противоречий. Для того что-
бы образование способствовало развитию, оно 
должно проявить свою опережающую функцию 
[Соловьев, 2010, с. 8]. Не будет преувеличением 
сказать, что традиционная система образования 
оказалась к этому не готова. Она сформирова-
лась в индустриальную эпоху и переняла ее чер-
ты, которые отразились в основных компонен-
тах: содержании, технологиях и организации.

В плане содержания, во-первых, это прояв-
ляется в том, что программы обучения форми-
руются на базе «устоявшегося», проверенного 
временем знания [Ефремов, 2012, с. 38]. Поэто-
му учебные материалы зачастую существенно 
отстают от актуальной науки и практики. За пе-
риод обучения в вузе может произойти множе-
ство научных и технологических открытий, кото-
рые не будут отражены в содержании. 

Другим недостатком традиционного подхо-
да к содержанию является то, что оно остается 
сформулированным преимущественно в духе 
«знаниевой» (или научной) парадигмы. В боль-
шей мере оно отвечает на вопросы «Что пред-
ставляет собой то или иное явление?», «Из чего 
оно состоит?», но упускает вопросы «Как это 
сделать на практике?», «Как к этому относить-
ся?», «Как оценить свои успехи в этой деятель-
ности?». Это снижает прикладную направлен-
ность обучения и служит одной из причин неу-
довлетворенности качеством образования. 

Не соответствует времени и инвариантность 
содержания обучения. Студент лишен возмож-
ности выбирать содержание учебных курсов и 
последовательность их изучения, исходя из сво-
их внутренних предпочтений и профессиональ-
ных интересов. Вместо этого ему предлагается 
готовая образовательная траектория, которая 
часто не соответствует запросам и практике об-
учающегося.

В технологическом плане консерватизм об-
разования выражается в использовании тради-
ционных (преимущественно фронтальных и груп-
повых) форм и методов обучения, а также сохра-
нении субъект-объектных отношений между пре-
подавателем и обучающимся [Кларин, 2015, с. 9].
Как верно замечает А.М. Новиков, профессио-
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нальное и высшее образование до сих пор напо-
минает фабрику массового производства (кон-
вейерную систему), где по одинаковым стан-
дартам готовят работников, которым всю жизнь 
предстоит заниматься рутинной работой в орга-
низации бюрократического типа [Новиков, 2008, 
с. 37]. Результатом такого образования становит-
ся «человек-функция»: он хорошо работает в пре-
дельно стандартных и неизменных профессио-
нальных условиях, но испытывает трудности в си-
туациях с высокой степенью неопределенности, 
когда приходится самостоятельно принимать ре-
шения и нести за них личную ответственность. 

Влияет на образовательную среду и форма 
организации образовательных учреждений. Ор-
ганизационно российские вузы все больше при-
обретают признаки классической бюрократии 
со всеми ее минусами: жесткой централизаци-
ей, слабой ориентацией на обучающихся и работ-
ников, слабой обратной связью внутри системы 
управления и между системой управления и об-
ществом, усложнением и бюрократизацией мно-
гих внутренних процедур, бюрократической куль-
турой. Во многом можно согласиться с исследо-
ваниями В.П. Бабинцева и В.П. Римского, в кото-
рых они доказывают, что российский университет 
за последние десятилетия из классического пре-
вратился в бюрократический, где основное вли-
яние и привилегии имеют не ученые, препода-
ватели и студенты, а бюрократы [Бабинцев, Рим-
ский, 2014, с. 5–17]. К сожалению, эта организа-
ционная среда во многом определяет образова-
тельное пространство учебных заведений. 

Таким образом, в традиционном образо-
вании нет вариативности в содержании, спосо-
бах представления, технологиях, а значит – усло-
вий для субъектной позиции и индивидуализа-
ции обучения. Действующая система образова-
ния готовит работников скорее для прошлого, 
чем для будущего общества. Возникает вопрос, 
каким должно быть образование, способное вы-
полнять опережающую функцию? Очевидно, что 
оно должно готовить людей к новой эпохе, к си-
туациям неопределенности, изменчивости, вы-
бора, творчества. В приоритетах должно быть 
создание условий для самостоятельного плани-

рования студентом своей личной и профессио-
нальной жизни, непрерывного обучения, приня-
тия решений, рефлексии.

Идея такого образования разрабатывается в 
отечественной науке уже несколько десятилетий 
и получила название «опережающее образова-
ние» [Пронина, 2011, с. 451]. Данная концепция 
опирается на теорию опережающего отражения 
П.К. Анохина: для своего выживания живая ма-
терия должна предвосхищать, опережать реаль-
ность. Однако однозначного понимания опере-
жающего образования в педагогике пока не сло-
жилось [Гафурова, Осипова, 2013, c. 10–11; Ур-
сул, 2014, с. 50–52]. Важным общим моментом, 
на наш взгляд, является понимание того, что опе-
режающее образование возможно не столько как 
«опережение снизу», когда опережающими эле-
ментами могут быть конкретные знания (дисци-
плины и курсы), а в большей мере как «опереже-
ние сверху» – когда опережающими являются об-
щие характеристики личности, его способности 
и стратегии [Ефремов, 2012, с 38]. В своих осно-
вах оно должно исходить из личностно ориенти-
рованной образовательной парадигмы, предпо-
лагать вариативность содержания обучения, ис-
пользовать активные образовательные техноло-
гии, гибкую диалоговую образовательную и ор-
ганизационную среду, развивающие субъектную 
позицию учащихся и создающие возможность 
реализации инициатив. Только так можно подго-
товить личность к XXI веку.

Библиографический список
1. Бабинцев В.П., Римский В.П. Бюрократизация 

вуза как антиинтеллектуальный процесс //
 Наука. Искусство. Культура. 2014. № 4.
2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное об-

щество. Опыт социального прогнозирова-
ния: пер. с англ. М.: Academia, 2004. 788 с. 

3. Гафурова Н.В., Осипова С.И. Идеи и пробле-
мы опережающего образования // Сибир-
ский педагогический журнал. 2013. № 4.

4. Герман М.В. Особенности труда и роль че-
ловека в современном обществе // Вестник 
Томского государственного университета. 
Экономика. 2011. № 4.

В.В. ЛУНЕВ, Т.А. ЛУНЕВА, А.И. БАКШЕЕВ, Д.В. РАХИНСКИЙ, Э.В. САВИНА. ОРИЕНТИРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПОСТИНДУСТРИАЛьНОГО ОБЩЕСТВА



5. Ефремов А.П. Опережающее обучение и 
опережающее образование // Вестник Че-
лябинского государственного университета. 
2012. № 19 (273). С. 38–43.

6. Кларин М.В. Парадоксы инновационной обра-
зовательной практики: вызовы и выводы для 
теории непрерывного образования // Вестник 
КГПУ им. В.П. Астафьева. 2015. № 1. С. 6–18.

7. Назаретян А.П. Нелинейное будущее и про-
блема жизненных смыслов // Историческая 
психология и социология истории. 2012.                
№ 5 (2). С. 148–180. 

8. Новиков А.М. Постиндустриальное образо-
вание: монография. М.: Эгвес, 2008. 136 с. 

9. Патырбаева К.В. Современный социум, труд 
и человек в концепциях постиндустриально-
го общества // Вестник Пермского универси-
тета. Философия. Психология. Социология. 
2012. № 2. С. 53–68. 

10. Пронина Л.А. Современное образова-
ние: некоторые размышления о состоя-
нии и тенденциях развития // Социально-

экономические явления и процессы. 2011. 
№ 3–4. С. 451–457. 

11. Салмон Р. Будущее менеджмента / под ред. 
Е.В. Минеевой. СПб.: Питер, 2004. 298 с.

12. Соколов В.И. К вопросу о предмете исследо-
вания опережающего и открытого образо-
вания взрослых // Человек и образование. 
2009. № 1. С. 140–146. 

13. Соловьев А.А. Опережающее образование в 
условиях социальной неопределенности // 
Известия Волгоградского государственного 
технического университета. 2010. № 8, т. 9. 
С. 8–11.

14. Строгецкая Е.В. Идея и миссия современно-
го университета // Вопросы образования. 
2009. № 4. С. 67–81. 

15. Урсул А.Д., Урсул Т.А. Мегатренды эволюции 
образования третьего тысячелетия // Future 
Human Image. 2014. № 3.

16. Химченко А.Н., Лех ТА. Особенности и пер-
спективы становления экономики знаний // 
Бизнес Информ. 2012. № 8.

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



К
ра

с
н

о
я

рс
Ко

го
 г

о
с

у
д

а
рс

тв
ен

н
о

го
  

п
ед

а
го

ги
ч

ес
Ко

го
 у

н
и

ве
рс

и
те

та
 и

м.
 в

.п
. а

с
та

ф
ье

ва

[ 81 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

Одними из важнейших признаков совре-
менной эпохи развития человечества мож-
но назвать затянувшееся «реформирова-

ние» общественных ценностей и нестабильность 
жизненных ориентиров [Кузнецова, 2011, с. 192]. 

Социально-экономическая нестабильность 
90-х гг. XX вв. ввергла российское общество в кри-
зис практически всех сфер жизни общества, а так-
же социальных отношений.

После развала СССР, смены, вернее, раз-
рушения идеологической системы, наступила 
социальная апатия, те признанные морально-
нравственные ценности, которые были универ-
сальными для советского человека, ушли, канули 
в Лету. Представление членов общества о нрав-
ственных устоях, являющихся абсолютными и не-
изменными, стали не актуальны, в этой связи со-
циум превратился в сообщество, состоящее из 
небольших групп, основной идеей коих выступа-

ет удовлетворение личных потребностей, зача-
стую не соотносящихся с потребностями обще-
ства в целом. 

Ожидаемым результатом происходящих де-
стабилизирующих изменений в обществе высту-
пили: девиантное и деликвентное поведение чле-
нов социума, а также повышение межрасовой не-
приязни и национальной агрессии. Все вышепере-
численные тенденции непосредственно связаны с 
проблемой формирования толерантного отноше-
ния к носителям иных культурных и религиозных 
традиций, незнания, непонимания и, как след-
ствие, неприятия самой культуры и ее носителей 
[Шик, 2014, с. 175].

Изменения в социально-политической жизни 
общества, внешняя и внутренняя политика наше-
го государства приводят к актуализации процессов 
преодоления агрессии и национальной нетерпи-
мости. В этой связи формирование толерантного 

ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ

TOURIST ACTIVITY AS A MEANS OF TOLERANCE DEVELOPMENT

Н.В. Молчанова         N.V. Molchanova

Culture, upbringing, overcoming, knowledge, per-
sonality, moral culture, state of mind, tourist ac-
tivity, acceptance, tolerance, tolerant attitude. 
Today,s world is a multicultural universe, which 
provides space for different religions, nations, cul-
tures and other manifestations of ethnic identity. 
However, the international situation and political 
conflicts tearing the world apart generate opposi-
tion and rejection of each other,s culture by peo-
ple from different nations. An inordinate number 
of refugees from the countries involved in military 
conflicts add and reinforce the process of integra-
tion of Orientalism and Occidentalism. However, 
this convergence faces the opposition between 
traditional cultures of the peoples and their cul-
tural identity. Accordingly, these trends lead to ra-
cial or cultural conflicts. This paper discusses one 
of the means and capabilities to overcome the op-
position of cultures, namely, tourism, which can 
act as a form of cognitive activity.

Культура, воспитание, преодоление, познание, лич-
ность, морально-нравственная культура, ментали-
тет, туристская деятельность, принятие, терпи-
мость, толерантное отношение. 
Сегодняшний мир представляется как поликультурное 
пространство, в котором есть место различным конфес-
сиям, народам, культурам и другим проявлениям этни-
ческой идентичности. Однако международная ситуация, 
раздирающие мир политические конфликты порожда-
ют противостояние и неприятие различными народами 
культуры друг друга. Непомерное количество беженцев 
из стран, охваченных военными конфликтами, добавля-
ют и усиливают процесс интеграции культуры Востока и 
Запада, но это взаимопроникновение находит противле-
ние традиционной культуры народов ее культурной иден-
тификации. Соответственно, данные тенденции приводят 
к конфликтам на расовой, культурной почве. В статье рас-
сматривается одно из средств и возможностей преодоле-
ния противостояния культур, которым может выступать 
туризм как форма познавательной деятельности.
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отношения выступает животрепещущей пробле-
мой современного общества.

Решение лежит в двух областях, первая из ко-
торых – политика государства в целом, направлен-
ная на воспитание толерантного, терпимого отно-
шения к представителям других культур, а имен-
но пропаганда взаимоуважения и принятия иных 
культурных традиций и конфессиональных при-
надлежностей народов [Молчанова, 2013, с.13].  

Вторая область – это меры воздействия обра-
зовательной и педагогической систем. Существует 
много педагогических разработок в области фор-
мирования толерантности, однако не все они эф-
фективны в силу их неполной проработанности 
или являются морально устаревшими. Именно по-
этому нужно искать современные и актуальные 
пути ее формирования. Сегодня в педагогической 
и образовательной практике в основном применя-
ются следующие направления деятельности в сфе-
ре формирования толерантности: просветитель-
ская работа, индивидуальная диагностика и кон-
сультирование учащихся с оказанием помощи по 
оптимизации стиля общения, мотивационные тре-
нинги, упражнения по формированию толерантно-
сти, психологические игры [Зиновьев, 2011, с. 215].

Одним из актуальных средств формирова-
ния толерантности может выступать туристская 
деятельность. В современной практике четко вы-
раженную педагогическую направленность име-
ют образовательный и детско-юношеский туризм. 
Однако туристская деятельность имеет более об-
ширный спектр форм, средств и методов воздей-
ствия на культурное развитие личности, и в частно-
сти на формирование толерантности, следующих 
ее видов: 

1) событийный туризм – путешествия и по-
ездки на разнообразные национальные праздни-
ки, фестивали, театрализованные представления, 
спортивные соревнования и события, музыкаль-
ные конкурсы и т.д.;

2) сельский туризм – поездки с погружени-
ем в конкретную самобытную, культурную среду 
народа; организация проживания отдыхающих на 
ферме в сельском доме непосредственно в семье;

3) культурно-познавательный туризм – зна-
комство с различными историческими, архитек-
турными или культурными эпохами путем посеще-
ния архитектурных памятников, музеев, историче-

ских маршрутов; посещение лекций, семинаров, 
симпозиумов, курсов иностранного языка, ком-
муникативных тренингов; участие в демонстраци-
ях фольклора, национальной кухни и прикладного 
искусства, на фестивалях фольклорных ансамблей 
и выставках национального народного творчества 
[Лойко, 2007, с. 64];

4) экологический туризм – научный туризм, 
туры истории природы, путешествия в природные 
заповедники и резервации [Бабкин, 2008, с. 111];

5) религиозный туризм экскурсионно-позна-
вательной направленности.

Во время туристских путешествий туристы из-
учают конкретную этническую группу, жизнь и 
быт, особенности культуры, национальные тра-
диции, тем самым повышая культурный уровень, 
который, в свою очередь, формирует образ толе-
рантной личности.

Изучение ценностных ориентаций является 
важным, поскольку они отражают не только отно-
шение личности к некоторым аспектам социаль-
ной системы, но также выполняют регулятивную 
роль в поведении. Составляющие систему цен-
ностей цели жизнедеятельности и средства их 
достижения направляют потребности и интере-
сы человека и главным образом обусловливают 
мотивацию его действий и поступков [Хачатрян, 
2013, с. 262].

Не секрет, что толерантность представляет 
собой культуру личности, ее отношение к окру-
жающему миру, т.е. такие личностные качества, 
как доброжелательность, сдержанность, понима-
ние. «Дух нетерпимости» к иной культуре, обра-
зу жизни, вероисповеданию является следстви-
ем отсутствия морально-нравственной культуры. 
Непосредственно формирование моральной и 
духовно-нравственной культуры личности и явля-
ется тем эффективным средством в преодолении 
межрасовой неприязни. 

На современном этапе развития общества ту-
ристская деятельность рассматривается как вид до-
суговой, познавательной и социально-культурной 
деятельности, однако существует необходимость 
переориентации потенциала туризма в поле пе-
дагогической деятельности. При помощи туриз-
ма существует возможность формирования гар-
монично развитой личности. В рамках такого рода 
деятельности существует возможность гармонич-
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но и в свободной форме развивать социально-
адаптированного гражданина и толерантного че-
ловека через познание культур других народов, их 
традиций, верований. Во время туристской поезд-
ки происходят погружение в историю, культуру, на-
циональные традиции и обычаи и, как следствие, 
развитие высоко нравственной личности. 

Однако обстановка «первого столкновения» 
может носить деструктивный характер, проявля-
ющийся в неприятии, непонимании и зачастую 
конфликтах, порожденных ошибочной трактов-
кой поведения представителя иной культуры. 
Каждый человек в силу своих знаний рассматри-
вает чуждую ему культуру через систему убежде-
ний, предрассудков, культурно-исторических тра-
диций, духовных и морально-нравственных цен-
ностей, стереотипов. 

Отсутствие или недостаточность знаний о 
чем-либо порождает неверное трактование и 
даже страх перед культурой, традициями или ве-
рованиями других народов. Стереотипы восприя-
тия иных культур зачастую навязаны извне сред-
ствами массовой информации или другими сред-
ствами коммуникации. Приведем пример: со-
временный, популярный кинофильм «Апока-
липсис», имеющий огромные кассовые сборы. В 
этом фильме российский космонавт, находящий-
ся на космической станции, представлен в ушан-
ке и телогрейке – и это восприятие русского чело-
века в XX веке! Данные «клише» восприятия куль-
туры вне собственного мировоззренческого поля 
превалируют не только в западной культуре, но, к 
сожалению, и в России.

Многие исследователи трактуют такое пове-
дение совокупностью суждений о собственной эт-
нокультуре как основополагающей, единственно 
правильной и истинной: данный феномен носит 
название «этноцентризм». Этноцентризм являет-
ся той преградой, которую и призван преодолеть 
туризм со всем его потенциалом педагогической 
деятельности. 

Туризм как средство формирования толе-
рантного отношения преобразует социальный 
опыт, творческую активность, эмоционально-
ценностные взаимоотношения в развитую лич-
ность [Rodriguez, 2015, с. 267]. 

Таким образом, возможности туристской де-
ятельности в сфере формирования толерантно-

сти не имеют зрительных границ. Туризм помога-
ет ближе узнать историю другой страны, культуру 
населяющего ее народа, его обычаи и традиции. 
Расширяет круг интересов, убедительно и ясно де-
монстрирует важность интеллектуального разви-
тия, дает почувствовать себя частью природного, 
культурного, социального пространства.

Почти все виды туристской деятельности 
предполагают соприкосновение туриста с носите-
лями других культур, этносов, традиций. Даже не 
покидая родного региона во время путешествия, 
турист познает новое, ранее им не веданное. 
Именно этой особенностью и отличается турист-
ская деятельность: процесс познания происходит 
ненавязчиво, сопряженно с досугом. 

К примеру, проведение международных спор-
тивных, культурных мероприятий дает возмож-
ность познать культуру народа принимающей сто-
роны, понять ее традиционные устои и особенно-
сти мировосприятия, ментальность того или ино-
го народа. Организация Олимпийских игр в нашей 
стране дала возможность не только для поднятия 
патриотического настроения граждан России, но и 
для ознакомления с культурой других народов.

Актуализация и развитие культурно-
познавательного туризма призваны способство-
вать снижению асоциальных проявлений в обще-
стве, снижению агрессии через познание и приня-
тие других культур и народов. 

На этническую и конфессиональную толе-
рантность оказывают действие также следующие 
социально-психологическое факторы: степень эт-
нокультурной компетентности; психологическая 
готовность к межкультурному и межконфессио-
нальному диалогу; опыт и навыки межкультурно-
го взаимопонимания и взаимодействия [Путево-
дитель…, 2012, с. 6].

В этой связи одними из основных задач нашего 
полиэтнического государства выступают разработ-
ка и проведение эффективной политики в сфере 
развития как внутреннего туризма, так и зарубеж-
ных поездок с четкой культурно-познавательной 
направленностью. 

Туристская деятельность культурно-
познавательной направленности представляет-
ся как туристские путешествия и поездки с целью 
посещения различных мест, стран, регионов и т.д., 
основой которых является ознакомление с истори-
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ей и культурой, природой, бытом и традициями, 
этносами, народными ремеслами, промыслами 
и т.д. Можно сказать, что составляющие познава-
тельного туризма в той или иной степени присущи 
практически всем видам туристской деятельности.

Ценностный мотив познавательной деятель-
ности формируется в процессе ее осуществле-
ния. Являясь практически действенным, он соз-
дает направленность интересов и обеспечивает 
становление потребности в образовании на про-
тяжении всей жизни [Чиганова, 2015, с. 167]. Из 
вышесказанного следует, что формирование то-
лерантного отношения к культуре других народов 
будет наиболее эффективно именно в процессе 
познания иной культуры, т.е непосредственно в 
процессе «погружения», «столкновения» с ее но-
сителями, что позволяет осуществлять туристская 
деятельность.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ис-
пользование потенциала туристской деятельности 
как средства формирования толерантности будет 
наиболее эффективно при условии решения сле-
дующих задач:

1) туризм необходимо рассматривать не толь-
ко как экономически выгодную отрасль народно-
го хозяйства, но и как средство педагогического, 
культурного воздействия на личность;

2) использовать туристские ресурсы в практи-
ке формирования этнической и конфессиональ-
ной толерантности, через развитие культурно-
познавательного туризма, в области международ-
ного и национального туризма;

3) при разработке туристских маршрутов при-
влекать специалистов различных сфер деятельно-
сти, в частности педагогов, культурологов, работ-
ников социально-культурной сферы и т.д.;

4) туристское мероприятие необходимо рас-
сматривать как относительно замкнутое звено 
воспитательного процесса, т.е. в основе турист-
ской поездки должно лежать конкретное целепо-
лагание с ожидаемым эффектом;

5) готовить высококвалифицированных спе-
циалистов туристской сферы, обладающих знани-
ями не только в сфере туристики, но и других об-
ластях знаний: социологии, педагогики, культуро-
логии, истории, психологии и т.д.;

6) формировать избирательный спрос насе-
ления нашей страны на поездки, включающие не 

только аттракцию, но и культурно-познавательный 
интерес. 

Также в целях изучения эффективности той 
или иной поездки в области формирования толе-
рантности возможно проведение опросов тури-
стов до и после посещения ими какой-либо стра-
ны или местности в пределах своей страны. 
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С
ибирский федеральный университет с 
2013 года реализует идеологию всемир-
ной инициативы CDIO в образовательных 

программах по двум направлениям подготов-
ки: Металлургия, Теплотехника и теплоэнергети-
ка, которые являются широко распространенны-
ми и востребованными в промышленном сек-
торе Сибирского федерального округа Россий-
ской Федерации. Настоящая статья посвящена 
особенностям структуры и реализации учебно-
го плана по направлению «Металлургия» в рам-
ках идеологии CDIO.

Модернизация профессионального обра-
зования по направлению Металлургия ориен-
тируется на новую социокультурную и технико-
экономическую реальность, определяющими 

факторами которой являются: высокий темп 
обновления знаний в технике и технологии; 
развитие производственной сферы быстрыми 
темпами; информатизация всех сторон жизне-
деятельности общества; процессы глобализа-
ции, открывающие беспрецедентные возмож-
ности человека в выборе жизненных страте-
гий в условиях расширяющегося образователь-
ного многообразия; новый субъект образова-
ния как представитель цифрового поколения; 
необходимость реализации компетентност-
ной модели для усиления профессионально-
технологической направленности образователь-
ного процесса [Гафурова, Осипова, 2013, с. 138;
Гафурова, Осипова, Степанова, 2013, с. 1420;
Вайнштейн и др., 2015, с. 28].

ПОТЕНЦИАЛ МОДУЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 
В РЕАЛИЗАЦИИ СТАНДАРТОВ CDIO

THE POTENTIAL OF MODULE CURRICULUM 
IN CDIO STANDARTS IMPLEMENTATION

C.И. Осипова, Н.В. Гафурова, С.М. Бутакова S.I. Osipova, N.V. Gafurova, S.M. Butakova

International initiative of CDIO, engineering educa-
tion, basic educational program, curriculum, mod-
ule approach, competency-based approach, learn-
ing outcomes, a principle of reverse design, basic 
competences, project implementation competence.
The article presents the author,s approach to mak-
ing up the curriculum for engineering students ma-
joring in Metallurgy according to CDIO ideology, 
which includes the integrative educational pro-
gram and differentiated modules of the curriculum 
in the context of a non-disciplinary way of its pres-
entation. Besides, the article defines the advantag-
es of the implementation of the module system in 
making up an integrated curriculum while organ-
izing and running the educational process. For the 
purposeful formation of subject and personal com-
petences of students the article offers to define 
basic competences formed within each module, as 
well as the competences maintained in the course 
of students, activity and considered to be basic for 
other modules too.

Международная инициатива CDIO, инженерное об-
разование, основная образовательная программа, 
учебный план, модульный подход, компетентност-
ный подход, образовательные результаты, прин-
цип обратного дизайна, базовые компетенции, 
проектировочно-внедренческая компетенция.
В статье представлен авторский подход к построению 
учебного плана подготовки инженерных кадров по на-
правлению «Металлургия» в идеологии CDIO, сочета-
ющий интегративную образовательную программу и 
дифференцированные модули учебного плана в усло-
виях отказа от дисциплинарного способа его представ-
ления. Обозначены преимущества реализации мо-
дульной системы построения интегрированного учеб-
ного плана в организации образовательного процесса 
и в управлении им. Для целенаправленного формиро-
вания предметных и личностных компетенций студен-
тов предлагается для каждого модуля определить ба-
зовые компетенции, формируемые в нем, и компетен-
ции, поддерживаемые в деятельности студентов, но 
являющиеся базовыми для других модулей.
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Разработка основной образовательной про-
граммы (ООП) по направлению Металлургия 
опирается на нормативные документы, отече-
ственный опыт и международные инициативы: 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Концеп-
цию долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 
2020 года (З.З Развитие образования); Рамоч-
ные стандарты аккредитации инженерных про-
грамм EUR – ACE (EURopean Accredited Engineer; 
Европейский Аккредитованный Инженер); Все-
мирную инициативу CDIO (Conceive – Design – 
Implement – Operate, т.е. Придумывай – Разра-
батывай – Внедряй – Управляй). 

Первый стандарт Всемирной инициативы 
CDIO ориентирует на формирование основ ин-
женерной деятельности в контексте полного тех-
нологического цикла изготовления изделия [Все-
мирная инициатива…, 2011, с. 5]. Это определяет 
концептуальную интеграцию основной образова-
тельной программы, которая представляет собой 
модуль высшего уровня, ориентированный на ин-
тегрированный и проверяемый результат, задан-
ный в виде компетентностной модели выпускни-
ка, с определенной трудоемкостью его достиже-
ния и соответствующим учебно-методическим 
обеспечением, сохраняющими целостность об-
разовательного процесса подготовки кадров.

В то же время традиционная дисциплинар-
ность учебного плана входит в противоречие с 
комплексностью и междисциплинарностью за-
дач, решаемых в профессиональной деятельно-
сти. Важность и значимость преодоления пред-
метоцентризма в обучении Ю.В. Сенько и М.Н. 
Фроловская связывают с преодолением техно-
кратизма в образовании [Сенько, Фроловская, 
2009, с. 53].

Необходимость отказа от дисциплинарно-
го способа представления учебного плана с со-
хранением интеграции содержания образо-
вания для формирования схожих по содержа-
нию компетенций, целесообразное выделе-
ние гуманитарных, естественнонаучных, обще-
профессиональных и профессиональных обра-
зовательных областей по направлению Метал-

лургия повлекло за собой разбиение ООП «Ме-
таллургия» на семь модулей: гуманитарный (68 
ЗЕ), естественнонаучный (41 ЗЕ), введение в ин-
жиниринг (24 ЗЕ), инженерный (16 ЗЕ), учебно-
производственный (42 ЗЕ), металлургический 
(33 ЗЕ), специальный (7 ЗЕ).

Использование концепции обратного ди-
зайна, задающего логику проектирования об-
разовательного процесса от результатов обра-
зования (РО) к содержанию и технологиям, обе-
спечивает достижение планируемых результа-
тов обучения в логике: результаты образования, 
сформулированные в виде компетенций → оце-
нивающие мероприятия и диагностические ме-
тодики, позволяющие определить уровень до-
стижения проектируемых результатов образова-
ния → деятельность студента, обеспечивающая 
формирование заданных результатов образова-
ния → содержание учебного материала и обра-
зовательные технологии, соответствующие по-
ставленным целям модуля.

Новый стандарт направления Металлур-
гия определил необходимость формирования 
37 компетенций, из которых: 8 – общекультур-
ных (ОК), 9 – общепрофессиональных (ОПК) и 20 
профессиональных (ПК) [ФГОС ВО, 2015].

Различие содержания самих компетенций, 
а также специфические особенности выделен-
ных нами модулей ставят задачу распределения 
формируемых компетенций по модулям учебного 
плана (УП) для создания целесообразных условий, 
способствующих их формированию. Понятно, что 
например, ОК компетенции, формирующие soft-
skills (мягкие навыки), реализуемые в социальном 
взаимодействии, являются базовыми, определя-
ющими результаты обучения для гуманитарного 
блока дисциплин. Для естественнонаучного мо-
дуля базовыми компетенциями в соответствии с 
ФГОС ВО «Металлургия» являются: ПК-1 (способ-
ность к анализу и синтезу); ПК-2 (способность вы-
бирать методы исследования, планировать и про-
водить необходимые эксперименты, интерпрети-
ровать результаты и делать выводы); ПК-3 (готов-
ность использовать физико-математический аппа-
рат для решения задач, возникающих в ходе про-
фессиональной деятельности); ПК-4 (готовность
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использовать основные понятия, законы и мо-
дели термодинамики, химической кинетики, пе-
реноса тепла и массы); ПК-5 (способность выби-
рать и применять соответствующие методы мо-
делирования физических, химических и техно-
логических процессов).

Дополнительными компетенциями для все-
го учебного процесса на весь период обучения 
являются: командная компетенция (Syllabus 3.1; 
ОК-4); коммуникативная компетенция (Syllabus 
3.2; ОК-3)); информационная компетенция 
(Syllabus 2.2.2; ПК-8, ПК-15); проектировочно-
внедренческая компетенция (Syllabus 4.3–4.5; 
ПК-14, ПК-6); способность к анализу и синтезу 
(Syllabus 2.1-2.4; ПК-1).

Кроме того, считаем важным акцентировать 
внимание преподавателя на базовых компетен-

циях для конкретной дисциплины. Совместная 
работа преподавателей дисциплин естествен-
нонаучного модуля позволила выявить базовые 
компетенции для дисциплин модуля: математи-
ка – ПК-1, ПК-3; физика – ПК-1, ПК-2, ПК-3; тепло-
физика – ПК-1, ПК-4, ПК-5; химия, физическая хи-
мия – ПК-2, ПК-4.

Такой взгляд на каждый модуль дает воз-
можность сконцентрироваться преподавателю 
не только на предметных и базовых компетен-
циях, но и на дополнительных компетентностях, 
формирующихся средствами и содержанием со-
ответствующей предметной области.

В приведенной табл. раскрыто содержание 
процесса формирования базовых компетенций 
в рамках дисциплины «Математика» в логике 
обратного дизайна.

РО Оценивающие мероприятия 
диагностики

Деятельность студента Содержание, педагоги-
ческие технологии

ПК-1 – способ-
ность к анализу 
и синтезу.
Syllabus 2.1; 2.4
(начальный 
уровень) 

– Представление продук-
тов интеллектуальной де-
ятельности (карты-схемы, 
ментальные карты, ал-
горитмы решения задач, 
справочники терминов).

– Письменный опрос сту-
дентов по теоретическим 
вопросам с элементами 
самоконтроля и взаимо-
контроля 

– Систематизирует и обобщает тео-
ретический материал 
в форме ментальной карты, опор-
ных сигналов, карт-схем. 

– Разрабатывает алгоритмы реше-
ния задач.

– Формулирует совместно с препо-
давателем понятия по характери-
стикам определяемого объекта 

– Все разделы дисци-
плины «Математи-
ка»;

– активные методы

ПК-3 – готов-
ность исполь-
зовать физико-
математиче-
ский аппарат 
для решения 
задач, возни-
кающих в ходе 
профессио-
нальной дея-
тельности.
Syllabus 2.2; 2.3
(начальный 
уровень)

– Оценка сформированно-
сти предметных компе-
тенций по результатам ре-
шения задач с профессио-
нальным содержанием

– Осуществляет построение мате-
матической модели исследуемых 
металлургических процессов по 
табличной информации средства-
ми регрессионного анализа.

– Выдает рекомендации по опти-
мизации технологии металлурги-
ческих процессов в случае иссле-
дования их по математическим 
моделям.

– Строит графики, характеризую-
щие исследуемые металлургиче-
ские процессы для их визуально-
го представления 

– Математическая ста-
тистика;

– организация и пла-
нирование экспери-
мента;

– все разделы дис-
циплины «Мате-
матика» при ре-
шении практико-
ориентированных и 
профессионально-
направленных задач;

– исследовательская 
деятельность

Аналогично представляется процесс форми-
рования этих компетенций в других дисциплинах 
модуля. Окончательно имеем обобщенную кар-
тину по формированию соответствующей компе-
тенции в рамках всего модуля, уровень которой 

повышается за счет освоения способов деятель-
ности студентами в разных дисциплинах модуля.

Опыт реализации модульного подхода в 
представлении содержания учебного плана на-
правления Металлургия позволяет выделить его 
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преимущества в организации образовательно-
го процесса: обеспечивается четкое и системное 
структурирование содержания образования; 
устраняется дублирование учебного материала 
на основе его согласования со всеми дисципли-
нами модуля; осуществляется внутримодуль-
ная интеграция с другими модулями по алгорит-
му РО-требования; определяется рациональное 
планирование учебного процесса по освоению 
модуля в последовательности и преемственно-
сти изучения разделов, тем, дисциплин; форми-
руется системное (целевое) мышление студен-
тов за счет устранения предметной расчленен-
ности и мозаичности содержания учебного ма-
териала в предметном виде; формируется ко-
манда ответственных за определенный модуль 
преподавателей, усиливается их личностное 
взаимодействие.

Принципиально новым для инженерной 
образовательной программы является модуль 
«Введение в инжиниринг», ориентированный 
на формирование hard skills (профессиональных 
навыков) будущего инженера. Необходимость 
выделения этого модуля определяется стандар-
тами 1 и 4 CDIO, задающих одну из целей инже-
нерного образования: формирование у студента 
проектировочно-внедренческой компетенции 
(ПВК). Содержание модуля «Введение в инжи-
ниринг» опирается на понимание инжинирин-
га как совокупности интеллектуальных видов 
деятельности, ориентированных на получение 
оптимальных результатов в рамках имеющихся 
ресурсов, связанных с реализацией полного тех-
нологического цикла создания продуктов и си-
стем, осуществление конструкторских работ по 
ее созданию и внедрению в производство. Мо-
дуль «Введение в инжиниринг» является систе-
мообразующим, обеспечивающим методоло-
гию формирования ПВК. При обосновании струк-
туры и содержания дисциплины «Введение в 
инжиниринг» исходим, во-первых, из необходи-
мости обеспечения формирования компонен-
тов ПВК, во-вторых, необходимой и достаточной 
трудоемкости каждого модуля, в-третьих, целе-
сообразной последовательности модулей и ме-
ста их в учебном плане.

В учебном плане подготовки бакалавров по 
инновационной ООП в идеологии CDIO институ-
та цветных металлов и материаловедения дис-
циплина «Введение в инжиниринг» представле-
на в составе и последовательности шести моду-
лей: введение в инженерное дело («История ме-
таллургии», «Введение в инженерную деятель-
ность», «Научные основы интеллектуальной де-
ятельности»); информационные ресурсы («Стра-
тегия изучения источников», «Структурирование 
информации», «Корректное заимствование», 
«Оформление текстов, докладов и статей»); про-
фессиональная культура («Психология», «Язык 
делового общения»); методы инженерного про-
ектирования; ТРИЗ; стратегическое управление 
технологиями (общие принципы инжиниринга).

Такое построение дисциплины «Введение в 
инжиниринг» позволяет, во-первых, выполнить 
ценностно-смысловую функцию посредством 
формирования у будущего бакалавра понима-
ния смысла и значимости инженерной деятель-
ности, роли и ответственности инженера, вли-
яния инженерной деятельности на общество и 
окружающую среду, современных отношений в 
мире техники и технологии, во-вторых, осущест-
вляя методологическое сопровождение процес-
са формирования ПВК, выполнить системообра-
зующую функцию, синтезируя на методологиче-
ском уровне опыт практической проектной де-
ятельности, приобретаемой студентами в ходе 
профессиональной подготовки.

Модульный подход в организации содержа-
ния учебного плана, кроме отмеченных выше 
преимуществ, позволяет повысить управляе-
мость образовательным процессом путем пере-
хода к реализации так называемого иерархиче-
ского управления. В условиях модульного подхо-
да руководитель ООП управляет руководителя-
ми модулей, которые в подчинении имеют не-
сколько преподавателей данного модуля. Функ-
ционал руководителей модуля включает ответ-
ственность за качество образовательного про-
цесса в соответствии с требованиями идеологии 
CDIO (подготовки выпускника к осуществлению 
полного технологического цикла изготовления 
изделия за счет деятельностного подхода в об-
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учении, использования активных методов обу-
чения, интеграции в образовательных областях, 
широкого внедрения проектной деятельности, 
развития личностных и межличностных компе-
тенций); кадровую и учебно-методическую обе-
спеченность учебного процесса.

Целесообразность реализации модульно-
го подхода в построении учебного плана под-
тверждена качественными показателями акаде-
мической успешности студентов, их активностью 
в проектной деятельности и других внеаудитор-
ных мероприятиях.
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Р
азвитие событий в мире ставит перед че-
ловечеством проблему выживания не 
просто в фигуральном, но и в буквальном 

контексте. В условиях всеобщего политического 
антагонизма, мультикутуризма, кризисных эко-
номических явлений, социальной нестабильно-
сти, тотальной неуверенности в будущем, эколо-
гических опасностей и других факторов вопрос 
о формировании личности безопасного типа по-
ведения является жизненно необходимым. В со-
временном обществе формирование такой лич-
ности осуществляется под влиянием многих фак-
торов. Социальная, духовная, культурная, психо-
логическая и биологическая составляющие раз-
вивающегося человека лежат в основе решения 
проблемы образования, связанной с формиро-
ванием безопасной личности. При этом важно 
учитывать субъективный опыт, цели, интересы и 

ценностный аппарат подрастающего поколения. 
Формирование личности безопасного типа 

поведения является настоятельным требова-
нием времени. Только создав соответствующие 
условия, можно сформировать такую личность, 
которой по силе решать экономические, поли-
тические, социальные и другие важнейшие го-
сударственные задачи. В основе формирования 
личности безопасного типа поведения должна 
быть система, во главе которой стоят общечело-
веческие ценности, доброта, сострадание, тер-
пение, трудолюбие, долг и ответственность.

Анализируя создавшуюся ситуацию, мож-
но констатировать наличие противоречия меж-
ду осознанием важности решения задачи без-
опасности человека средствами образования и 
неразработанностью теоретических основ эф-
фективного практического решения этих задач 

ФОРМИРОВАНИЕ 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ
КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

THE FORMATION OF SAFE BEHAVIOUR OF PERSONALITY
AS A SOCIAL-PEDAGOGIC PROBLEM

С.В. Терницкая     S.V. Ternitskaya

Safety, life safety, behavior, personality, personality 
with a safe type of behavior, socialization, social and 
pedagogic conditions. 
The article considers a topical issue of pedagogics 
that is the formation of the personality with a safe 
type of behaviour. Analyzing the situation, the au-
thor found some contradictions between the aware-
ness of how important it is to solve a problem of hu-
man safety, educational means and crudity of the 
theoretical framework of an effective practical solu-
tion of these problems on the grounds of a holistic 
comprehension of a developing personality in terms 
of a modern society. The author carries out a termi-
nological analysis of the main category of «safety» 
in pedagogics. The article is the first to analyze the 
main social and pedagogic conditions of the forma-
tion of the personality with a safe type of behavior.

Безопасность, безопасность жизнедеятельности, 
поведение, личность, личность безопасного типа 
поведения, социализация, социально-педагогические 
условия.
В статье рассматривается актуальная проблема педа-
гогики – формирование личности безопасного типа по-
ведения. Анализируя ситуацию, автор обнаружил на-
личие противоречия между осознанием важности ре-
шения задачи безопасности человека, средствами об-
разования и неразработанностью теоретических основ 
эффективного практического решения этих задач на 
основе целостного понимания развивающейся лич-
ности в условиях современного социума. Автор про-
водит терминологический анализ в педагогике основ-
ной категории «безопасность». Впервые дается анализ 
основных социально-педагогических условий форми-
рования личности безопасного типа поведения. 
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С.В. ТЕРНИЦКАЯ. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛьНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

на основе целостного понимания развивающей-
ся личности в условиях современного социума. 
Безопасность личности как педагогическая и со-
циокультурная проблема становится главней-
шим аспектом развития страны. 

Результативное решение поставленной про-
блемы предполагает построение такого педа-
гогического процесса, который бы соответство-
вал не только биологической, культурной и ду-
ховной природе формирующейся личности, но 
и его социальной обусловленности с опорой на 
субъективный опыт, с учетом его интересов и 
ценностей.

Самой категории «безопасность» в педаго-
гике не уделяется должного внимания. Достаточ-
но сказать, что в современных педагогических 
словарях и энциклопедиях практически отсут-
ствует единый подход к раскрытию этого инте-
грального понятия. Также следует отметить, что 
недооцениваются и возможности социально-
педагогического знания для решения задач фор-
мирования безопасной личности, тогда как из-
вестно, что гуманитарное образование обладает 
большим потенциалом в личностном и духовно-
нравственном становлении человека.

В таком случае необходим терминологичес-
кий анализ. В педагогике интересен подход А.В. 
Непомнящего [Непомнящий, 1992], где в осно-
ву была положена взаимосвязь безопасности с 
достижением искомой цели. Им было предло-
жено инвариантное определение безопасно-
сти как состояние любой системы (гуманитар-
ной или технической), при котором не снижает-
ся вероятность достижения этой системой цели 
своего существования. Особенностью понятия 
безопасности личности на данный момент мож-
но выделить то, что оно рассматривается парал-
лельно всем сферам деятельности и жизни лич-
ности. Исследуя эту проблематику, также следу-
ет принимать к вниманию не отдельные элемен-
ты безопасности (экологическая, правовая, эко-
номическая социальная и т.д.), а их единство. Та-
кой подход позволяет полностью реализовывать 
на практике понятие безопасности личности. 

С точки зрения психолого-педагогических 
позиций исследователь Н.А. Лызь раскрыла по-

нятие безопасной личности как субъекта, стро-
ящего свою жизнь в контексте единства с соб-
ственным «сущностным началом», обществом и 
природой, реализующего свой потенциал, иде-
алы и стремления с помощью сформированной 
системы смысловой регуляции жизнедеятельно-
сти, а также обладающего готовностью к обеспе-
чению безопасности и способного поддержи-
вать свою системную устойчивость [Лызь, 2006]. 

При изучении основных факторов подготов-
ки учителей к обучению школьников основам 
безопасности жизнедеятельности П. Гвоздий 
безопасное поведение понимает как своеобраз-
ную активность, которая не несет в себе опасно-
сти, защищает человека от опасности; не оказы-
вает вреда ни самой личности, ни природе [Гвоз-
дий, 2007]. Готовность к безопасности жизнеде-
ятельности исследователи А.Н. Муравьева, З.К. 
Бакшеева понимают как умение действовать в 
специфических обстоятельствах и условиях, не-
стандартных ситуациях, а также способность бы-
стро реагировать, принимать решения, проду-
мывать действия, проявлять дисциплинирован-
ность и другие нравственные качества во взаи-
моотношениях со сверстниками и взрослыми 
[Муравьева, Бакшеева, 2011].

Более сложный конструкт «личность без-
опасного типа поведения» исследователь В.А. 
Шестаков предлагает рассматривать через ми-
ровоззренческие, образовательные, техноло-
гические и экологические аспекты [Шестаков, 
2010]. Развивая это направление исследования, 
Г.В. Коган предложил также включить психолого-
педагогический аспект как системообразующий
компонент процесса формирования качеств 
личности безопасного типа поведения [Коган, 
2014]. 

Формирование безопасной личности про-
исходит на уровне осмысления человеком себя 
и мира, поэтому особую роль в этом процессе 
играют содержательная сторона – знания, спо-
собствующие изменению представлений о чело-
веке, мире и себе в мире, процессуальная – ме-
тоды и средства личностно-развивающего взаи-
модействия, обращенные к субъективному опы-
ту, личностным смыслам и ценностям.
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Опираясь на эти подходы, следует обратить 
внимание, что безопасное поведение преду-
сматривает присутствие пяти основных компо-
нентов: знание опасностей, окружающих чело-
века, физических, химических и биологических 
качеств этих опасностей, умение распознавать 
их природу; противодействие влиянию опасно-
стей; преодоление опасностей; создание усло-
вий безопасности; сформированность опреде-
ленного набора личностных качеств: сознатель-
ная дисциплинированность, ответственность, 
самостоятельность, организованность в работе, 
инициативность.

С точки зрения социально-педагогического 
подхода такая личность должна быть ориенти-
рована на добро и способна к продуктивной де-
ятельности по защите окружающих людей и при-
роды от внешних угроз, по сбережению своего 
духовного и физического здоровья от этих угроз 
на фоне высокоразвитых духовных качеств, навы-
ков, умений, собственного жизненного опыта. 

В самом широком понимании безопасность 
жизнедеятельности человека можно понимать 
как защищенность его жизненно важных интере-
сов от внешних и внутренних угроз и обусловли-
вается следующими факторами: состоянием окру-
жающей среды, государственными системами 
поддержки безопасности человека, социумом, 
индивидуальной защищенностью личности.

Таким образом, хотя тема безопасности в 
научной литературе представлена, но совокуп-
ность социальных и педагогических аспектов 
развития личности безопасного типа поведения 
практически не рассматривалась. Социально-
педагогический подход к формированию такой 
личности обеспечит раскрытие особенностей 
этого процесса в период социализации.

Социальный аспект личности безопасного 
типа поведения позволяет отразить следующие 
условия ее формирования: осознание единства 
природы, общества, человека во всех существу-
ющих сферах жизнедеятельности человека; по-
нимание собственных возможностей в обеспе-
чении безопасности природы и общества, а так-
же личной безопасности; распознавание опасно-
стей; овладение технологией рационального и гу-

манистического взаимодействия с другими людь-
ми, природой и техникой; приобретение способ-
ностей, отработка навыков создавать для себя не-
обходимые ресурсы безопасного существования; 
желание и умение организовывать безопасную 
жизнедеятельность для себя и других людей.

В значительной мере степень овладения ка-
чествами, свойственными личности безопасно-
го типа поведения, зависит от врожденных ка-
честв, но, безусловно, свою роль играют и усло-
вия существования личности в социуме, наря-
ду с воспитанием и образованием. Важными 
при этом являются мотивы поведения лично-
сти. Среди них необходимо выделить мотив, по-
буждающий личность к жизни в традициях взаи-
мопомощи. К основным чертам такой личности 
можно отнести грамотность во всех сферах обе-
спечения безопасного поведения; предвиде-
ние опасностей, влияющих на человека и окру-
жающий мир; наличие правовых и физических 
навыков защиты природы, людей, самого себя 
от угроз, исходящих как от самого себя, так и от 
внешних источников. 

Целью формирования личности, практикую-
щей безопасные стандарты поведения, в первую 
очередь является развитие стойких морально-
волевых качеств. Значит, важнейшим социально-
педагогическим фактором формирования безо-
пасного поведения личности является семейное 
воспитание. Среди основных функций семьи сле-
дует отметить создание безопасных условий для 
роста и развития ребенка; передачу опыта безо-
пасного поведения в быту, производстве и соци-
альной среде, семейные ценности и традиции; 
выработку полезных, безопасных навыков и уме-
ний, направленных на самообслуживание и по-
мощь близким; воспитание чувства собственного 
достоинства; осознание ценности человеческой 
жизни и собственного «я».

Следующим социально-педагогическим 
фактором, влияющим на процесс формирова-
ния личности, практикующей безопасные стан-
дарты поведения, являются средства массовой 
информации как неотъемлемая часть культу-
ры современного общества. Именно телевиде-
ние, пресса, Интернет осуществляют сильней-
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шее влияние, на основе которого человек фор-
мирует определенный взгляд на способ и стиль 
жизни, модели поведения. По сути, неисчерпае-
мые возможности СМИ оказывают как негатив-
ное, так и позитивное влияние на сознание лю-
дей, формирование у них моральных качеств, 
общественной активности, образцов поведения 
и т.д. Среди позитивных факторов следует отме-
тить доступ к полезной информации, содействие 
общению, рекламу здорового способа жизни и 
культуры безопасности. При этом пропаганда 
стандартов поведения телегероев, несовмести-
мых с ценностными ориентирами общества и 
связанными с демонстрацией культа силы, же-
стокости и т.д. оказывает негативное влияние на 
поведение человека. Агрессивность, неуваже-
ние к человеческой жизни, убежденность в воз-
можности решения проблем только силой фор-
мируются, усиливаются или провоцируются у 
подростков также вследствие насаждения нега-
тивной информации социально-политического 
характера и сообщениями об убийствах, насили-
ях, авариях, стихийных бедствиях.

Следующий социально-педагогический фак-
тор формирования безопасного поведения ле-
жит в области учебной и воспитательной дея-
тельности образовательных учреждений. Про-
цесс формирования безопасного типа поведе-
ния у студентов происходит в определенных со-
циальных условиях жизни, в деятельности, в об-
щении с друзьями, преподавателями, будущи-
ми коллегами во время производственной прак-
тики. Профессиональный и жизненный опыт без-
опасного поведения продолжает развиваться не 
только за счет психологических ресурсов, кото-
рые поступают из внешней среды, но и вслед-
ствие взаимодействия в социальной среде и че-
рез профессиональное обучение. В современ-
ном социально-педагогическом аспекте пове-
дение человека – это социально-обусловленная 
деятельность с соответствующими природными 
предпосылками. Процесс формирования безо-
пасного типа поведения у личности основывает-
ся на интеграции внутренних и внешних условий. 
Под внешними условиями понимаются опосре-
дованные отношения личности студента с соци-

умом, природой, культурой в процессе приобре-
тения знаний и вхождения в профессию. Внутрен-
ние условия – это жизненные цели, самоиденти-
фикация, ценностные и смысложизненные ори-
ентации, отношения, выражающиеся в потребно-
стях, чувствах, предвидении и сознании.

Содержание, структура, технология образо-
вания в сфере безопасности жизнедеятельности 
сформирована на основе положений о том, что 
человек является главным объектом защиты от 
факторов риска, а основным методологическим 
принципом безопасности определен системно-
структурный подход на основе системного ана-
лиза. Это значит, что жизнедеятельность рас-
сматривается как комплекс взаимосвязей в си-
стеме «человек – окружающая среда», субъек-
том которой может быть как отдельный чело-
век, так и любая социальная группа. Соответ-
ственно, учебные программы содействуют фор-
мированию безопасного типа поведения, лич-
ности с гуманистическими ценностными ори-
ентациями. Воспитание такой личности способ-
ствует ее активному участию в обеспечении соб-
ственной долгосрочной и полноценной жизни в 
естественной, техногенной и социальной среде. 
К педагогическим условиям формирования без-
опасной личности в образовательном процессе 
вуза также можно отнести использование эле-
ментов личностно-смыслового диалога, прояв-
ление педагогом собственной личностной по-
зиции, целей, ценностей; приобщение к опыту 
собственной личностной организации.

В современном социально-педагогическом 
аспекте поведение человека – это социально об-
условленная деятельность с природной и соци-
альной зависимостью. В таком случае безопас-
ное поведение можно рассматривать как своео-
бразную активность, не несущую в себе опасно-
сти, защищающую от опасностей, не оказываю-
щую вреда самой личности и окружающей сре-
де. Человек, являясь членом общества, не всег-
да ощущает собственную защищенность. Зача-
стую оно само порождает опасности техноген-
ного, социального, экологического характера. 
Но именно в таких условиях следует формиро-
вать безопасное поведение, высокий уровень 

С.В. ТЕРНИЦКАЯ. ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ КАК СОЦИАЛьНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА



которого определяется тем, что личность может 
творчески использовать современные методы и 
способы безопасности для обеспечения защиты 
личности в повседневной и профессиональной 
деятельности, действовать в условиях, угрожаю-
щих жизни и здоровью, а также своей деятель-
ностью не создавать опасности лично для себя, 
других людей и окружающей среды.

Результаты, полученные в ходе исследова-
ния, убеждают, что безопасное поведение лич-
ности формируется под влиянием многих фак-
торов и на протяжении длительного времени. 
Среди них можно выделить группу социально-
педагогических. Следует отметить, что эти фак-
торы несут на себе и позитивную, и негатив-
ную составляющую, а это значит, что они могут 
содействовать как формированию безопасно-
го типа поведения, так и проявлениям опасных 
тенденций в поведении.
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Одной из основных задач совершенствова-
ния системы специального образования 
является поиск оптимальных моделей об-

разования детей с разным уровнем психофизиче-
ского развития, в том числе детей с умеренной ум-
ственной отсталостью. Реализация данной акту-
альной задачи возможна, на наш взгляд, через ор-
ганизацию системы коррекционной помощи де-
тям с отклонениями в развитии. Отечественные 
исследователи рассматривают комплексную по-
мощь ребенку с ограниченными возможностями 
здоровья как совокупность системы охраны здо-
ровья, а также доступного образования и социаль-
ной поддержки. Представленная позиция основы-
вается на культурно-исторической теории Л.С. Вы-
готского и его научной школы [Выготский, 1983].

Коммуникативные навыки выступают как 
важные универсальные способности, характери-
зующие целостное развитие ребенка. Они являют-
ся важным показателем его готовности к участию в 
образовательном процессе, получению и переда-
че информации при усвоении предметных знаний 

и успешного формирования доступных навыков. 
Неотъемлемой частью развития ребенка является 
освоение окружающего мира, которое происходит 
в процессе речевой и неречевой деятельности при 
активном взаимодействии со взрослыми, в про-
цессе обучения и логопедической работы, а сфор-
мированность коммуникативной деятельности ха-
рактеризует уровень его возможностей развития 
(Л.В. Бондарко, В.П. Глухов, Л.Р. Зимняя, Н.А. Зин-
дер, Н.И. Жинкин, В.А. Ковшиков, А.А. Леонтьев, 
Е.А. Стребелева, Т.Е. Филичева и др.) [Глухов, Ков-
шиков, 2007, с. 70].

В специальной педагогике и психологии нако-
плен значительный опыт формирования коммуни-
кативных умений и навыков у детей с общим не-
доразвитием речи (М.А. Виноградова, О.Е. Грибо-
ва, Б.М. Гриншпун, Л.В. Лопатина, Л.Г. Соловьева 
и др.), с расстройствами слуха (О.Л. Беляева, Р.М. 
Боскис, Л.П. Носкова, Е.Ф. Рау и др.), с нарушением 
интеллектуального развития (О.К. Агавелян, И.А. 
Амбрукайтис, Д.И. Аугене, Л.Б. Баряева, Д.И. Бой-
ков, О.П. Гаврилушкина, Г.В. Кузнецова, В.И. Лубов-

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 
С УМЕРЕННОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

THE PROBLEM OF FORMATION OF COMMUNICATION 
SKILLS IN THE SYSTEM OF TRAINING OF PERSONS 
WITH MILD MENTAL RETARDATION

И.Б. Агаева, М.В. Вечер           I.B. Agaeva, M.V. Vecher

Children with mild mental retardation, children 
with health limitations, alternative communica-
tion, communication skills, verbal and nonver-
bal communication, Federal State Educational 
Standard.
The paper analyzes the problem of the forma-
tion of communication means in working with 
children with health limitations, including chil-
dren with mild mental retardation who have dif-
ficulty obtaining and transmitting information, 
which negatively affects their socialization.

Дети с умеренной умственной отсталостью, ребенок 
с ограниченными возможностями здоровья, альтерна-
тивная коммуникация, коммуникативные навыки, вер-
бальная и невербальная коммуникация, федеральный го-
сударственный образовательный стандарт.
В статье анализируется проблема формирования комму-
никативных средств общения в работе с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья, в том числе детей с 
умеренной умственной отсталостью, испытывающих труд-
ности получения и передачи информации, что негативно 
влияет на их социализацию.
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ский, Е.А. Стребелева, Л.М. Шипицына, Н.Н. Яков-
лева и др.), со сложной структурой дефекта (М.В. 
Жигорева, Е.Т. Логинова, А.И. Мещеряков, И.А. Со-
колянский, А.М. Царев и др.), с задержкой пси-
хического развития (О.В. Вольская, Е.Е. Дмитри-
ева, И.А. Коробейников, Л.П. Уфимцева, С.Ю. Се-
ребренникова, Е.С. Слепович, Р.Д. Тригер, С.И. Ча-
плинская, У.В. Ульенкова и др.), с нарушением зре-
ния (С.К. Амиров, М. Зорска, С.А. Покутнева, Г.А. 
Проглядова и др.), с церебральным параличом 
(Е.Ф. Архипова, Е.Н. Крутякова, И.Ю. Левченко, А.В. 
Мамаева, О.Г. Приходько и др.).

Дети с умеренной умственной отсталостью – 
это весьма разнородная группа по проявлениям 
и степени выраженности различных нарушений 
и возможностей перспективы развития. Однако 
всем детям с умеренной умственной отсталостью 
свойственно грубое недоразвитие всех компонен-
тов речи: лексической, грамматической, фонетико-
фонематической. Для детей с умеренной умствен-
ной отсталостью характерно нарушение регули-
рующей функции речи (Л.Б. Баряева, В.И. Липако-
ва, А.Р. Маллер, Е.Н. Марциновская, Г.В. Цикото)   
[Программа…, 2011].

На фоне системного нарушения речи в наи-
большей степени проявляется недостаточность 
коммуникативной функции, что негативно влияет 
на формирование личности ребенка и его социа-
лизацию. Для детей данной категории характер-
ны замкнутость, избирательность контактов, неа-
декватность коммуникативных отношений в виде 
проявления негативизма, агрессии и навязчиво-
сти, а также качественная и количественная огра-
ниченность коммуникативных средств общения. 
Дети почти не овладевают коммуникативными 
формами общения даже при наличии достаточно-
го запаса языковых средств. Дети с умеренной ум-
ственной отсталостью старшего дошкольного воз-
раста и обучающиеся младших классов не испы-
тывают потребности в передаче и получении ин-
формации. Несформированность коммуникатив-
ной деятельности у детей с умеренной умствен-
ной отсталостью приводит к значительным труд-
ностям полноценного общения и обучения, а так-
же препятствует максимально возможному ком-
муникативному развитию. Этот контингент де-
тей испытывают трудности коммуникации и в раз-
личных видах деятельности (Л.Б. Баряева, С.Д. За-

брамная, Н.А. Задумова, Т.Н. Исаева, А.А. Катаева, 
М.А. Лаврентьева, В.И. Липакова, М.А. Шипицына, 
Н.Н. Яковлева и др.) [Баряева, Логинова, Лопати-
на, 2004; Шипицына, 2004].

Широко представлена эта тема в зарубежной 
литературе (К. Каннингем, Дж. Миллер, Н. Серто, 
Х.Х. Рай, М.Д. Скьюртен и др.) [Течнер, Харальд 
Мартинсен, 2014].

Накоплены данные успешной положительной 
динамики коррекционной работы, которая дела-
ет возможной социальную адаптацию детей с ин-
теллектуальными нарушениями (И.Б. Агаева, Л.И. 
Акатов, Л.Б. Баряева, А.А. Еремина, С.Д. Забрам-
ная, Т.Н. Исаева, А.Р. Маллер, Т.П. Кунцевич, Е.И. 
Николаева, О. Шлек, S.W. Blackstone, M.H. Berg, D. 
Fiyxell, C.H. Kennedy, G.E. Lancioni, M.F. O»Relly, D. 
Olivia, V.B. Van Hasselt и др.). Взгляды представи-
телей отечественной и зарубежной школы дают 
возможность оптимистически смотреть на потен-
циальные возможности данной категории детей 
[Агаева, 2009; Течнер, Мартинсен, 2014].

Наличие отечественного опыта работы по ор-
ганизации взаимодействия ребенка с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе и де-
тей с интеллектуальными нарушениями, отражен-
ного в действующих нормативно-правовых до-
кументах, позволяет активно включать в процесс 
международной интеграции данный контингент 
детей, в том числе и детей с умеренной умствен-
ной отсталостью. Знакомство с ведущими зару-
бежными теоретическими концепциями, методи-
ками работы с детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья позволяют уточнить возмож-
ности их творческого применения в системе оте-
чественного образования. Исследователями под-
черкивается актуальность создания такой систе-
мы общения, которая помогла бы детям с уме-
ренной умственной отсталостью понимать дру-
гих, вступать в вербальную и невербальную ком-
муникацию, проявлять адекватную активность 
и заниматься совместной деятельностью с окру-
жающими. В имеющихся зарубежных теоретико-
экспериментальных источниках нам представля-
ется интересным подход к системе диагностики 
коммуникативного развития обучающихся с уме-
ренной умственной отсталостью, основанного не 
на специфике речевого (языкового) недоразвития 
этих детей, связанного с глубиной интеллектуаль-
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ного дефекта, а зависимости от степени и количе-
ства необходимых коррекционных мер для разви-
тия и их социализации, а также необходимости и 
потребности их формирования в каждом конкрет-
ном случае. При данном подходе к диагностике 
меняется и угол преломления всех коррекционных 
мер и их целей. Коррекционно-педагогическое 
воздействие, направленное на коррекцию нару-
шения развития, переносится на создание необ-
ходимых альтернативных «коммуникативных по-
лей» (1) и «понятийного тезауруса» (2), на базе ко-
торых становится возможным качественно менять 
и формировать навыки коммуникации конкретно-
го ребенка и непосредственно сам процесс ком-
муницирования (V. Loeper, E.Wilken). При этом под-
черкивается необходимость включения родителей 
(или лиц их заменяющих) в образовательное про-
странство, а также обучения их адекватным спосо-
бам взаимодействия с ребенком с умеренной ум-
ственной отсталостью в бытовой и образователь-
ной среде, что способствует формированию ком-
муникативных навыков и социализации в целом 
[Течнер, Мартинсен, 2014].

Ограничения жизнедеятельности и социаль-
ная недостаточность ребенка с ограниченными воз-
можностями развития связаны с его «социальным 
вывихом» [Выготский, 2001]. Имеет место грубое 
нарушение связи ребенка с социумом, культурой 
как источником развития, поскольку взрослый но-
ситель культуры не может, не знает, каким образом 
можно передать социальный опыт, который каж-
дый нормально развивающийся ребенок усваива-
ет за счет непосредственного наблюдения за окру-
жающими и без специально организованных усло-
вий обучения [Халимова, Найданова, 2014, с. 128].

Следовательно, недостаточность коммуника-
тивных средств общения можно в значительной 
степени компенсировать средствами альтернатив-
ной коммуникации. При этом выбор невербальной 
коммуникации в качестве главного средства взаи-
модействия с ребенком осуществляется на осно-
ве тщательной оценки ресурсов последнего, с уче-
том сформированности понимания речи и потенци-
альных возможностей к овладению импрессивной 
и экспрессивной речью [Особый ребенок…, 2014].

Несмотря на интерес к проблеме исследова-
ния и содержательность материалов как в отече-
ственной (А.А. Катаева, В.И. Липакова, А.Р. Мал-

лер, Е.А. Стребелева и др.), так и зарубежной ли-
тературе (S.W. Blackstone, M.H. Berg, D. Fiyxell, C.H. 
Kennedy, G.E. Lancioni, M.F. O,Relly, D. Olivia,V.B. Van 
Hasselt и др.), они могут быть использованы в не-
значительной степени для анализа особенностей 
формирования коммуникативной деятельности 
и средств коммуникации детей с умеренной ум-
ственной отсталостью, так как содержат лишь от-
дельные замечания и оставляют открытым во-
прос об умении как дошкольников, так и младших 
школьников указанной выше категории решать 
постепенно усложняющиеся коммуникативные 
задачи, особенно на ранних этапах коррекционно-
го обучения [Маллер, 1994, с. 28; Течнер, Мартин-
сен, 2014; Цикото, 1979].

В настоящее время крайне мало представ-
лены экспериментальные данные о специфи-
ке использования в практической работе мето-
дов и приемов альтернативных средств коммуни-
кации для детей с умеренной умственной отста-
лостью, в том числе формирования у них навы-
ков альтернативного чтения как одного из основ-
ных каналов получения учебной информации. Та-
ким образом, вопрос о коммуникации детей с 
умеренной умственной отсталостью остается ма-
лоизученным. Практика привлечения психолого-
педагогического метода исследования по отно-
шению к детям данной категории для решения 
дифференциально-диагностических, прогнотиче-
ских и коррекционно-развивающих задач логопе-
дии характеризуется недостаточно унифицирован-
ным использованием разрозненных методик в со-
четании с интуитивно-эмпирической оценкой ре-
зультатов исследования.

Обращаясь к нормативно-правовой базе, в 
частности к Федеральному государственному об-
разовательному стандарту образования обучаю-
щихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями), утвержденному 19 дека-
бря 2014 г. № 1599, необходимо указать, что до-
стижения детей с умеренной умственной отстало-
стью не соотносятся к моменту завершения школь-
ного обучения с содержанием и итоговыми дости-
жениями сверстников, не имеющих ограничений 
здоровья и определяются индивидуальными воз-
можностями ребенка с тяжелыми и множествен-
ными нарушениями развития. При этом «акаде-
мический» компонент редуцируется до полезных 
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ребенку элементов академических знаний и мак-
симально расширяется область развития его жиз-
ненной компетенции. Накопление доступных на-
выков коммуникации и социально-бытовой адап-
тации готовит обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья к активной жизни в семье 
и социуме настолько, насколько позволяют их ин-
дивидуальные особенности развития. Данное на-
правление в развитии и образовании детей с уме-
ренной умственной отсталостью выдвигает на пер-
вый план актуальность по работе над формирова-
нием средств коммуникации в работе с детьми с 
данным вариантом дизонтогенеза [Федеральный 
государственный образовательный…].

Словарь вводимых терминов
(1) «Коммуникативные поля» представля-

ют собой систематизированный речевой матери-
ал в виде набора графических цветных символов 
(пиктограмм) с возможностью сквозного объеди-
нения нескольких лексических тем в одну, позво-
ляющий как прямое, так и опосредованное или 
образное движение по семантическим (темати-
ческим) полям.

(2) «Понятийный тезаурус» – своего рода сло-
варь, свод терминов, понятий и слов, изображений-
символов (пиктограмм), с опорой на который ре-
бенок сможет вступить в коммуникацию [Арутю-
нова, 1990, с. 136–137].
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И
звестно, что при умственной отсталости 
страдают не только высшие психические 
функции, но и эмоции, воля, поведение, 

в некоторых случаях двигательное развитие, 
хотя наиболее нарушенным является мышле-
ние, и прежде всего способность к отвлечению 
и обобщению. Вместе с тем российская дефек-
тология руководствуется теоретическим посту-
латом Л.С. Выготского о том, что своевременная 
педагогическая коррекция с учетом специфиче-
ских особенностей каждого ребенка с умствен-
ной отсталостью «запускает» компенсаторные 
процессы, обеспечивающие реализацию их по-
тенциальных возможностей [Примерная…].

В этой связи принятый 19 декабря 2014 г. 
Федеральный государственный образователь-
ный стандарт образования (далее – Стандарт) 
обучающихся с умственной отсталостью (интел-
лектуальными нарушениями) является актуаль-
ным и своевременным. 

Он содержит ряд требований, предъявля-
емых к образовательным организациям, реа-
лизующим адаптированные основные образо-
вательные программы (далее – АООП) образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью 
[Приказ…, 2014].

При этом Министерство образования и на-
уки Российской Федерации предоставило воз-

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL CONDITIONS 
FOR REALIZATION OF THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL 
STANDARD OF THE TRAINING OF MENTALLY RETARDED 
(INTELLECTUALLY DISABLED) STUDENTS

И.Б. Агаева, Л.П. Уфимцева               I.B. Agaeva, L.P. Ufimtseva 

Intellectually disabled (mentally retarded) 
children, barrier-free environment, a child 
with health limitations, Federal State Educa-
tional Standard of the training of mentally re-
tarded (intellectually disabled) students.
The paper presents an analysis of the condi-
tions provided by the Federal State Educa-
tional Standard of the training of intellectually 
disabled (mentally retarded) students. The re-
quirements for the compliance of organiza-
tional-pedagogical conditions considered in 
this paper apply to the educational institutions 
implementing adapted basic curricula with the 
purpose of the further socialization of intellec-
tually disabled (mentally retarded) students.

Дети с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью), безбарьерная среда, ребенок с ограничен-
ными возможностями здоровья, федеральный государ-
ственный образовательный стандарт образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями).
В статье представлен анализ условий, предусмотренных феде-
ральным государственным образовательным стандартом об-
разования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
(умственной отсталостью). Требования по соблюдению органи-
зационно-педагогических условий, рассматриваемые в статье, 
распространяются на образовательные организации, реализу-
ющие адаптированные основные образовательные програм-
мы с целью дальнейшей социализации обучающихся с интел-
лектуальными нарушениями (умственной отсталостью).

И.Б. АГАЕВА, Л.П. УФИМЦЕВА. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛьНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТьЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Специальная педагогика

можность образовательным организациям са-
мостоятельно с учетом специфики психофизиче-
ского развития, личностных возможностей и по-
требностей обучающихся разрабатывать для них 
АООП на основе Стандарта образования обуча-
ющихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями) и примерных АООП, 
одобренных решением федерального учебно-
методического объединения по общему образо-
ванию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15). 

Данные документы предусматривают воз-
можность получения образования детьми с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) в разных формах: совместно с дру-
гими обучающимися, не имеющими сходных 
проявлений в нарушении интеллекта; в отдель-
ных классах или группах в среде сверстников, 
имеющих схожие нарушения; либо в отдельных 
организациях, то есть бывших коррекционных 
школах [Приказ…, 2014].

Согласно приказу министра образования 
«Об утверждении федерального государствен-
ного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями)» с 1 сентября 
2016 г. образовательные организации начнут ре-
ализовывать новый стандарт образования об-
учающихся с умственной отсталостью. В связи 
с этим образовательным организациям, кото-
рые будут принимать в свои стены обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) для обучения в любой из ука-
занных выше форм, предстоит перейти на реа-
лизацию Стандарта образования данной кате-
гории школьников в соответствии с разработан-
ной АООП. Соблюдение единства требований 
к ним должно являться обязательным для всех 
образовательных организаций, так как в против-
ном случае Стандарт образования обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) выполнить будет невозможно 
[Беляева, Уфимцева, 2013, с. 126]. 

Следует отметить, что в Красноярском крае 
дети с умственной отсталостью (интеллектуаль-
ными нарушениями) имеют возможность полу-
чать образование в разных формах:

– функционирует ряд отдельных организа-
ций, осуществляющих деятельность в отноше-
нии лиц с нарушениями интеллекта;

– общеобразовательные школы начинают 
накапливать практический опыт работы с дан-
ным контингентом детей по месту их жительства 
в соответствии с Федеральным законом № 273
«Об образовании в Российской Федерации»  
[Федеральный закон…, 2012]. 

При этом, согласно статистическим данным 
отдела специального образования Министер-
ства образования Красноярского края, количе-
ство детей школьного возраста с умственной от-
сталостью, обучающихся в бывших коррекцион-
ных школах города и края, составляет 3 005 чело-
век, в общеобразовательных школах – 5 169 че-
ловек (из них 3 828 человек – в отдельных классах 
при массовых школах и 1 341 человек – в массо-
вых классах). В эти показатели входят 1 071 ребе-
нок с умеренной и тяжелой умственной отстало-
стью, обучающийся в условиях специализирован-
ных школ (из 3 005 человек), и 226 детей с уме-
ренной и тяжелой умственной отсталостью, обу-
чающихся в отдельных организациях бывших спе-
циализированных школ (из 5 169 человек). 

Стандарт образования обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) предлагает два варианта АООП: 1 
вариант – для обучающихся с легкой умствен-
ной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями) и 2 вариант – для обучающихся с уме-
ренной, тяжелой, глубокой умственной отстало-
стью и тяжелыми и множественными нарушени-
ями развития. 

Существенным отличием одного вариан-
та АООП от другого является то, что ФГОС для 
разных групп умственно отсталых обучающих-
ся содержит дифференцированные требова-
ния к структуре адаптированной программы, ре-
зультатам ее освоения и условиям реализации, 
сформулированные с учетом специфики образо-
вательных потребностей вышеназванных групп 
умственно отсталых обучающихся.

В этой связи образовательные организа-
ции в содержательных разделах самостоятельно 
разработанных Программ на основе Примерных 
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И.Б. АГАЕВА, Л.П. УФИМЦЕВА. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛьНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТьЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью должны будут предусмотреть сле-
дующие виды программ.

1. Программа формирования базовых учеб-
ных действий.

2. Программы отдельных учебных предме-
тов, курсов коррекционно-развивающей области.

3. Программа духовно-нравственного (нрав-
ственного) развития обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4. Программа формирования экологиче-
ской культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни.

5. Программа коррекционной работы.
6. Программа внеурочной деятельности.
7. Программа сотрудничества с семьей обу-

чающегося [Приказ…, 2014].
Для реализации вышеуказанных программ 

со стороны образовательных организаций по-
требуется тщательная подготовка с соблюдени-
ем ряда условий: правовых, кадровых, учебно-
методических, материально-технических, ин-
формационных и финансовых [Примерная …].

Особенно это коснется образовательных ор-
ганизаций, которые перейдут на новый образо-
вательный стандарт образования обучающих-
ся с умственной отсталостью (интеллектуальны-
ми нарушениями) с целью реализации разных 
форм получения образования, о которых было 
сказано выше.

Продемонстрируем это на примере двух 
основных областей АООП образования обучаю-
щихся с интеллектуальными нарушениями.

Например, при реализации предметной 
области образовательной программы им необ-
ходимо будет выполнить ряд условий.

В части правовых условий: 
– наличие лицензии на право осуществле-

ния образовательной деятельности со свиде-
тельством о государственной аккредитации об-
разовательных программ;

– заявление от родителей, законных пред-
ставителей ребенка, в котором они выражают 
прошение / согласие на получение образования 
по АООП обучающихся с умственной отстало-
стью (интеллектуальными нарушениями);

– внесение в Устав образовательной органи-
зации пункта, регламентирующего организацию 
образовательной деятельности с соблюдением 
всех необходимых для этого условий в отноше-
нии обучающихся с ОВЗ (в данном случае – с на-
рушением интеллекта);

– создание локального акта (положения) об 
организации инклюзивной практики службы со-
провождения обучающихся с умственной отста-
лостью (интеллектуальными нарушениями);

– наличие договора об оказании платной 
дополнительной образовательной услуги [При-
мерная …]. 

В части кадровых условий:
– руководящие работники образователь-

ной организации с высшим педагогическим об-
разованием должны пройти курсы повышения 
квалификации в области олигофренопедагоги-
ки (или инклюзивного образования детей с ум-
ственной отсталостью) установленного образца; 

– воспитатель, имеющий педагогическую 
специальность, обязательно проходит профес-
сиональную переподготовку или повышение 
квалификации в области олигофренопедагогики 
либо специальной педагогики или специальной 
психологии;

– специалисты по физической культуре и 
адаптивной физической культуре, учитель тех-
нологии (труда), учитель музыки (музыкальный 
работник), имеющие высшее или среднее про-
фессиональное образование согласно занима-
емой должности, должны обязательно пройти 
профессиональную переподготовку или курсы 
повышения квалификации в области олигофре-
нопедагогики, подтвержденные соответствую-
щим документом; 

– педагог-психолог и учитель-логопед, име-
ющие высшее профессиональное образование, 
также должны обязательно пройти переподго-
товку или курсы повышения квалификации в об-
ласти олигофренопедагогики или психологии 
лиц с умственной отсталостью;

– каждые пять лет все педагоги, имеющие 
среднее или высшее педагогическое образо-
вание соответственно занимаемой должности, 
должны проходить курсы повышения квалифи-
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кации в объеме 72 и более часов в области кор-
рекционной педагогики (олигофренопедаго-
гики), инклюзивного образования детей с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями) установленного образца. 

В части учебно-методических условий:
– широкое использование компьютерных 

инструментов обучения (работа в библиотеке, 
поиск информации в сети Интернет, ресурсный 
центр в организации, наличие ноутбуков, план-
шетов и пр.); 

– включение в образовательную деятель-
ность специфических методов, приемов и под-
ходов обучения и воспитания обучающихся с ум-
ственной отсталостью (приемы активизации де-
ятельности: усиление практической направлен-
ности изучаемого материала, наглядное пред-
ставление основных положений сообщения, 
специальное обучение «переносу» сформиро-
ванных знаний, умений в новые ситуации взаи-
модействия с действительностью и т.д.); 

– целенаправленное использование при-
емов инклюзии (включение в общую учебно-
воспитательную деятельность обучающихся с 
умственной отсталостью со сверстниками, не 
имеющими сходных нарушений в развитии);

– наглядно-действенный характер содер-
жания образования обучающихся с умственной 
отсталостью (картины, схемы, таблицы, памят-
ки, пошаговые инструкции в форме алгоритми-
зированных действий, компьютерные презента-
ции, демонстрация предметов и опытов, звуко-
вая информация и др.).

Важным условием реализации АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью являет-
ся возможность беспрепятственного доступа к 
объектам инфраструктуры образовательной ор-
ганизации для тех из них, у кого имеются сопут-
ствующие нарушения опорно-двигательного ап-
парата, зрения. С этой целью территория и зда-
ние образовательной организации должны от-
вечать требованиям безбарьерной среды. 

В связи с этим материально-техническое и 
информационное обеспечение процесса освое-
ния АООП обучающимися с умственной отстало-
стью должно содержать (добавим выборочно):

– электронные устройства для альтернатив-
ной коммуникации: записывающие и воспроиз-
водящие устройства, коммуникаторы, компью-
терные устройства, синтезирующие речь;

– компьютерные программы для создания 
пиктограмм;

– индивидуальные технические средства пе-
редвижения (вертикализатор, кресло-коляска, 
ходунки, подъемник и др.);

– приборы для альтернативной и дополни-
тельной коммуникации («Language Master», «Big 
Mac», «Talk Block», «Go Talk One», «Step by step», 
«GoTalk», «MinTalker», «SmallTalker», «XL-Talker», 
«PowerTalker»);

– графические / печатные изображения, ал-
фавитные доски, электронные средства; 

– музыкальные инструменты, театральный 
реквизит, а также оснащенный актовый зал с 
воспроизводящим, звукоусиливающим и осве-
тительным оборудованием;

– обучающие компьютерные программы, 
способствующие формированию у детей доступ-
ных представлений о природе; аудио- и видео-
материалы; живой уголок, аквариум, скотный 
дворик, огород, теплица и др.;

– инструменты, соответствующие профилю 
труда, включая оборудование для трудовой под-
готовки в области сельского хозяйства, ткаче-
ства, элементарной деревообработки, полигра-
фии, в сфере предоставления услуг;

– доступ к информационным ресурсам раз-
личными способами (поиск информации в сети 
Интернет, работа в библиотеке и др.).

В части финансовых условий:
– наличие классов для занятий музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, 
моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями (учеб-
ное лабораторное оборудование, веществен-
ные и виртуально-наглядные модели, кабине-
ты для проведения уроков, структура которых 
обеспечивает возможность организации разных 
форм урочной и внеурочной деятельности; тру-
довые мастерские, а также кабинет для прове-
дения уроков «Основы социальной жизни» с не-
обходимым наполнением;

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Специальная педагогика
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– оснащение рекреаций и зон отдыха детей 
на переменах (спортивная зона, сказочная / лес-
ная зоны и пр.), наличие мебели для взаимодей-
ствия детей разных возрастных групп;

– наличие спортивного зала с необходимым 
спортивным и игровым оборудованием и пр.

К финансовым условиям также отнесем 
пункты, связанные с требованиями к органи-
зации образовательного пространства: нали-
чие кадрового состава специалистов, реализу-
ющих АООП для обучающихся с умственной от-
сталостью, при необходимости участие тьютора 
и / или ассистента (помощника), а также учебно-
вспомогательного и прочего персонала (асси-
стента, медицинских работников), необходимо-
го для сопровождения ребенка с умственной от-
сталостью, оплату услуг инженера по обслужи-
ванию специальных технических средств и асси-
стивных устройств.

При реализация коррекционно-разви-           
вающей области программы потребуется сле-
дующее.

В части правового обеспечения: 
– заключение договора / соглашения с ро-

дителями на оказание образовательных услуг 
по предмету коррекционной работы с умствен-
но отсталыми обучающимися;

– при необходимости, если в образова-
тельной организации нет возможности прово-
дить коррекционную работу, организуется се-
тевое взаимодействие на основе договора с 
внешними организациями (олигофренопедаго-
гом, центром психолого-медико-педагогической 
и социальной помощи, другими организа-
циями, в штат которых включен специалист-
олигофренопедагог и оборудованный кабинет 
педагога-дефектолога).

В части программных и учебно-методичес-
ких условий выделим (выборочно) потребность:

– в ранней диагностике и раннем начале 
коррекционно-развивающей работы с умствен-
но отсталыми обучающимися;

– индивидуальном и дифференцированном 
подходе к ним;

– непрерывности коррекционного воздей-
ствия;

– изменении содержания образования, пу-
тей его изучения (методов, средств, форм, а 
также пространственно-временной организа-
ции среды обучения) с учетом специфических 
потребностей обучающихся с умственной от-
сталостью;

– обеспечении наиболее комфортных усло-
вий получения образования и коррекционно-
развивающей помощи обучающимися, на-
правленных на их когнитивное развитие и со-
циализацию.

В части кадровых условий отметим, что 
организация, реализующая коррекционно-
развивающую область АООП обучающихся с ум-
ственной отсталостью (интеллектуальными на-
рушениями), должна быть укомплектована спе-
циалистами, реализующими программу коррек-
ционной работы (педагог-дефектолог, специаль-
ный психолог, логопед, тьютор), которые имеют 
высшее специальное (дефект-) образование. Для 
педагогов массовых школ обязательны курсы по-
вышения квалификации в области инклюзивно-
го образования детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) установлен-
ного образца [Беляева, Уфимцева, 2015, с. 8].

Стандартом предусмотрена реализация 
следующих коррекционных курсов: «Логопеди-
ческие занятия», «Психокоррекционные заня-
тия», «Ритмика», содержащих основные направ-
ления коррекционной деятельности с обучаю-
щимися с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями). 

К необходимым материально-техничес-
ким условиям отнесем: оборудованные каби-
неты олигофренопедагога, логопеда, психоло-
га (звукоизолированные, не менее 15 кв. м.); 
мультимедийную аппаратуру (доска, компью-
тер с колонками и выходом в Интернет, сред-
ства для хранения и переноса информации 
(USB-накопители), принтер, сканер), набор ау-
диодисков со звуками живой и неживой приро-
ды, музыкальные записи, аудиокниги; дидакти-
ческий и наглядный материал по темам (иллю-
страции, презентации, учебные фильмы); виде-
отека учебных видеофильмов; специальная ли-
тература по различным разделам дефектологии. 

И.Б. АГАЕВА, Л.П. УФИМЦЕВА. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛьНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛьНОГО СТАНДАРТА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТьЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛьНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 
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Соблюдение данных условий поможет в ор-
ганизации образования данного контингента 
детей, определении меры участия родителей 
(законных представителей) ребенка в этом про-
цессе, привлечении сторонних организаций для 
осуществления сетевого взаимодействия, варьи-
ровании соотношения компонентов академиче-
ской грамотности и жизненной компетенции, а 
также нахождении других возможностей совер-
шенствования условий с целью достижения наи-
лучшего результата образования умственно от-
сталых обучающихся и их адаптации к жизни в 
современном обществе. 

Таким образом, представленный выше ана-
лиз организационно-педагогических условий 
позволит образовательным организациям про-
вести тщательную проверку своей кадровой, 
материально-технической, финансовой и иной 
готовности к реализации федерального государ-
ственного образовательного стандарта образо-
вания обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в современ-
ных образовательных условиях. 
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Б
орьба дзюдо является одним из самых 
популярных видов спортивных едино-
борств как в России, так и в странах быв-

шего СССР. Большое количество занимающих-
ся данным видом борьбы, давно сложивши-
еся победные традиции, связанные с успеха-
ми борцов, представляющими советскую, а за-
тем и российскую школу дзюдо, должны обе-
спечить дальнейшее развитие дзюдо в нашей 
стране, а следовательно, и рост спортивных ре-
зультатов отечественных дзюдоистов на меж-
дународной арене. К большому сожалению, 
специалисты отмечают существенный спад ре-
зультативности у наших спортсменов на значи-
мых международных соревнованиях в послед-
нее время [Осипов и др., 2014, с. 489; Телюк, 
2014, с. 16]. Данное печальное обстоятельство 
не может не вызвать определенную тревогу, 
особенно перед самым началом летних Олим-
пийских игр в Рио-де-Жанейро, где в силу тра-

диций наши болельщики непременно ждут от 
сборной команды России медалей высшего до-
стоинства. И хотя министр спорта РФ Виталий 
Мутко призывает не паниковать по поводу по-
следних результатов сборной команды России 
[Мутко], ухудшение спортивных результатов 
наших борцов в последние 2–3 года настора-
живает специалистов, тренеров и поклонников 
этого вида борьбы.

Специалисты указывают схожие причины 
возникновения данной ситуации. Так, М.А. Рах-
лин утверждает, что анализ выступления на-
ших спортсменов на крупнейших международ-
ных соревнованиях, как сборной команды Рос-
сии по дзюдо, так и ближайшего резерва – мо-
лодежи и юношей, свидетельствует о серьез-
ных недостатках соревновательной готовности 
дзюдоистов [Рахлин, 2007, с. 73]. По его мне-
нию, российские дзюдоисты отстают в технико-
тактической подготовленности, что проявляет-

АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 
К СОВРЕМЕННОЙ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ

THE ANALYSIS OF SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 
JUDO-WRESTLERS TRAINING
IN MODERN COMPETITIVE WRESTLING

А.Ю. Осипов             A.Yu. Osipov

Judo, athletes, new rules, competitions, active 
wrestling, technical actions.
Currently we can observe a decline in athletic 
performance of most of Russian judo wres-
tlers. Experts believe that the main reasons for 
this are: significant changes in the competition 
rules and an insufficient level of training of our 
wrestlers in competitive wrestling according to 
the changed rules. The article is dedicated to 
an expert analysis of the training level of Si-
berian federal district judo wrestlers in active 
competitive wrestling.

Дзюдо, спортсмены, новые правила, соревнования, ак-
тивная борьба, технические действия.
В настоящее время наблюдается определенный спад спор-
тивных результатов у большинства российских дзюдоистов. 
Специалисты считают, что основными причинами сниже-
ния спортивных результатов являются: значительные из-
менения в правилах соревнований и недостаточный уро-
вень подготовки наших борцов к конкурентной соревнова-
тельной борьбе по измененным правилам. Статья посвяще-
на экспертному анализу уровня подготовки дзюдоистов Си-
бирского федерального округа к ведению активной сорев-
новательной борьбы.

А.Ю. ОСИПОВ. АНАЛИЗ ГОТОВНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА 
К СОВРЕМЕННОЙ СОРЕВНОВАТЕЛьНОЙ БОРьБЕ
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# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика физического воспитания

ся в ограниченном соревновательном арсена-
ле эффективных атакующих действий, а также 
в физической подготовленности по сравнению 
с ведущими дзюдоистами мира. А.Г. Левицкий 
отмечает, что у наших борцов имеет место не-
которая тактическая ограниченность в реше-
нии поливариативных ситуаций, возникающих 
в соревновательной практике [Левицкий, 2002, 
с. 5]. То, что современная борьба дзюдо стано-
вится все более агрессивной и темповой, что, 
в свою очередь, требует существенного повы-
шения уровня технико-тактической, психологи-
ческой, физической и функциональной подго-
товленности спортсменов, подтверждает П.В. 
Трутнев [Трутнев, 2006, с. 3]. По мнению А.В. 
Мошанова, в борьбе дзюдо в связи с частыми 
изменениями правил соревнований происхо-
дят постоянные изменения требований сорев-
новательной деятельности. К сожалению, прак-
тика показывает, что тренеры не успевают во-
время переориентировать методику подготов-
ки спортсменов и в подготовке национальных 
команд используются либо устаревшие мето-
дики, либо методики, заимствованные из род-
ственных видов борьбы, без учета характер-
ных особенностей соревновательной деятель-
ности в современном дзюдо. Закономерным 
итогом устаревшего состояния методологиче-
ской базы подготовки спортсменов является 
снижение спортивных результатов отечествен-
ных дзюдоистов [Мошанов, 2000, с. 14]. Следу-
ет признать и существенную роль, которую сы-
грали последние значимые изменения в пра-
вилах соревнований по борьбе дзюдо, приня-
тые исполкомом IJF (международной федера-
цией дзюдо) в 2013 году [Судейские правила 
соревнований…]. Многие специалисты счита-
ют, что данные изменения были введены, что-
бы искусственно снизить количество медалей, 
которое обычно доставалось борцам из стран 
бывшего СССР [Осипов и др., 2014, с. 486].
Например, запрет любых бросков с захватом 
ниже пояса существенно ограничил атакую-
щий арсенал борцов из стран СНГ и Балтии, так 
как проходы в ноги, броски с захватом штанов, 
«мельницы» и т.д. являлись основой техни-

ческой базы многих дзюдоистов. Таким обра-
зом, недостаточный уровень подготовки к ве-
дению активной атакующей борьбы, поощряе-
мой действующими правилами соревнований 
по борьбе дзюдо, и существенные изменения 
данных правил являются, по мнению экспер-
тов, основными причинами снижения спортив-
ных результатов отечественных дзюдоистов на 
международной арене.

В связи с вышеизложенным целью иссле-
дований автора была оценка уровня готовно-
сти дзюдоистов, представляющих сборные ко-
манды Красноярского края и Сибирского феде-
рального округа, к ведению активной соревно-
вательной борьбы, декларируемой современ-
ными правилами проведения соревнований по 
дзюдо. Так как на последнем чемпионате Рос-
сии, прошедшем в Красноярске, спортсмены 
сборной команды СФО (куда входили и борцы, 
представляющие Красноярский край) заняли 1 
место в командных соревнованиях, то в иссле-
дованиях приняли участие сильнейшие на се-
годняшний день дзюдоисты РФ. Автор счита-
ет, что подобные исследования содержат эле-
мент научной новизны, так как анализ литера-
туры по проблеме подготовки сильнейших оте-
чественных дзюдоистов к конкурентной сорев-
новательной борьбе выявил недостаток науч-
ных работ по схожей проблематике. 

В исследованиях приняли участие 60 дзю-
доистов, представляющих Красноярский край 
и Сибирский федеральный округ. Спортивная 
квалификация борцов – от кандидатов в масте-
ра спорта до мастеров спорта международного 
класса (12 КМС, 44 МС, 4 МСМК). Возраст иссле-
дуемых – от 18 до 32 лет. Для экспертной оцен-
ки уровня готовности спортсменов были при-
глашены специалисты – тренеры и судьи меж-
дународной категории, имеющие право обслу-
живать крупнейшие международные соревно-
вания, проводимые под эгидой IJF. Оценива-
лись как уровень теоретических знаний о дей-
ствующих правилах соревнований по дзюдо, 
так и способность к ведению активной атакую-
щей борьбы, декларируемой данными прави-
лами. Для оценки качества теоретических зна-
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ний использовался применявшийся ранее во-
просник, включающий вопросы, посвященные 
последним наиболее значимым изменениям в 
правилах соревнований по борьбе дзюдо. Дан-
ный вопросник уже использовался ранее авто-
ром статьи для определения уровня готовно-
сти молодых (16–19 лет) дзюдоистов Красно-
ярского края к соревновательной борьбе по 
измененным правилам [Осипов, 2014, с. 102]. 
Тогда молодые спортсмены продемонстриро-
вали недостаточную готовность к конкурент-
ной соревновательной борьбе в силу большого 
количества ошибок в ответах на вопросы. Сте-
пень готовности к ведению активной борьбы 
определялась экспертами путем анализа ви-
деозаписей контрольных встреч и соревнова-
тельных поединков исследуемых спортсменов 
на соревнованиях федерального уровня (пер-
венство и чемпионат Сибирского федерально-
го округа, чемпионат России по дзюдо). Оцени-
вались: общее и успешное количество технико-
тактических действий во время схватки, коли-
чество замечаний судей, получаемых за запре-
щенные правилами действия.

Анализ 120 контрольных и соревнователь-
ных поединков исследуемых спортсменов по-
казал, что, к сожалению, ни одному из борцов 
не удалось избежать запрещенных действий, а 
следовательно, и судейских замечаний. Всего 
было выявлено 218 замечаний (шидо) и 6 гру-
бых нарушений правил (хансоку-макэ), за ко-
торые борцы снимались со схватки. Общее ко-
личество нарушений – 224, следовательно, на 

каждого борца пришлось одно или два замеча-
ния, что способно негативно повлиять на ито-
говый результат схватки, так как каждое заме-
чание автоматически приносит преимущество 
сопернику. Но поскольку количество грубых 
нарушений, напрямую влияющих на результат 
схватки, было незначительным, то эксперты по-
считали данные результаты удовлетворитель-
ными. Общее количество технико-тактических 
действий (попыток проведения технических 
приемов) в стойке – 914, количество успешно 
проведенных приемов – 98. Общее количество 
технико-тактических действий в партере (по-
пыток проведения удержаний, болевых и уду-
шающих приемов) – 54, количество успешных 
действий – 12. Выявлено существенное сни-
жение как общего количества попыток прове-
дения приемов, так и успешной реализации 
технико-тактических действий во второй поло-
вине встречи (на последних 2-х минутах). Это 
является существенным негативным обстоя-
тельством, поскольку из наблюдений извест-
но, что сильнейшие японские дзюдоисты даже 
на последних секундах поединка в состоянии 
атаковать реальной попыткой выполнить при-
ем [Шевченко, Смирнов, 2009, с. 109]. В свя-
зи с этим обстоятельством эксперты посчита-
ли недостаточным как общий уровень технико-
тактических действий, так и процент успешно 
выполненных приемов и выставили неудовлет-
ворительные оценки.

Результаты исследований и экспертные 
оценки представлены в табл.

Результаты анализа технико-тактических действий 
дзюдоистов СФО во время поединков

Технико-тактические 
действия

Кол-во действий и оценки экспертов
общее успешное среднее за 

схватку
среднее 

успешное
оценка

эксп.
Запрещенные действия 224 – 1,8 – Удовл.

Действия в стойке 914 98 (11 %) 7,6 0,8 (10 %) Неуд.
Действия в партере 54 12 (22 %) 0,5 0,1 (20 %) Неуд.
Действия в стойке 

(на последних 2-х минутах)
166 14 (8 %) 1,4 0,1 (7 %) Неуд.

Действия в партере 
(на последних 2-х минутах)

32 9 (28 %) 0,3 0,075 (25 %) Неуд.
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Результаты исследований позволяют заявить:
1. Большинство отечественных специали-

стов считают ощутимое снижение спортивных 
результатов российских борцов дзюдо на значи-
мых международных соревнованиях следстви-
ем устаревших методик подготовки спортсме-
нов к соревновательной деятельности. Также су-
щественное негативное влияние на рост резуль-
тативности оказали довольно значительные из-
менения в правилах соревнований по дзюдо, 
принятые международной федерацией (IJF) 3 
года назад. Тренерам и спортсменам необходи-
мо внести изменения в план соревновательной 
подготовки с учетом данных обстоятельств.

2. Анализ поединков ведущих дзюдоистов 
Сибирского федерального округа показал, что 
спортсмены получают большое количество су-
дейских замечаний (в среднем 2 замечания 
за схватку), что негативно влияет на конечный 
результат встречи. Общее количество реаль-
ных попыток проведения приемов составляет в 
среднем 3–4 попытки, что является недостаточ-
ным для ведения атакующей борьбы и произ-
ведения благоприятного впечатления на судей. 
Также выявлено существенное снижение ко-
личества технико-тактических действий на по-
следних минутах поединка. Спортсменам не-
обходимо увеличить общее количество попы-
ток проведения технических действий, довести 
среднее количество реальных попыток до 10–12
за встречу и активизировать борьбу на послед-
них минутах поединка, что позволит произве-
сти благоприятное впечатление на судей и из-
бежать судейских замечаний.
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В последнее время наблюдается повы-
шенный интерес общества к сохранению 
историко-культурного наследия в России, 

обусловленного изменением законодательной 
базы и широким применением в мировой прак-
тике музеефикации как одной из наиболее эф-
фективных форм сохранения и популяризации 
историко-культурного наследия. Обращение к 
отечественному опыту отношения государства 
и общества к сохранению культурного наследия 
в определенные переломные моменты обще-
ственного развития является перспективным на-
правлением.

В период после Гражданской войны начина-
ется формирование новой системы учета и охра-
ны памятников истории и культуры. Составной 
частью этого процесса были инициативы и ме-
роприятия провинциальных деятелей, осущест-
влявших эту работу на местах, в том числе рабо-

ту по выделению особых охраняемых террито-
рий – археологических заповедников и заказни-
ков на территории Сибири.

Активизация археологических исследова-
ний в Енисейской губернии в годы революции и 
Гражданской войны была отмечена в отчете От-
дела музеев и охраны памятников Наркомпроса 
за 1917–1922 гг.: «...в Сибири было открыто по 
берегу реки Енисея 11 палеолитических стоянок, 
ранее же было открыто по всей Сибири только 
три стоянки», кроме того, делается попытка со-
хранить археологические памятники, например, 
минусинские курганы предлагалось объявить 
заповедниками (ГАРФ. Ф. 2307. Оп. 3. Д. 53. Л. 4).

На Первом Сибирском научно-исследова-
тельском съезде Общества изучения Сибири 
(ОИС) в декабре 1926 г. Н.К. Ауэрбах зачитал, 
подготовленный совместно с Г.П. Сосновским 
доклад «Доисторические богатства Сибири, их 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ ЮЖНЫХ РАЙОНОВ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ1

THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF ARCHAEOLOGICAL 
HERITEGE PRESERVATION IN SOUTHERN AREAS 
OF THE KRASNOYARSK TERRITORY

А.С. Вдовин, А.Л. Заика, В.А. Конохов         A.S. Vdovin, A.L. Zaika, V.A. Konokhov

Historical-cultural heritage, preservation of monuments, 
Achinsk museum, Krasnoyarsk museum, N.K. Auerbakh, 
V.G. Kartsov, Society for Studying Siberia, museumifica-
tion, archeological reserve, educational excursions. 
This paper covers the issue of the creation of a system 
for archeological sites, protection in Siberia during the 
1920–1930-ies. The paper considers the measures on 
classification and preservation of the archeological 
sites organized by the museums of Krasnoyarsk and 
Achinsk. The article also focuses on the attempts to 
establish specially protected areas with archeological 
sites and reserves.

Историко-культурное наследие, охрана памят-
ников, Ачинский музей, Красноярский музей,              
Н.К. Ауэрбах, В.Г. Карцов, Общество изучения Си-
бири, музеефикация, археологический заповед-
ник, образовательные экскурсии.
Статья посвящена формированию системы охраны 
памятников в Сибири в 20–30 гг. XX в. Рассматрива-
ются мероприятия по учету и сохранению археоло-
гических памятников, проводимых Красноярским и 
Ачинским музеями. Большое внимание уделяется 
попыткам выделения особо охраняемых террито-
рий – археологических заповедников и заказников.

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-11-24602.
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охрана и изучение». В нем поднимались про-
блемы охраны памятников: организация кра-
евого центра по охране древностей в Новоси-
бирске с его отделениями на местах при Окруж-
ных отделах народного образования; организа-
ция широкой пропаганды идей охраны среди 
населения; проведение планового учета дои-
сторических памятников с привлечением к ра-
боте научных и культурно-просветительных 
учреждений; выделение местностей с особо 
важными и многочисленными памятниками в 
археологические заповедники, которые могли 
бы быть включены в природные заповедники; 
организация изучения наиболее важных памят-
ников и выявление возможностей их использо-
вания для экскурсионных целей; разработка де-
тальной инструкции, на основе которой будут 
производить описание памятников на местах 
[Ауэрбах, 1928, с. 223–224].

В резолюцию съезда вошли такие пункты: 
организовать в Новосибирске краевой комитет 
охраны археологических памятников с возложе-
нием функций его отделений на местах на мест-
ные комитеты, музеи, и научные общества и па-
леоэтнологическую секцию при ОИС; издать Сиб-
крайисполкому административные распоряже-
ния для регулирования вопроса охраны архео-
логических памятников в сибирском масштабе 
на основе действующих законоположений; ор-
ганизовать широкую пропаганду идей охраны 
памятников среди населения и популяризацию 
палеоэтнологических знаний путем создания ар-
хеологических кружков, экскурсий; внести план 
археологических работ в общий план исследо-
ваний Сибири; признать необходимым плано-
вый учет памятников, их каталогизацию, состав-
ление археологических карт, а также выделение 
местностей с особо важными памятниками в ар-
хеологические заповедники; считать желатель-
ным постановку поквадратной разведки по бас-
сейнам рек, малоисследованных в археологиче-
ском отношении районов; обратить внимание 
археологов на важность изучения и охраны исто-
рических памятников [Труды…, 1927, с. 263–264].

Н.К. Ауэрбах переезжает в Новосибирск и 
начинает работать ученым секретарем ОИС, ко-

ординирует археологические исследования на 
территории Сибири. Учет и охрана памятников 
становится одним из важных направлений дея-
тельности ОИС. Н.К. Ауэрбахом разрабатывает-
ся инструкция по учету и охране археологиче-
ских памятников [Китова, 2011]. В инструкции 
рекомендовалось окружным комиссиям в пер-
вую очередь принять меры к охране писаниц и 
пещер со следами обитания человека (запреще-
ние каменоломен в районе памятника), камен-
ных древних изваяний и палеолитических стоя-
нок (запрещение застроек и земляных работ), а 
также желательно организовать в каждом окру-
ге, имеющем большое число курганов и могиль-
ников (Минусинском, Хакасском, Бийском и 
т.д.), археологические заповедники – выделение 
из сферы хозяйственной деятельности человека 
крупных участков степи с курганами (НА КККМ. 
Оп.1. Д. 574. Л. 4).

В Красноярском музее работа по учету ар-
хеологических памятников была начата в 1920 г. 
Г.К. Мергартом, но плановый характер приобре-
ла только летом 1928 г. Специальной комиссии 
организовано не было, поэтому временно рабо-
ту по учету и охране памятников старины взяла 
на себя коллегия Красноярского музея, возло-
жив её на заведующего археологическим отде-
лом В.Г. Карцова (НА КККМ. Оп.1. Д. 574. Л. 12).

Путем обследований и подбора литературы 
проведена работа по учету археологических па-
мятников Красноярского района. Все памятники 
были занесены на карточки. До сведения сель-
советов Красноярского района доведены поло-
жения об охране памятников и их ответственно-
сти за сохранность. Археологическая карта Крас-
ноярского района составлена в 1929 г. и опу-
бликована. Совместно с окружным советом со-
юза безбожников была развернута лекционно-
экскурсионная работа на раскопках (НА КККМ. 
Оп. 1. Д. 371. Л. 240–241, 268).

В отношении охраны памятников был пред-
принят ряд мер: помещено несколько заметок 
в газете «Красноярский рабочий»; по ходатай-
ству Красноярского музея Окрисполкомом сто-
янка Афонтова гора была объявлена научным 
заповедником, приостановлено её разрушение 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. История образования
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с целью изъятия глины; по указанию музея шта-
бом дивизии прекращено копание учебных око-
пов на курганах, расположенных в районе Во-
енного городка; В.Г. Карцовым сделан доклад 
об охране памятников старины на учительской 
конференции, также был проведен ряд бесед во 
время обследования в деревнях; памятники, об-
следованные летом 1928 г., сданы под охрану 
соответствующим сельсоветам, на них указано 
сельским школам с просьбой взять их под свой 
надзор (НА КККМ. Оп.1. Д. 574. Л.12).

В.Г. Карцов расширил сферу деятельно-
сти в области учёта и охраны памятников, уста-
новил связи с музеями, наиболее активное со-
трудничество было с Ачинским музеем, в кото-
ром активные археологические исследования 
стали проводиться только с 1927 г., что в пер-
вую очередь связано с деятельностью Ачинско-
го общества краеведения при музее. В период 
1925–1927 гг. работа по учету и охране памятни-
ков, как отмечено в отчёте музея, велась слабо и 
попутно с работами этнографического характера 
(АГА. Ф. 535. Оп. 1. Д. 6. Л. 38).

В 1927 г. сотрудниками Ачинского музея про-
водится археологическая разведка на юге Ачин-
ского округа. Раскапываются расхищенные мест-
ными жителями курганы у п. Зерцалы (АГА. Ф. 535.
Оп.1. Д. 2 (1929). Л.18). Проведена поездка по 
маршруту Крутояр – Солгон – Ключ – Казанка – 
Курбатовское, в результате которой у с. Солгон 
фиксируют 3 группы курганов (АГА. Ф. 535. Оп. 1. 
Д. 3. Л. 4). Также проводится Больше-Кемчугская 
экспедиция, во время которой исследуются сто-
янка у с. Б. Кемчуг, городище у с. Бирилюссы и 
Мелецкое городище (ААКМ. Д. 10. Л. 30).

Сотрудник Ачинского музея П.Е. Чернявский 
по результатам археологических работ 1927 г. от-
мечает необходимость мероприятий по охране 
памятников: «Археологические памятники так 
малоизученны, а многие даже не зарегистриро-
ваны, которые стираются, сглаживаются, а зача-
стую и уничтожаются местными жителями. Не-
обходимо было бы обратить на это внимание, 
зарегистрировать их и как-то сохранить от вар-
варского их уничтожения» (АГА. Ф. 535. Оп. 1.
Д. 2 (1929). Л.18).

В 1928 г. в Ачинске, следуя рекомендациям 
ОИС, была организована временная комиссия по 
охране и учету памятников доисторической ар-
хеологии и старины, в состав которой вошли со-
трудники музея и члены совета Ачинского обще-
ства краеведения (НА КККМ. Оп. 1. Д. 428. Л. 38.).
Проводилась работа по регистрации памятников 
в Ачинском округе. В 1928 г. было осмотрено и 
взято на учёт 913 памятников (АГА. Ф. 535. Оп. 1.
Д. 6. Л. 38).

Осознавая необходимость охраны памятни-
ков, П.Е. Чернявский пишет ряд заметок в газету 
«Ачинский крестьянин». Тиражом 350 экземпля-
ров выпущена и разослана во все районы бро-
шюра «Краткая программа по сбору сведений 
доисторической археологии». Перед Окриспол-
комом возбуждается ходатайство об издании 
обязательного постановления об охране памят-
ников в округе. Предписание об охране и реги-
страции памятников разослано всем сельсове-
там и школам. П.Е. Чернявским вносится пред-
ложение объявить пять групп курганных могиль-
ников – Оракский, Тускатский, Учумский и Сал-
батский – археологическим заповедниками.

В 1929 г. в археологических исследовани-
ях Ачинского музея принимает участие археолог 
Красноярского музея В.Г. Карцов. При участии 
членов Ачинского краеведческого кружка прово-
дятся раскопки Ачинского городища. Раскопки по-
сещали экскурсии из города, с которыми Карцов 
проводил разъяснительные беседы (НА КККМ.
Оп. 1. Д. 671. Л. 1–19). Также по просьбе Ачинско-
го музея во время экспедиционной работы око-
ло Ачинска Карцовым были прочтены две лекции 
с диапозитивами в городском театре и проведен 
ряд экскурсий на местах раскопок, в которых при-
няли участие более трехсот человек (НА КККМ. 
Оп. 1. Д. 371. Л. 240–241; 268). Проводятся поле-
вые исследования в Ужурском, Березовском, Бо-
готольском и Чебаковском районах. В результате 
экспедиции описано и зарегистрировано 562 па-
мятника. На месте работ проводились массовые 
беседы на тему «Далекое прошлое нашего края» 
(НА КККМ. Оп. 1. Д. 428. Л. 53–55).

В 1929–1930 гг. ситуация кардинально меня-
ется. В журнале «Советское краеведение» 1930 г.
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появилась статья от редакции «Новый этап в кра-
еведении», в которой одной из первоочередных 
задач ставится сращивание краеведения с соци-
алистическим строительством. Постановка про-
блем по обслуживанию последнего со стороны 
краеведения. Интересным является замечание 
автора, «найдет ли себе место в краеведении ра-
бота, скажем, по археологии, если да, то, в каком 
именно отношении…» [Советское…, 1930, с. 1–2].
Красноярский и Ачинский музеи участвуют в 
проекте Общества изучения Сибири и конто-
ры «Новоэкспорт» по организации раскопок 
по сбору коллекций для продажи их за гра-
ницу с целью получения валюты [Вдовин, Ки-
това, 2010; Китова, Вдовин, 2015]. В 1930-е гг. 
основные археологические исследования Си-
бири проводятся в зонах хозяйственного осво-
ения и силами в основном центральных науч-
ных учреждений.

После вступления в силу постановления 
ВЦИК и СНК СССР от 10 февраля 1934 г. «Об 
охране археологических памятников» при Госу-
дарственном историческом музее был органи-
зован Отдел учета и охраны памятников, кото-
рый возглавил В.А. Городцов. В октябре 1934 г.
в краеведческие музеи было разослано пись-
мо, в котором отмечалось, что «ВЦИК предло-
жил выделить ряд археологических памятни-
ков государственного значения с целью объяв-
ления их научными заповедниками или заказ-
никами». В приложении к письму были пред-
ставлены критерии для определения категории 
памятников, которые приводим полностью: «1. 
Археологическими заповедниками объявля-
ются те археологические памятники, которые 
имеют наиболее крупное историческое значе-
ние, требующее систематических и очень про-
должительных исследований, причем в кото-
рых важно сохранить вскрытыми их детали, та-
кие, например, как архитектурные сооружения, 
укрепления и т.п. Эти памятники могут и долж-
ны служить объектом экскурсионной работы. 
Объявляя эти памятники научными заповед-
никами, необходимо ассигнование от ВЦИК на 
их сохранение определенных незначительных 
сумм, нужных для содержания сторожей, перио-

дической реставрации, организации на месте 
соответствующих условий, гарантирующих их 
посещение. 2. Ряд памятников, в большинстве 
такого же крупного научного значения, объяв-
ляется заказниками. В этот список включаются 
такие памятники, которые требуют заканчива-
ния или постановки на них научных исследова-
ний, могущих дать особо важные материалы к 
истории народов СССР. В то же время эти памят-
ники не должны находиться во вскрытом состо-
янии или, находясь в таковом, меньше рискуют 
быть разрушенными местными жителями или 
случайными посетителями. По обязательном 
предварительном исследовании этих памятни-
ков, на их месте может ставиться то или иное 
строительство, по согласованию каждый раз с 
Комитетом по охране памятников» (НА КККМ. 
Оп. 1. Д. 574. Л. 8 об.).

По архивным документам 1930-х гг. на юге 
Красноярского края нам известен государствен-
ный заказник, который был организован на пра-
вом берегу р. Енисея между сс. Быстрая и Камар-
ково на месте писаницы. Заказник имел сторо-
жа и курировался Минусинским музеем (АМКМ. 
Оп. 1. Д. 387. Л. 23–25). Однако подобная прак-
тика не получила широкого применения на юге 
Красноярского края в силу объективных причин –
отсутствие финансов и субъективных – нежела-
ние чиновников и хозяйственников принимать 
во внимание археологические памятники, кото-
рые «мешали» бурному хозяйственному освое-
нию региона.

Таким образом, проблема изучения и со-
хранения объектов историко-культурного насле-
дия в южных районах Красноярского края стоя-
ла остро перед научной общественностью уже 
в конце XIX в. Были предприняты практические 
шаги на пути музеефикации археологических па-
мятников. К сожалению, данные позитивные на-
чинания не получили должного развития. Если в 
соседнем регионе – Хакасии в последние годы 
организовано порядка 10 музеев под открытым 
небом, созданных, как правило, на базе памят-
ников наскального искусства и прилегающих к 
ним других археологических объектов (могиль-
ники, стоянки и др.) [Миклашевич, 2014], то на 
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территории Красноярского края решение вопро-
сов создания музеев-заповедников находится в 
начальной стадии – на уровне проектов [Заика 
и др., 2014].

Таким образом, проблема музеефикации 
памятников археологии южных районов края не 
только не потеряла актуальности спустя 100 лет, 
но и настоятельно требует практического реше-
ния в наши дни. В этом смысле есть определен-
ные основания обратиться к опыту наших пред-
шественников. 
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С
охранение историко-культурного и при-
родного наследия рассматривается в со-
временном мире как одно из важней-

ших направлений культурной политики любого 
государства. 

Основу природного и культурного наследия 
составляют природно-археологические ланд-
шафты. Учитывая это, следует признать, что 
музеи-заповедники, национальные парки, му-
зеи под открытым небом и т.п. являются опти-
мальными формами организации культурного 
пространства региона. 

Проекты по музеефикации археологичес-
ких памятников, и в частности наскальных ри-
сунков, успешно реализуются в зарубежных 
странах уже с XX в. Довольно много петрогли-
фических музеев-заповедников под откры-
тым небом за рубежом, особенно в Австралии, 

странах Африки и США. Из европейских стран 
большое внимание к этому виду историко-
культурного наследия проявляется в сканди-
навских государствах. Однако на территории 
России и стран СНГ такая деятельность нача-
лась намного позднее (втор. пол. XX в.) и сей-
час находится на стадии активной разработки и 
принятия неотложных мер по сохранению объ-
ектов историко-культурного наследия.

На территории Хакасии в последние годы, 
благодаря принятию республиканской целевой 
программы «Популяризация объектов культурно-
го наследия и развитие культурного туризма в Ре-
спублике Хакасия на 2009–2013 годы», началась 
активная деятельность по созданию сети музеев-
заповедников и музеев под открытым небом. 

Не совсем удачно ситуация складывается в 
нашем регионе. На территории Красноярского

МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕГО 
НАСКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ1

MUSEUMIFICATION OF ANCIENT ROCK ART MONUMENTS 
IN THE NORTH-WEST OF THE MINUSINSK BASIN

А.Л. Заика, О.А. Лыкова, А.С. Вдовин     A.L. Zaika, O.A. Lykova, A.S. Vdovin

Petroglyphs, conservation area, historical and 
cultural heritage, museumification, cultural tour-
ism, scientific and educational interest, patriotic 
education.
The issues of museumification of archeological 
monuments in the territory of the north-west of the 
Minusinsk basin had become relevant by the end of 
the previous century. The rapid destruction of the 
archeological monuments caused developing the 
project of the Karatag conservation area. Its terri-
tory should include the Karatag rocks together with 
its rock art and the adjacent areas where other ar-
cheological monuments are located: burial mounds, 
stone sculptures and ancient temples. The presence 
of such a conservation area will allow solving scien-
tific, educational and awareness-raising problems.

Петроглифы, музей-заповедник, историко-культур-
ное наследие, музеефикация, культурный туризм, 
научно-познавательный интерес, патриотическое 
воспитание.
Вопросы музеефикации археологических памятников на 
территории северо-запада Минусинской котловины были 
актуальны уже в конце XX столетия. Стремительное раз-
рушение археологических памятников стало причиной 
разработки проекта музея-заповедника «Каратаг». Его 
территория должна охватывать скальный массив Каратаг 
с наскальными рисунками и прилегающую к нему мест-
ность, где расположены другие археологические памят-
ники: курганные могильники, изваяния, древние святи-
лища. Организация историко-культурного заповедника 
«Каратаг» позволит решить задачи научного, образова-
тельного, воспитательного, просветительского характера. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РГНФ 15-11-24602.
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А.Л. ЗАИКА, О.А. ЛЫКОВА, А.С. ВДОВИН. МУЗЕЕФИКАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ ДРЕВНЕГО НАСКАЛьНОГО ИСКУССТВА 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ МИНУСИНСКОЙ КОТЛОВИНЫ

края существует множество уникальных архе-
ологических объектов, в том числе памятни-
ков наскальной живописи (например, Шалабо-
линская писаница, Ленкова гора, петроглифи-
ческие комплексы Тепсей, Суханиха и др.), ко-
торые нуждаются в проведении ряда охранно-
спасательных работ, предотвращении разруше-
ния. Значимым объектом древнего наскально-
го творчества на территории северо-запада Ми-
нусинской котловины является писаница Кара-
таг. Петроглифы охватывают широкий времен-
ной интервал: от энеолита – эпохи бронзы до 
эпохи Средневековья, являются важным истори-
ческим источником, иллюстрирующим различ-
ные стороны жизни древнего населения регио-
на. Многие сюжеты писаницы имеют культовый 
характер. Петроглифы являются не просто древ-
ней художественной галереей, а древним свя-
тилищем, с которым сопряжены погребальные 
комплексы в подножии писаницы, одиночные 
камни с петроглифами на берегу озер, крепость 
на соседней горе Свялик. В комплексе с памят-
никами наскального искусства они формируют 
историко-культурное пространство древних свя-
тилищ, которые должны занять достойное место 
в культурно-просветительских проектах и обре-
сти защиту от невежества и вандализма. 

Идея музеефикации археологических па-
мятников на территории северо-запада Ми-
нусинской котловины (Шарыповского района) 
витала в умах еще в 90-е гг. XX столетия, когда 
здесь проводила работы археологическая экс-
педиция ИИМК РАН (Санкт-Петербург). Этот про-
ект был поддержан грантом Президента Россий-
ской Федерации, выдаваемым на мероприятия, 
проводимые в области сохранения культурно-
го наследия Российской Федерации. Участника-
ми экспедиции (В.А. Семёнов, М.Е. Килуновская, 
С.В. Красниенко, А.В. Субботин) был предложен 
проект «Охрана культурного наследия северо-
западной части Минусинской котловины (пе-
троглифы, изображения на плитах курганов)». 
Одной из важнейших причин разработки данно-
го проекта являлось стремительное разрушение 
археологических памятников под воздействием 
антропогенного фактора. 

Согласно Государственной стратегии фор-
мирования системы достопримечательных 
мест, историко-культурных заповедников и 
музеев-заповедников в Российской Федера-
ции предполагалось до 2015 г. создать систему 
историко-культурных заповедников и музеев-
заповедников в субъектах РФ, в том числе на 
территории Красноярского края, в Шарыпов-
ском районе (Музей-заповедник «Шарыпово») 
[Государственная …, 2009, с. 21–22]. Несмотря на 
проводимый комплекс мероприятий по сохра-
нению объектов древнего историко-культурного 
наследия на территории нашего края, реальных 
действий, направленных на музеефикацию па-
мятников археологии вообще и наскальных ри-
сунков в частности, в настоящее время, к сожа-
лению, пока не наблюдается [Заика и др., 2014].

В 2014 и 2015 гг. в рамках музейно-
экскурсионной практики студентами КГПУ им. 
В.П. Астафьева было проведено внешнее обсле-
дование памятников с целью выявления и опре-
деления современного состояния петроглифов, 
также были проведены фотофиксация, топосъ-
емка и выборочная копировка наскальных ри-
сунков. В результате работ были определены 
границы распространения петроглифов, уточне-
на информация об известных композициях и вы-
явлены новые наскальные изображения, подго-
товлены предложения по музеефикации иссле-
дуемых памятников [Лыкова, 2015].

На писанице Каратаг рисунки встречают-
ся на протяжении 454 м, сгруппированы на трех 
участках, разделенных скальными обнажения-
ми и осыпями шириной 113 и 40 м. Все плоско-
сти обращены на запад и северо-запад, реже – 
на север. Рисунки зафиксированы нами как на 
скале, так и на обвалившихся блоках. Выполне-
ны путем выбивки, реже – гравировки.

По результатам исследований можно сде-
лать определенные выводы по поводу датиров-
ки наскальных рисунков. Петроглифы предвари-
тельно могут быть разделены на два хронологи-
ческих пласта. Одни рисунки выбиты на более 
древних плоскостях, отличаются не только по 
расположению, но и по технике выбивки, общей 
стилистике, содержанию. Данные изображения, 
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по всей видимости, появились в период поздне-
го неолита – ранней бронзы.

К древнему пласту можно отнести плоско-
сти 2, 9, 10, 15, 16, 17, 19 (участок 1), 2, 9, 11, 
13 (участок 2). Всего одиннадцать плоскостей. 
Основные персонажи этих петроглифов: дикие 
копытные животные – лоси, лошади, олени; не-
сколько антропоморфных фигур, геометриче-
ские фигуры. 

Лоси, изображенные на плоскости 17, наи-
более близки ангарскому стилю, выделенному 
Н.Л. Подольским, но отсутствие ног не позволя-
ет провести полное сопоставление рисунков по 
всем требуемым параметрам [Красниенко и др., 
2000, с. 43–44].

Большинство фигур в петроглифах Каратага 
очень близки лосям с Каменных островов и Ша-
лаболино – с большим овальным туловищем, 
горбоносой мордой с приоткрытым ртом, с при-
согнутыми, слегка расставленными или парал-
лельными ногами без копыт, идущие как напра-
во, так и налево (плоскости 15, 16, 19 и др.). Не-
сколько фигур сделано более схематично и гру-
бо – с большим прямоугольным туловищем, 
прямыми короткими ногами, маленькой прио-
стренной мордой (плоскости 7, 12) [Красниенко 
и др., 2000, с. 44]. Указанные признаки характер-
ны для рисунков, выполненных в минусинской 
изобразительной традиции, которая была выде-
лена Н.Л. Подольским как более ранняя, пред-
шествующая ангарской. Для нее характерны ста-
тичность фигур, горизонтальное их размещение, 
возможность левого и правого разворота, показ 
головы от ушей до носа прямой линией, горизон-
тальная прямая трактовка спины, короткие ноги, 
слегка расставленные. Ангарскую традицию он 
определяет как динамично-реалистичную, а ми-
нусинскую как статично-геометризованную [По-
дольский, 1973]. Фигуры лосей с Каратага, Ша-
лаболино, Оглахты, а также с Ангары сочетают в 
себе черты как первой – ангарской – традиции, 
так и второй – минусинской. Изображения лосей 
в петроглифах Каратага находят четкие аналогии 
со знаменитой скульптурой лося из погребения 
на реке Базаихе, которую относят к началу эпохи 
бронзы [Красниенко и др., 2000, с.45].

Необычными являются две антропоморф-
ные фигуры (плоскости 15, 19). Подобные изо-
бражения «шаманов» встречаются в гробницах 
Каракола, Шалаболинской, Томской писанице и 
на Шишкинских скалах. Для всех этих фигур ха-
рактерно профильное воспроизведение с на-
клоненным вперед туловищем и слегка присо-
гнутыми ногами, на голове или вместо нее по-
казаны отходящие вверх отростки, петлевидные 
фигуры. Они относятся к окуневскому кругу сю-
жетов [Леонтьев, 1978, с. 103].

На нескольких плоскостях присутствуют раз-
личные знаки – круги, «лунницы», ромб, овал, 
«трезубцы» (плоскости 15, 16, 19). Возможно, 
они составляют единое целое с соседними фигу-
рами лосей и шаманов.

На плоскости 16 выбита «лунница», в цен-
тре которой нанесена точка. Такие петрогли-
фы на памятниках Енисея и Ангары не известны 
[Красниенко и др., 2000, с. 52]. Но каменные из-
делия в виде «лунницы» с отверстием входят в 
сопроводительный инвентарь погребений оку-
невской, самусьской и кротовской культур. Не 
ясно, является ли рисунок «лунницы» на скалах 
Каратага репликой с каменных образцов, играв-
ших в погребальной практике этих культур, не-
сомненно, важную роль, или здесь представлен 
самостоятельный сюжет, не связанный с риту-
альной символикой «переходных» обрядов пле-
мен эпохи бронзы Южной Сибири.

По всей видимости, ранний пласт петрогли-
фов Каратага соотносится с периодом энеолита-
ранней бронзы. Не исключено, что авторы ри-
сунков или их соплеменники были погребены в 
энеолитическом могильнике «Стрелка» на Боль-
шом озере [Красниенко и др., 2000, с. 45].

Другие рисунки появились на «новых» пло-
скостях, образовавшихся в результате обрушения 
скальных пород (землетрясения). Основной сю-
жет петроглифов: фронтальные антропоморфные 
фигуры, схематичные изображения копытных 
животных. Встречаются они как самостоятельно, 
так и в многофигурных композициях. Датируют-
ся эпохой раннего железа – Средневековья. Ра-
нее неизвестные петроглифы данного периода, 
как правило, выполнены путем гравировки. Инте-
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рес представляет композиция, изображенная на 
плоскости 21. Данные изображения носят ярко 
выраженные индивидуальные черты (сложносо-
ставной лук «степного» типа, стрела с детально 
прорисованным оперением, элементы одежды и 
др.). Судя по стилистике и иконографии гравиро-
ванных фигур, они могут соотноситься с таштык-
ской культурой. Выбитая фигура животного более 
поздняя (поскольку перекрывает гравированное 
изображение) и может относиться к эпохе Сред-
невековья [Лыкова, 2015].

К гунно-сарматскому времени (III в. до н.э. – 
IV в. н.э.) относятся рисунки на плоскостях участ-
ка 1 (5, 6, 7, 12) и участка 2 (1, 5, 10) [Красниенко 
и др., 2000, с.52].

Датировка круглоголовых человечков с вы-
ступом на голове приходится на переходный 
тесинско-таштыкский период. Подобные изо-
бражения на горе Тепсей на Енисее (Тепсей II, V) 
ориентировочно относятся к тагарской эпохе, но 
такие же рисунки на Белом Июсе (гора Сундук) 
могут датироваться таштыком [Советова, 1995].

Поздние тесинско-таштыкские петрогли-
фы также отражают общие тенденции в разви-
тии изобразительного искусства этого времени. 
Некоторые сцены (плоскость 6 и др.) свидетель-
ствуют о формировании героического эпоса, 
возникающего в эпоху переселения народов (I в. 
до н.э. – V в. н.э.) [Красниенко и др., 2000, с. 54].

Таким образом, петроглифы Каратага охва-
тывают широкий временной интервал от энео-
лита – эпохи бронзы до Средневековья.

Курганы и курганные группы, расположен-
ные в подножии горы Каратаг (Апрельев Лог 
1–4, Малое Озеро 2–10, Свялик 4–6, све Свялик), 
датируются тагарской культурой (VI–II вв. до н.э.) 
[Красниенко, Субботин, 1997, с. 62–85]. Камен-
ное изваяние Малое Озеро (Тигер-Тас-Обаа) и 
менгир Большое Озеро датируются окуневской 
культурой (II тыс. до н.э.) [Заика и др., 2008].

В настоящее время памятники находятся в 
аварийном положении. Они подвергаются как 
природному, так и антропогенному негативным 
воздействиям. Одной из наиболее эффектив-
ных мер по приостановке разрушения объектов 
историко-культурного наследия является созда-

ние особо охраняемых территорий природного 
и историко-культурного значения. 

Территория предполагаемого музея-
заповедника «Каратаг» должна охватывать 
скальный массив Каратаг с наскальными рисун-
ками и прилегающую к нему местность, где рас-
положены другие археологические памятники: 
курганные могильники Апрельев Лог 1–4, Малое 
Озеро 2–10, Свялик 4–6, све Свялик, каменное 
изваяние Малое Озеро (Тигер-Тас-Обаа), менгир 
Большое Озеро (всего 22 объекта). С запада тер-
ритория предполагаемого музея-заповедника 
ограничена восточным берегом Большого и Ма-
лого озера, с востока – восточным склоном верх-
ней части хребта Каратаг, с юга – автодорогой 
с. Малое Озеро – г. Ужур. На севере заповедная 
территория выклинивается на месте прижима 
Большого Озера к крутым горным склонам Кара-
тага. Протяженность площади заповедника в на-
правлении север – юг составит 11 км, в направ-
лении запад – восток – 6 км и составит 66 кв. км.

Успешное решение вопросов об органи-
зации историко-культурного заповедника и 
археолого-этнографического музея «писани-
ца Каратаг» позволит решить задачи научно-
го, образовательного, воспитательного, просве-
тительского характера: пропаганда и популяри-
зация историко-культурного наследия; разви-
тие научно-познавательного интереса к древ-
нему искусству; повышение общеобразователь-
ного исторического уровня у молодежи; разви-
тие научного и других видов туризма на терри-
тории края; изучение и сохранение древнего 
историко-культурного наследия.
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Социокультурное развитие северокавказ-
ских городов стало условием формиро-
вания передовой общественности, на-

циональной интеллигенции, которые станови-
лись проводниками новой гражданской культу-
ры. Система образования, общественные, куль-
турные и благотворительные общества, перио-
дика и книгоиздание, литературно-театральные 
кружки были стандартизованными формами го-
родской культуры. Правительство нуждалось в 
квалифицированных кадрах из местного населе-
ния, которые служили бы его основой на местах 
в осуществлении царской политики, четко про-
слеживающийся в городах Северного Кавказа.

В условиях структурных изменений в сфе-
ре образования актуальность развития этой от-
расли для решения стратегических задач госу-
дарства и обеспечения экономического роста 
не подлежит сомнению. Практическая новиз-
на и значимость в большей степени определя-

ются актуализацией исторических материалов 
о малоизученных аспектах образовательной по-
литики и развития северокавказского региона в 
XVIII–XIX вв. Исторический опыт проведения об-
разовательной политики на примере г. Моздо-
ка может быть учтен в формировании современ-
ной модели управления отраслью как в России, 
так и на региональном уровне.

Моздок был одним из первых многонацио-
нальных городов Северного Кавказа, который 
стал складываться в XIX в. как центр культурной 
жизни. Следует отметить, что христианские пра-
вославные общества принимали активное уча-
стие в складывании системы народного обра-
зования. Этот процесс начался благодаря об-
разованию в 1745 г. «Осетинской духовной ко-
миссии», а с 1885 г. продолжился «Обществом 
восстановления православного христианства на 
Кавказе», у которого к концу XIX в. существова-
ла целая сеть церковно-приходских школ, а так-

ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА КАВКАЗЕ В XVIII–XIX вв. 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОЗДОК)

THE FEATURES OF THE RUSSIAN EDUCATIONAL POLICY 
IN THE CAUCASUS IN THE 18TH AND 19TH CENTURIES 
(BY THE EXAMPLE OF THE CITY OF MOZDOK)

Ф.Ш. Хугистова          F.Sh. Hugistova

Ossetian Theological Commission, city education, 
charity, progressive society, culture.
The article describes the development of the 
educational system by the example of the city of 
Mozdok as an integral socio-cultural body. The 
author traced the evolution of charity, which was 
greatly influenced by the educated people of dif-
ferent classes. In the post-reform period an inter-
est in education was further heightened due to 
the transition to a new era of development of 
bourgeois relations. A special attention was paid 
to Ossetian Theological Commission, whose task 
was to acquaint local population with education.

Осетинская духовная комиссия, городское образование, 
благотворительность, передовая общественность, 
культура.
Статья посвящена становлению системы образования на 
примере города Моздок как целостного социокультурно-
го организма. Прослеживается процесс развития благо-
творительности, на которую большое внимание оказыва-
ли просвещенные жители разных сословий. В порефор-
менный период в связи с переходом к новой эпохе раз-
вития буржуазных отношений еще больше усиливается 
интерес к образованию. Уделяется особое внимание Осе-
тинской духовной комиссии, в задачи которой входило 
приобщение местного населения к просвещению. 

Ф.Ш. ХУГИСТОВА. ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЙ ПОЛИТИКИ НА КАВКАЗЕ В XVIII–XIX вв. 
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОЗДОК)
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же вечерних и воскресных курсов для образова-
ния горских жителей.

Осетинская духовная комиссия активно за-
нималась изучением нравов и обычаев горцев. 
В 1771 г. начальником Осетинской духовной ко-
миссии стал протопоп Афанасий Лебедев, благо-
даря которому число новых поселенцев-осетин 
в Моздоке выросло, было построено новое зда-
ние для моздокской осетинской школы, ожи-
вилась деятельность комиссии. Среди русских 
миссионеров следует отметить пришедшего на 
смену Лебедеву протопопа Болгарского, автора 
«Донесения о нравах и обычаях осетинского на-
рода». Деятельность протопопа Болгарского от-
мечена также более активным распространени-
ем христианства в Осетии, крещением в Моздо-
ке горских старшин. 

Духовенство Осетинской комиссии было ак-
тивным помощником царской военной админи-
страции Северного Кавказа при заселении гор-
цами Моздокского уезда. Осетинская духовная 
комиссия, задачи которой заключались в том, 
чтобы посредством обращения осетин в христи-
анство привлечь их на свою сторону и тем са-
мым открыть свободное и безопасное сообще-
ние с Грузией, в основном выполнила свою мис-
сию. Прибыв в Осетию, миссионеры развернули 
масштабную деятельность по распространению 
христианства среди населения. Они проводили 
крещение, строили церкви, агитировали горцев 
за переселение в Моздок и оказывали им в этом 
соответствующую помощь.

История городского образования в Моздоке 
начинается с сентября 1764 г., когда «по докла-
ду Коллегии иностранных дел открывается осо-
бая школа для преподавания учения российской 
грамоты и закона христианского новокрещеным 
осетинским детям» [Бутков, 1869, с. 269]. 

В 1803 г. было открыто Моздокское уезд-
ное училище, которое имело подготовительный, 
первый и второй классы, библиотеку. В 1820 г. 
школа была преобразована в трехклассное уезд-
ное мужское училище, в котором велось обуче-
ние элементарной грамоте. В 1842 г. в училище 
было семь учителей и 97 учеников (РГИА. Ф.383. 
Оп. 5. Д. 49. Л.37.) 

Заметим также, что вопрос об открытии 
женского училища неоднократно ставился го-
родскими властями перед начальником Терской 
области. Так, в ноябре 1870 г. в рапорте Моздок-
ской городской управы на его имя говорится: 
«…жители гор. Моздока, по неимению здесь 
женского училища, встречают крайнее затрудне-
ние в образовании детей своих женского пола» 
(ЦГА РСО – А. Ф. 11. Оп. 81. Д. 59. Л. 169). В Моз-
доке было открыто Александровское женское 
училище, в котором обучались дети всех нацио-
нальностей, населявших Моздок. Однако необ-
ходимо отметить, что в целом эти учебные за-
ведения давали только начальное образование 
и не могли удовлетворить моздокчан. Поэто-
му в 1884 г. по требованию населения Моздок-
ская городская управа ходатайствовала перед 
начальником Терской области об учреждении в 
Моздоке мужской прогимназии. 

Открытие прогимназии во многом зависе-
ло от материальной помощи крупных купцов 
и помещиков, бывших в большинстве членами 
Городской управы, но они не желали расходо-
вать на это свои деньги. Чтобы сохранить за со-
бой места в городском управлении, вопрос об 
открытии прогимназии они, как правило, под-
нимали накануне выборов гласных и городско-
го головы. 

В 1803 г. на Большой улице было откры-
то Моздокское уездное училище, которое «со-
гласно положению о Кавказском военном окру-
ге, высочайше утвержденному в 29 день октя-
бря 1853 года, состоит из двух классов уездных и 
одного приготовительного чиновников и препо-
давателей по штату назначено: штатный смотри-
тель – 1, почетный смотритель – 1, законоучите-
лей: православного исповедания – 1, армяно-
григорианскаго – 1, магометанского исповеда-
ния – 1, учителей наук – 2, учителей приготови-
тельного класса – 2, сверхштатный преподава-
тель армянского языка – 1. Итого – 10 человек» 
(ЦГА РСО – А. Ф. 12. Оп. 1. Д. 529. Л. 8).

Училище имело «преподготовительный 
класс, заменяющий приходское училище», 1 и 2 
классы, библиотеку. Предметы преподавания в 
училище были следующими: Закон Божий пра-
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вославного, армяно-григорианского и магоме-
танского исповедания, русский язык, арифмети-
ка, геометрия, история русская и всеобщая, гео-
графия и чистописания, языки: армянский и та-
тарский. «Из двух учителей наук один преподает 
русский язык и историю, а другой – географию, 
арифметику и геометрию, чистописанию обуча-
ет учитель приготовленного класса как в своем, 
так и в двух уездных классах. Курс Моздокского 
уездного училища для каждого из двух уездных 
классов полагается двухгодичный. 

В библиотеке училища числится названий 
553 книги, состоит 990 томов и 110 названий 
разных журналов. Из учебных пособий имеется 
в училище: 2 глобуса, армиллярный шар, 25 гео-
метрических фигур и 20 географических карт. 
Училище помещается по найму за 400 р. в доме 
моздокской купчихи Натальи. На содержание 
училища отпускается из сумм Государственно-
го казначейства 2 788 р. 65 к. Из сумм Земско-
го сбора 400 р.

Из числа 2 788 собственно на содержание 
личного состава 2 386 р. 50 к.» (ЦГА РСО – А. Ф. 12.
Оп. 1. Д. 529. Л. 9).

В октябре 1859 г. был утвержден «Устав о гор-
ских школах», по которому образование должно 
было распространяться на офицеров и горцев» 
[Ларина, 1960, с. 134]. Главные военачальники за-
числяли в кандидаты на казеннокоштные вакан-
сии детей горцев, а наместник на Кавказе зачис-
лял русских; их кандидатуры проходили согласо-
вание в педагогических советах школ и утвержда-
лись местным военным начальством. 

В развитии образования большую роль 
играла благотворительность, в которой участво-
вали наиболее просвещенные жители разных 
сословий. В числе тех, кто оказывал материаль-
ную помощь школам и училищам Моздока были 
представители армянского сословия: католикос 
всех армян Геворк IV, житель Моздока Григор 
Тушмалян.

1 июня 1875 г. моздокское двухклассное 
училище было преобразовано в трехклассное 
и сразу же обнаружилось, что у него «здание 
крайне неуместительно». При большом наплы-
ве желающих учиться приходилось в одной ком-

нате совмещать учительскую библиотеку и учи-
тельскую комнату, ученическую библиотеку по-
местить в коридоре, а шкаф с физическими и хи-
мическими препаратами и приборами поста-
вить в комнате первого класса. Несмотря на все 
старания в классах было так тесно, что «ученики 
порой только поверх голов могли пробраться к 
школьной доске» [Моздок, 1878].

В 70-х гг. XIX в. в Моздоке функционировали 
конфессиональные учебные заведения – духов-
ное училище для православных и женское ар-
мянское церковноприходское училище. В 1872–
1876 гг. Моздокское духовное училище подвер-
глось весьма серьезным преобразованиям бла-
годаря своему энергичному, деловому началь-
нику А. Гассиеву. При нем значительно улучши-
лась учебно-воспитательная работа, укрепил-
ся и хозяйственный сектор. В 1872 г. при учили-
ще был открыт приготовительный класс и введе-
на должность надзирателя при общежитии [Чер-
навский, 1910, с. 693].

В каждом учебном заведении Моздока на-
считывались десятки учеников, не имевших воз-
можности покупать учебники, одеваться сколько-
нибудь сносно и платить за учение. В финансовом 
отношении школы обеспечивались за счет посту-
плений от государственной казны, из отчислений 
городской думы, платы за учение и др. Средства 
эти были мизерны, что сказывалось на уровне об-
учения. В рапорте моздокского головы начальни-
ку Терской области от 16 апреля 1884 г. отмеча-
ется, что школьное дело в Моздоке находится в 
печальном положении, школа дает только перво-
начальные знания, вследствие чего дети одарен-
ные при всем желании продолжать образование 
за неимением в Моздоке среднего учебного за-
ведения лишены этой возможности (ЦГА РСО – А. 
Ф. 12. Оп. 2. Д. 156. Л. 26). В 1895 г. при городском 
Кирилло-Мефодиевском училище существовала 
воскресная школа. Изначально в ней было 60 уче-
ников, но вскоре 2/3 учащихся были вынуждены 
оставить учебу из-за нехватки учебных пособий. 
Школа была открыта на средства местных купцов. 
В 1897 г. городские власти отпустили на содержа-
ние воскресной школы немногим более 30 руб. 
(ЦГА РСО – А. Ф. 17. Оп. 1. Д. 382. Л. 128).
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Широкой известностью пользовалось го-
родское училище. Кроме моздокских детей, в 
нем учились дети из окрестных казачьих станиц, 
сел Большой Кабарды. К концу XIX в. число жела-
ющих настолько возросло, что «в журнале Моз-
докской Городской Думы за № 79 изложено, что 
Моздокскому городскому сословию предостав-
лено право ходатайствовать о преобразовании 
3-х классного городского училища в 6-ти класс-
ное с курсами в нем французского и немецкого 
языков и бухгалтерии, для чего ассигновало ему 
на эту надобность из общих городских сумм на-
чиная с 1902 года по 1 580 рублей в год, а осталь-
ной 1 580 рублей предоставило ему права про-
сить пособие от Правительства (5 июля 1902 г.)» 
(ЦГА РСО – А. Ф. 1. Оп. 58. Д. 2151. Л. 24).

Эта мера, естественно, увеличила число 
учащихся. Выпускники Моздокского городско-
го училища получали право поступления в учи-
тельские институты или право получения офи-
церского звания в казачьих полках. Таким об-
разом, уровень образовательных заведений не 
удовлетворял горожан, потребности в дальней-
шем образовании росли, многие хотели учиться 
в высших учебных заведениях, но не имели воз-
можности, поскольку в Моздоке не было гимна-
зий и прогимназий. 

Изучение истории образования Северо-
Кавказского региона является показательным, 

поскольку позволяет выявить механизмы управ-
ления и материального обеспечения, традици-
онные проблемы, характерные для развития 
этой сферы государства, а также специфику этой 
деятельности в регионах. Полученные результа-
ты во многом характеризуют эффективность сло-
жившейся в Российской империи образователь-
ной политики, основанной на инициативах раз-
личных общественных и государственных орга-
низаций, участвующих в развитии этого сектора 
на примере отдельно взятого региона.
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А
ктуальность данной статьи обусловле-
на тем, что в истории отечественного об-
разования привлекает внимание судь-

ба оригинальных идей, управленческих реше-
ний и практических дел, продвинувших вперед 
или, наоборот, отбросивших назад естествен-
ный процесс становления, развития и последую-
щей трансформации сети педагогических учеб-
ных заведений в сибирской провинции. Среди 
них есть известные только узкому кругу иссле-
дователей или вовсе неизвестные педагогиче-
скому сообществу материалы и документы про-
шлого. Многие из них публикуются впервые, а 
между тем они оставили заметный след в раз-
витии народного образования Восточной Сиби-
ри в 1920–1938 гг.

Объективная обстановка Восточной Сибири 
после окончания Гражданской войны в целом 
не способствовала скорому решению многочис-
ленных проблем формирования региональной 

системы подготовки школьных учителей, кото-
рые были вызваны бурным предреволюцион-
ным прошлым и своеобразными условиями вос-
становления народного образования в стране, 
впервые осуществлявшей грандиозный соци-
альный эксперимент. 

Ситуация с восстановлением деятельности 
немногочисленных педагогических учебных за-
ведений в сибирских губерниях и уездах усугу-
блялась тяжелейшим системным кризисом и 
политикой военного коммунизма, приведши-
ми к полному развалу народного хозяйства; рас-
стройству финансов и товарного рынка; гиперин-
фляции; расстройству транспортного сообще-
ния; нарушению культурных связей центра и ре-
гионов; значительному сокращению числа учеб-
ных заведений; увольнению и перерегистрации 
школьных работников, росту социального на-
пряжения и бойкоту с их стороны мероприятий 
советской власти [Жолудев, 1970, С. 136]. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 1920–1938 гг.

TEACHERS» TRAINING COLLEGES OF THE SIBERIAN 
DEPARTMENT OF PUBLIC EDUCATION IN 1920–1938

С.Н. Ценюга, Л.Э. Мезит, Ю.С. Корытько     S.N. Tsenyuga, L.E. Mezit, Y.S. Koryt,ko

Teachers 

, training colleges, Institutes of Public 
Education (IPE), teacher training schools, teacher 
training workers 

, faculty, Krasnoyarsk Teachers 

, 
Institute (KTI).
A comprehensive study and analysis of the rich-
est heritage of public education development in 
Eastern Siberia in the 1920–1938 arouses a logi-
cal interest in the background, procedures, and 
organizational-institutional design of the network 
of teacher,s training colleges in the Siberian prov-
ince, as well as to their development, formation 
and further transformation. The authors consider 
this process to be a continuous search for optimal 
solutions to its basic and applied problems. 

Педагогические учебные заведения, Институты на-
родного образования (ИНО), педагогические технику-
мы, педагогический рабфак, Красноярский учительс-
кий институт (КУИ).
Всестороннее изучение и анализ богатейшего насле-
дия развития народного образования Восточной Си-
бири в 1920–1938 гг. вызывает закономерный инте-
рес к предпосылкам, процедурам и организационно-
институциональному оформлению сети педагогических 
учебных заведений в сибирской провинции, их разви-
тию, становлению и последующей трансформации. Дан-
ный процесс рассматривается автором как непрерыв-
ный поиск оптимальных решений его фундаментальных 
и прикладных проблем. 

С.Н. ЦЕНЮГА, Л.Э. МЕЗИТ, Ю.С. КОРЫТьКО. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛА НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 1920–1938 гг.
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Общая и беспристрастная картина состоя-
ния системы образования была удручающей. 
Низкий культурный уровень населения и его ру-
ководителей губернского, окружного и район-
ного уровней таил серьезные опасности для но-
вой власти. Положение усугублялось и резким 
сокращением материальных расходов на обра-
зование и науку в 4 раза. Согласно постановле-
нию ВЦИК СНК РСФСР от 10 декабря 1921 г. и СНК 
РСФСР от 18 апреля 1922 г., 1/10 часть всех госу-
дарственных расходов на просвещение и науку 
были возложены на местные бюджеты, для ко-
торых эта ноша была непосильной.

Вследствие сказанного видно, что до 1920 г.
открытие новых педагогических учебных за-
ведений (в том числе и вузов) проходило сти-
хийно, как правило, на основе заявок местных 
или предложений центральных органов совет-
ской власти, без реального учета условий необ-
ходимости и возможности их нормальной рабо-
ты. В то же время повышение образовательного 
и культурного уровней являлось одним из клю-
чевых направлений государственной политики 
1920-х гг. Для Сибири эта задача была непосиль-
ной [Мезит, 2002, с. 144]. Именно поэтому Сиб-
наробраз хотел получить в распоряжение име-
ющиеся педагогические учебные заведения Си-
бири, дабы целиком переориентировать их на 
подготовку местных учительских кадров в духе 
трудовой школы и для покрытия нужд исключи-
тельно Сибирского региона. 

В 1921 г. в организацию и открытие новых 
педвузов вносятся плановые основы и государ-
ственный расчет. Открытие происходило толь-
ко по особому постановлению Совнаркома. При 
этом учитывались все необходимые условия для 
жизни и работы вуза. С 1921 г. происходит ре-
организация педвузов, в том числе закрытие и 
слияние. Сокращение происходило в силу раз-
ных причин: сокращались те педвузы, выпуск-
ники которых не могли найти применения сво-
им силам, например педологические и дефек-
тологические институты; сливались близкие по 
профилю учебные заведения; реорганизовыва-
лись в отдельные факультеты и отделения мел-
кие педвузы, которые не имели соответствую-

щей материальной базы. Таким образом, со-
кращение сети педвузов шло одновременно с 
укрупнением оставшихся, усилением их учебно-
материальной базы и улучшением качественно-
го состава преподавателей, которое, правда, не 
всегда оборачивалось «улучшением» из-за неу-
важительного обращения с преподавателями.

Как уже говорилось, формирование кадров 
советского учительства в 1920-е гг. шло в двух 
направлениях: с одной стороны, по линии пере-
воспитания старых специалистов, с другой – по 
линии подготовки новых кадров из среды рабо-
чих и крестьян [Лукинский, 1982, с. 42]. При этом 
конкретное соотношение этих путей на разных 
исторических этапах было различным. В частно-
сти, в первой половине 1920-х гг. формирование 
советского учительства проходило преимуще-
ственно по линии привлечения, перевоспитания 
и использования педагогов с дореволюцион-
ным стажем работы, в процессе подготовки со-
ветских педагогических кадров разъяснительно-
воспитательная работа среди учителей, направ-
ленная на привлечение их к труду, сочеталась с 
мерами принудительного характера. Наряду с 
переподготовкой дореволюционных учителей 
готовились новые кадры.

В Сибири в целях централизации подготов-
ки дошкольных и школьных работников выс-
шей квалификации все педагогические учеб-
ные заведения также объединялись или преоб-
разовывались в Институты народного образо-
вания (ИНО), они были открыты в Барнауле, Ом-
ске, Красноярске, Иркутске. В июне 1920 г. была 
создана Сибирская Академия народного обра-
зования в Томске. Из-за причин материально-
финансового характера перечисленные учреж-
дения вскоре были закрыты или реорганизо-
ваны в педагогические факультеты и технику-
мы. В первые годы нэпа продолжалась рабо-
та по подготовке новых кадров. Педагогов выс-
шей квалификации готовил педагогический фа-
культет Иркутского университета – в основном 
для городских школ 2 ступени и средних учеб-
ных заведений.

В частности, история высшего образования 
в Енисейской губернии началась в 1920–1923 гг.,
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когда в Красноярске стало функционировать пол-
ноценное высшее учебное заведение, создан-
ное на базе учительского института, учительской 
семинарии, 3-годичных учительских курсов –
Красноярский ИНО. 

Интересно проследить его судьбу. Красно-
ярский ИНО был образован в 1920 г., а в 1924 г. 
преобразован в педагогический техникум с 4-го-
дичным сроком обучения. (В 1924 г. был соеди-
нен с Иркутским институтом народного образо-
вания.) Это было большим событием в губернии, 
отразилось в местной печати и получило обще-
ственный отклик. В статье газеты «Красноярский 
рабочий» об открытии ИНО цитируется речь 
зам. зав. отделом народного образования по по-
воду данного торжества: «…старые специалисты 
никак не могут примениться к новым условиям 
жизни… Институт уже работает, его гулкие сте-
ны давно уже населены, к сожалению, не много-
людной, но зато искренне желающей работать 
студенческой семьей». 

В разгар тотального реформирования си-
стемы высшего образования страны педагоги-
ческий совет КУИ направил в Москву проше-
ние о придании институту статуса учебного за-
ведения, дающее полное высшее образование. 
В марте 1920 г. по поручению Наркомата про-
свещения РСФСР Коллегия по управлению ву-
зами тщательно рассмотрела ходатайство крас-
ноярцев, разработала и рекомендовала к вне-
дрению программу реформирования институ-
та. Летом 1920 г. состоялся второй и послед-
ний выпуск учительского института. Постанов-
лением Сибревкома от 21 сентября 1920 г. ИНО 
в Красноярске был объявлен высшим педаго-
гическим учебным ведением. В начале ново-
го, 1920/21 учебного года 47 учащихся бывшего 
КУИ приступили к занятиям уже в качестве сту-
дентов II–III курсов Красноярского института на-
родного образования учебного заведения, при-
званного готовить специалистов с полным выс-
шим педагогическим образованием. 

Институт явился фактическим правопреем-
ником Красноярского учительского института, 
и поэтому механизм управления вузом остал-
ся прежним с некоторыми поправками, связан-

ными с революционным временем. Краснояр-
ский ИНО находился в подчинении Народного 
комиссариата просвещения РСФСР. На регио-
нальном уровне контроль деятельности вузов 
Сибири осуществляла Коллегия Сибирского от-
дела народного образования, которая находи-
лась в подчинении не только НКП РСФСР, но и 
Сибревкома. Право контроля над жизнью ин-
ститута имела и местная власть, представленная 
Енисейским губернским отделом народного об-
разования. 

Красноярский ИНО состоял из четырех от-
делений: воспитателей дошкольных учрежде-
ний; преподавателей старших классов общеоб-
разовательных школ; преподавателей техни-
кумов; работников по внешкольному образо-
ванию. Подготовка велась по пяти специализа-
циям: социально-исторической, естественно-
математической, физико-математической, 
естественно-географической, философско-педа-
гогической.

В июне 1920 г. в Енисейской губернии была 
открыта школа, которая готовила работников по 
внешкольному образованию, – учителей школ 
грамоты для взрослых и т.п. С 1924 г. важную 
роль стало играть добровольное общество «До-
лой неграмотность» (ОДН), сибирское отделе-
ние которого возглавил Р.И. Эйхе. Общество со-
держало на свои средства до 30 % всех ликпун-
ктов [Мезит, Ценюга, 2014, с. 139].

Одним из следствий перехода страны к нэпу 
явилась полная хозяйственная и финансовая не-
разбериха, 1921 г. был отмечен глубоким фи-
нансовым и системным кризисом. Например, из 
центра приходили распоряжения о переводе на-
родного образования на местное финансирова-
ние. Однако каких-либо разъяснений о том, из 
каких источников черпать средства, не было.

В итоге в 1922 г. из-за недостатка средств 
все педагогические техникумы, расположенные 
в городах Енисейской губернии: Красноярске, 
Енисейске, Ачинске, Канске, были закрыты как 
самостоятельные учебные заведения и включе-
ны в структуру Красноярского ИНО на правах его 
УКП. 20 мая 1922 г. состоялся вечер, посвящен-
ный торжественному событию – выпуску первых 
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учителей с полным высшим образованием. Ин-
ститут окончили 36 человек из числа студентов, 
принятых в 1920 г. сразу на III курс [Мезит, Ценю-
га, 2014, с. 215].

В 1920/21 учебному году в ИНО насчитыва-
лось 45 преподавателей. Здесь уместно отме-
тить, что на начальном этапе идейного завоева-
ния вузов советская власть не прибегала к мас-
совым чисткам, так как достойной замены в на-
учном плане из «новых специалистов» пока не 
было. Поэтому Сибнаробраз прекратил начав-
шиеся гонения на специалистов, которые «не со-
чувствовали новому режиму». Директор А.С. Го-
бов в связи с обыском в его кабинете в знак про-
теста с негодованием подал заявление об уходе 
из правления института [Ценюга, 2014, с. 151]. 
Но протест отклонили: высококвалифицирован-
ных кадров, соответствующих требованиям выс-
шей школы, в Красноярске недоставало.

В условиях политики военного коммунизма 
студенты красноярского ИНО получали продо-
вольственные пайки и нетрудовую повинность, 
которая контролировалась Комиссией по соци-
альному обеспечению. В случае уклонения от 
несения повинностей виновный немедленно 
лишался пайка. Комсобес строго проверял посе-
щаемость студентами занятий, работу в летней 
трудовой колонии, участие в отрядах чрезвычай-
ного особого назначения (ЧОН).

В мае 1923 г. состоялся второй и последний 
выпуск ИНО. Проработав 6 лет в школах края (та-
кой срок устанавливался контрактом при посту-
плении на службу), многие учителя остались на 
местах. Другие же перешли работать в различ-
ные советские и общественные учреждения.

В условиях острого финансового кризи-
са в СССР Наркомпросом была определена но-
вая линия в области народного образования: в 
стране должно было остаться 100 крупных ву-
зов (в 1922/23 учебном году было 248 высших 
учебных заведений). План так и не был реализо-
ван полностью. Тем не менее в 1923/24 учебном 
году сеть вузов сократилась на 61. Среди упразд-
ненных оказался и красноярский ИНО. Решени-
ем коллегии Главного профессионального обра-
зования от 14 августа 1923 г. он был реоргани-

зован в Красноярский педагогический техникум. 
Ему были переданы все денежные и материаль-
ные средства, здания, библиотеки, лаборатории 
и оборудование ИНО [Ценюга, 2014].

Студенты либо остались в педтехникуме, 
либо по ходатайству Сибнаробраза перед цен-
тром были зачислены в Томский, Екатеринбург-
ский и Казанский университеты, Томский техно-
логический институт, Сибирскую сельскохозяй-
ственную академию (Омск), Петроградский и 
Вятский педагогические институты.

Из преподавателей в Иркутск поехали не-
многие, хотя Сибирский отдел народного об-
разования желал, чтобы наставники студенче-
ской молодежи из Красноярска работали в ИрГУ. 
Часть научных кадров осталась в Красноярском 
педагогическом техникуме и впоследствии со-
ставила ядро преподавательского состава буду-
щего КГПИ. Некоторые перешли на администра-
тивные должности. Остальные преподаватели 
были вынуждены удовлетвориться ликвида-
ционным пособием.

На такой минорной ноте закончилась не-
долгая история Красноярского учительского 
института и Красноярского института народно-
го образования – первых высших учебных за-
ведений Енисейской губернии. Нам представ-
ляется, что именно они проложили дорогу со-
временной системы высшего образования в 
Красноярском крае. Они сделали четыре вы-
пуска молодых специалистов общей численно-
стью 285 человек.

В связи с низким общеобразовательным 
уровнем учителей Сибири для подготовки ква-
лифицированных кадров была увеличена сеть 
высших педагогических учебных заведений. От-
крылись учительские институты: 4 – в Запад-
ной Сибири (Томске, Тюмени, Омске и Барнау-
ле) и 2 – в Восточной (Красноярске и Иркутске). 
Эти учебные заведения в те годы также не могли 
полностью удовлетворить потребности Восточ-
ной Сибири в учителях высшей квалификации.

Иркутский пединститут был создан в 1931 г.
на базе педагогического факультета госунивер-
ситета. В соответствии с постановлениями Пер-
вой Всероссийской конференции по педаго-
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гическому образованию распоряжением Нар-
компроса РСФСР в 1931 г. Иркутскому педин-
ституту был придан профиль «индустриально-
педагогический». Институт готовил кадры 
для индустриальных техникумов, рабфаков 
и школ ФЗУ по математике, физике, биоло-
гии, литературе и языку, истмату, политэко-
номии, философии. С осени 1931 г. в институ-
те имелись отделения: физико-техническое 
(дневное и вечернее), естественное, литера-
турное, бурят-монгольское, якутское, историко-
экономическое с двумя отделениями: история 
классовой борьбы и философии. С 1931 по 1934 г.
институт выпустил 483 человек: в 1931 – 195, в 
1932 – 71, в 1933 – 114, в 1934 – 103. Краснояр-
ский пединститут оформился в 1932 г. Первый 
выпуск в 1936 г. составил 46 человек. Кроме 
того, в Красноярском крае работали три педа-
гогических рабфака (в Красноярске с дневным 
и вечерним отделениями, в Иркутске и Чите), 
на которых в 1934 г. обучалось 539 учащихся, 
а также двухгодичные курсы с историческим и 
литературным отделениями и одногодичные 
курсы по подготовке учителей-географов при 
Иркутском университете. В 1934 г. на них обу-
чалось 70 человек [Ценюга, 2014, с. 155].

Для подготовки специалистов высшей ква-
лификации ежегодно в вузы Ленинграда, Мо-
сквы, Томска направлялись представители на-
шего края. В 1932 г. был открыт еще один вуз 
края – Красноярский педагогический институт с 
двумя отделениями: физико-математическим и 
естественно-химическим. Его первым директо-
ром был В.Д. Медведев. В 1938 г. появился ли-
тературный факультет, преобразованный затем 
в историко-филологический.

Таким образом, мероприятия, проведенные 
по обеспечению школ педагогическими кадра-
ми и улучшению их качественного состава в рас-
сматриваемый период, принесли определен-
ные успехи. Имевшаяся система педагогическо-
го образования не могла подготовить для обще-
образовательных школ нужного количества учи-
телей. Учителей для массовой школы выпуска-
ли педагогические техникумы. К концу 1923 г. 
в Сибири сложилась твердая сеть из 10 педтех-

никумов, в которых обучалось 970 человек. В 
1925/26 учебном году педвузы РСФСР выпусти-
ли всего 940 предметников, а педтехникумы – 6 
135 учителей начальных классов, что было край-
не недостаточно в условиях подготовки к введе-
нию всеобщего обучения, обострившего потреб-
ность в учителях [Школа…, 1978, с. 119].

В материалах НК РКИ, проводившего по за-
данию Агитпропа ВКП(б) обследование средне-
го педагогического образования в 1926 г., от-
мечалось, что «существующей сетью педагоги-
ческих техникумов в губерниях и областях удо-
влетворяется от 25 до 40 % потребности в учи-
телях. Территориально она распределена не-
равномерно и количественно не соответствует 
ни густоте школьной сети, ни плотности насе-
ления. Общее состояние педагогических техни-
кумов, являющихся главной базой подготовки 
учителей для массовой начальной школы, мало 
удовлетворительно». 

Подготовка сибирских учителей для началь-
ных и частично семилетних школ осуществля-
лась через педагогические техникумы, которых в 
Сибири к 1923 г. было 10, а в 1927 г. – 12 (в 1927 г.
в них обучался 2 131 чел.). Ежегодно они выпу-
скали около 300 учителей. 
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О
дной из важнейших задач современного 
образования является подготовка ответ-
ственного, критически мыслящего моло-

дого человека, готового самостоятельно и реали-
стично намечать и реализовывать свои профес-
сиональные перспективы в постоянно изменяю-
щейся общественно-экономической ситуации. В 
связи с этим государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального образова-
ния нового поколения выделяет не только ком-
петенции, ориентированные на предметы, такие 
как знания, умения, навыки, соответствующие 
методы и технические приемы, свойственные 
различным предметным областям, но и в первую 
очередь общие личностные компетенции, кото-

рые являются базовыми в образовательном про-
цессе [Горская, 2004]. Предметные компетенции 
находятся в прямой зависимости от общих, ко-
торые должны являться инструментом освоения 
первых. Таким образом, актуальным является из-
учение личности обучающихся с точки зрения их 
самореализации, включающей в себя различ-
ные механизмы и формы ее проявления (само-
определение, самоутверждение, самоконтроль, 
самообразование, саморазвитие). По мнению 
О.А. Швабауер, именно образовательная среда 
является той психолого-педагогической реаль-
ностью, которая включает определенные усло-
вия для формирования личности, возможности 
для развития в социальном и пространственно-

СУБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ (УСК) 
В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
КАК ОДНА ИЗ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ 
ЛИЧНОСТИ

SUBJECTIVE CONTROL IN PROFESSIONAL SPHERE 
AS A FUNDAMENTAL NEED OF THE INDIVIDUAL

Н.Е. Горская, В.Е. Глызина     N.E. Gorskaya, V.E. Glyzina

Personal competences, professional self-identity, 
subjective control level, internality, externality, pro-
fessional sphere.
The paper proves the topicality of the presented 
topic, stresses the need to pay attention not only 
to subject competences in teaching and learning 
activities, but also to personal ones that are con-
sidered to be basic. It underlines both theoretical 
and practical interest to the problem. The authors 
use the technique of «Subjective Control Level 
Questionnaire» by E.F. Bazhin, E.A. Golynkina, 
A.M. Etkind, designed on the basis of a hierarchi-
cal structure of the behavior and activity regula-
tion system. The paper emphasizes that the locus 
of control in professional sphere covers the situa-
tions of teaching, professional and any other activ-
ities aimed at human achieving specific objectives. 
It provides the results of the research of subjective 
control in professional sphere. 

Личностные компетенции, профессиональное самосо-
знание, уровень субъективного контроля, интерналь-
ность, экстернальность, профессиональная сфера. 
Обосновывается актуальность представленной темы, 
подчеркивается необходимость уделять внимание в 
учебном процессе не только предметным компетен-
циям, но и личностным, которые являются базовы-
ми. Подчеркивается не только теоретический, но и 
практический интерес к данной проблеме. Использу-
ется методика «Опросник уровня субъективного конт-
роля»  Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда, 
разработанная исходя из иерархической структуры 
системы регуляции поведения и деятельности. Под-
черкивается, что локус контроля в профессиональной 
сфере охватывает ситуации учебной, профессиональ-
ной и любой другой активности, преследующей до-
стижения человеком конкретных целей. Представле-
ны результаты исследования УСК в области професси-
ональной сферы. 

Н.Е. ГОРСКАЯ, В.Е. ГЛЫЗИНА. СУБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛь (УСК) В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ СФЕРЫ 
КАК ОДНА ИЗ ФУНДАМЕНТАЛьНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
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предметном окружении [Швабауер, 2014, с. 136]. 
Как указывают О.М. Краснорядцева и Ю.А. Три-
фонова, в образовательном пространстве необ-
ходимо создать такие условия, которые бы спо-
собствовали развитию личностного потенциала 
обучающихся и возможности интеграции в со-
циальную (в том числе образовательную) среду, 
создания себя путем полагания в мир культуры 
[Краснорядцева, Трифонова, 2011, с.74]. Иссле-
дования И.О. Логиновой, В.Б. Чупиной, Е.И. Сто-
яновой и Ю.В. Живаевой показывают, что опти-
мизация и развитие личностного потенциала об-
учающихся в вузе наиболее эффективны в рам-
ках создания психолого-педагогических условий 
учебно-воспитательного процесса [Логинова и 
др., 2015, с. 164]. В психологическом плане ре-
шение этой задачи должно опираться на зако-
номерности и условия развития личности в он-
тогенезе, закономерности ее становления. Важ-
ным в этом направлении является формирова-
ние личностно-профессионального самосозна-
ния, поскольку именно самосознание личности 
является наиболее действенным средством са-
моразвития и саморегуляции человека как субъ-
екта профессиональной деятельности [Glyzina, 
Corskaya, 2013, с. 34]. 

Саморегулирование поведения является 
одной из фундаментальных потребностей, ко-
торая выступает как исходная предпосылка раз-
вертывания сознательной, целенаправленной 
деятельности личности по преобразованию сво-
ей духовной и физической сферы. Характеризуя 
саморегуляцию, можно выделить два ее уровня. 
Первый имеет для осуществления четкие грани-
цы во времени; он характеризуется конкретным 
поведенческим актом, куда включаются соб-
ственные оценки достигнутого эффекта поведе-
ния, которые заканчиваются более или менее 
четким осознанием этих оценок. Второй уро-
вень растянут во времени и связан с планирова-
нием личности целенаправленных изменений в 
себе самой, которые последовательно реализу-
ют определенную воспитательную цель по отно-
шению к себе [Горская, 2004]. 

Проблема фундаментальных потребностей 
рассматривается в работах Л.И. Божович, А.Г. 

Здравосмыслова, В.А. Иванникова, Д.А. Леон-
тьева и др. Исследователи указывают, что каче-
ственное развитие потребностей заключается в 
превращении непосредственных потребностей 
в потребности опосредованные сознанием че-
рез поставленные цели и самоконтроль. Такие 
потребности представляют собой уже фунда-
ментальные потребности, функциональное об-
разование, за которым лежит единство аффек-
та и интеллекта [Горская, 2004]. Как указывает 
А.К. Маркова, система ценностных ориентаций 
формируется, как правило, на основе фунда-
ментальных потребностей, к которым относит-
ся и профессиональная направленность лично-
сти [Маркова, 1993]. Для нашего исследования 
данный факт имеет непосредственное значе-
ние, поскольку одна из его задач – выявить осо-
бенности уровня субъективного контроля (УСК) 
в области профессиональной сферы у студентов 
и проследить их личностно-профессиональный 
рост в процессе обучения. 

В исследовании принимали участие сту-
денты, поступившие на коммерческой основе 
(I группа), и те, кто прошел конкурсный отбор и 
учатся на бюджетной основе (II группа). Общий 
объем выборки составил 830 человек. Исследо-
вание носило лонгитюдный характер. Для ис-
следования мы использовали методику «Опро-
сник уровня субъективного контроля» Е.Ф. Ба-
жина, Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда, выявля-
ющий характеристики мировоззрения личности 
[Бажин и др., 1984, с. 152]. Методика представ-
ляет собой глубокое и разностороннее иссле-
дование локализации контроля личности – ка-
чество, характеризующее склонность приписы-
вать ответственность за результаты своей дея-
тельности собственным способностям и усили-
ям (интернальный, внутренний локус контроля) 
либо внешним силам (экстернальный, внешний 
локус контроля). Принято считать, что люди, об-
ладающие внутренним локусом контроля, более 
уверены в себе, последовательны и настойчивы 
в достижении поставленной цели, склонны к са-
моанализу, уравновешенны, общительны, до-
брожелательны и независимы. Чем выше пока-
затели интернальности исследуемого, тем бо-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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лее вероятно, что он чувствует себя «хозяином 
собственной судьбы». Чем ниже показатели ин-
тернальности, т.е. чем ближе человек к полюсу 
внешнего локуса контроля или экстернальности, 
тем менее он уверен в себе и больше нуждается 
в психологической помощи.

Результаты исследования УСК в области 
профессиональной сферы показали, что основ-
ная часть студентов, учащихся на коммерче-
ской основе (61,2 %), имеют минимальные по-
казатели в этой области. Низкие показатели по 
шкале характеризуют личность, затрудняющую-
ся в объяснении причин и способов достижения 
того или иного результата, не склонную к возло-
жению на себя какой-либо ответственности. Ко-
личество студентов, которые характеризуются 
высокими показателями, составляет всего 11 %.
Высокие показатели по шкале в области про-
фессиональных отношений характеризуют лич-
ность, понимающую, что получаемые результа-
ты зависят от качества её действий. В профессио-
нальной деятельности такие личности чаще про-
являют желание к принятию ответственности на 
себя. Высокие показатели также говорят о склон-
ности к проявлению инициативы в сфере соци-
альных отношений на производстве. Это касает-
ся отношений «по вертикали» – с руководителя-
ми и «по горизонтали» – с равными по статусу 
коллегами. Среди студентов первой группы, ко-
торые учатся на коммерческой основе, средние 
показатели выявляют 27,8 % от общей выборки. 
Можно предположить, что большинство студен-
тов, поступивших на коммерческой основе, име-
ют недостаточно развитые навыки обеспечения 
процесса профессиональной деятельности. Низ-
кие показатели по шкале интернальности в обла-
сти профессиональных отношений также могут 
свидетельствовать о субъективном неудовлетво-
рении перспективами в профессиональной дея-
тельности, в возможности устройства на работу и 
продвижении по службе, поскольку выбор буду-
щей профессии был сделан неосознанно. 

Другая картина наблюдается во второй груп-
пе студентов. Так, большинство студентов, кото-
рые учатся на бюджетной основе (55,9 %), ха-
рактеризуются максимальными показателями 

в области профессиональных отношений. Низ-
кие показатели выявляют всего 10,8 % от общего 
числа студентов. Таким образом, нами обнару-
жены существенные различия у студентов обе-
их выборок УСК по шкале интернальности в про-
фессиональной сфере (различия между выбор-
ками являются достоверными (р= 0,03)). 

В задачу исследования входило также 
изучение процесса становления личностно-
профессионального самосознания, изменений, 
которые происходят в характеристиках УСК в 
области профессиональной сферы. Исследова-
ние показало, что большинство студентов, ко-
торые учатся на коммерческой основе (I группа, 
75,8 %), на I курсе имеют минимальные показа-
тели. Среди студентов также встречаются лица, 
выявляющие максимальные показатели, одна-
ко число таких студентов составляет всего 6 %. 
Количество студентов, которые характеризуют-
ся средними показателями, составляет 18,8 %. 
На II курсе у студентов данной группы происхо-
дят незначительные положительные измене-
ния УСК. Только на III и IV курсах мы можем на-
блюдать значительные положительные изме-
нения. Наиболее ярко они выражены на V кур-
се (большее количество студентов (60,7 %) име-
ют максимальные показатели). И только 6 %
характеризуются минимальными. Число сту-
дентов, имеющих средние показатели, состав-
ляет 33,3 %. Различия, выявленные у студентов 
I группы между I и V курсами, являются досто-
верными (р=0,000).

Для большей части студентов I курса, кото-
рые учатся на бюджетной основе (48,5 %), харак-
терны максимальные показатели по шкале УСК 
в профессиональной сфере. Достаточно боль-
шой процент (33,3 %) составляют студенты, име-
ющие средние показатели. Число студентов, ко-
торые характеризуются низкими показателями, 
составляет всего 18,2 %. Уже со второго курса об-
учения у студентов данной группы мы наблюда-
ем положительные изменения, которые выра-
жаются в увеличении числа студентов, выявля-
ющих высокие показатели. Количество студен-
тов, имеющих высокие и средние показатели 
УСК в области профессиональной сферы, от кур-

Н.Е. ГОРСКАЯ, В.Е. ГЛЫЗИНА. СУБЪЕКТИВНЫЙ КОНТРОЛь (УСК) В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛьНОЙ СФЕРЫ 
КАК ОДНА ИЗ ФУНДАМЕНТАЛьНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ
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са к курсу возрастает. Большая часть студентов-
пятикурсников данной группы (67,6 %) характе-
ризуются высокими показателями. 

Таким образом, исследование показало, 
что в процессе обучения в вузе у студентов обе-
их групп происходят положительные измене-
ния в показателях, которые свидетельствуют 
об их личностном росте. В процессе получения 
знаний студенты той и другой группы приобре-
тают уверенность в себе и своем будущем. Так-
же на изменение показателей УСК в сфере про-
изводственных отношений студентов первой 
группы положительное влияние оказывает про-
изводственная практика, которая пробужда-
ет интерес к будущей деятельности, вселяет в 
студентов уверенность в том, что по окончании 
вуза они будут востребованы на рынке труда. 
Исследования Н.Т. Селезнёвой и Н.В. Рублен-
ко также показывают, что прохождение практи-
ки способствует формированию у будущих спе-
циалистов таких профессионально-личностных 
компетенций, как поликультурность, гумани-
стическое восприятие мира, толерантность, 
креативность, рефлексивность деятельности, 
профессиональное и личностное совершен-
ствование. Исследователи указывают, что на 
старших курсах обучения студенты находятся 
на идентифицирующем этапе, основная задача 
которого – профессиональное самоутвержде-
ние и отождествление себя с профессией [Се-
лезнёва, Рубленко, 2015, с. 116]. Однако следу-
ет отметить, что личностно-профессиональный 
рост у студентов, учащихся на коммерческой 
основе, несколько замедлен и носит неравно-
мерный, дискретный характер. Значительные 
положительные изменения у них наблюдают-
ся только на старших курсах обучения. У сту-
дентов, которые учатся на бюджетной основе, 
становление характеризуется большей согла-
сованностью изменения структурных компо-
нентов самосознания. Выявленные у студентов 
личностно-психологические особенности по-
зволяют реально контролировать и направлять 
процесс развития профессионального самосо-
знания, что необходимо для разработки диф-

ференцированного подхода к обучению. Иссле-
дования профессионального самосознания сту-
дентов в процессе обучения в вузе открывают 
возможности для оптимизации образователь-
ного процесса, обеспечивая единство форми-
рования личности и, соответственно, становле-
ние общества в целом.
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О
риентация на интернационализацию об-
разовательной деятельности для многих 
университетов в современных услови-

ях становится стратегией первостепенной важ-
ности. Создание международных образователь-
ных программ, обмен студентами и преподава-
телями – эти и другие меры обеспечивают выс-
шему учебному заведению включение в между-
народное образовательное пространство [Кова-
лев, 2015; Ковалевский, Кирко, 2015; Москвич, 
2013; Старосветская, Груздева, 2015]. 

Иностранные студенты, являясь представи-
телями различных культур, психологически мо-
гут сильно отличаться от соотечественников, и 
это должны осознавать педагоги и психологи, 
учебно-вспомогательный персонал, с которым 
иностранные студенты взаимодействуют в про-
цессе обучения в университете, чтобы поведе-
ние иностранных студентов не воспринималось 
ими странным и непонятным, а ценности и нор-
мы иной культуры не вызывали шок. Это позво-
ляет не только признать, но и принять разли-
чия, избавиться от предубеждений и негатив-
ных стереотипов, связанных с представителями 
иных этнических культур. 

Во-первых, это начальный этап «вхожде-
ния» личности в новую макро- и микросреду. 
Большинство иностранных студентов имеют 
низкий уровень информированности о полити-
ческой, экономической и социальной системах 
России; о нормах, обычаях, традициях и куль-
туре народа; о существующей в стране системе 
высшего образования. Для большинства сту-
дентов впервые возникает проблема интерна-
ционализации, необходимости коммуникации 
с носителями разных социальных, этнических, 
национальных норм и культур [Груздева, 2015; 
Дрожжина, 2013; Иванова, 2001]. 

Во-вторых, это этап социализации и адапта-
ции личности в новых макро- и микросоциаль-
ных условиях. Иностранные студенты – социали-
зированные зрелые личности, сформированные 
под влиянием той среды, в которой воспитыва-
лись. Они, как правило, имеют определенную 
жизненную позицию, целевые установки, систе-
му ценностей и ценностные ориентации. Кро-
ме того, каждый студент имеет свои специфи-
ческие особенности: этнические, национально-
психологические, психофизиологические, лич-
ностные и т.д. [Доманецкая, Момунова, 2015].

АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ADAPTATION OF FOREIGN STUDENTS 
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

О.В. Груздева, Н.А. Старосветская       O.V. Gruzdeva, N.А. Starosvetskaya

University psychological service, foreign students, 
sociocultural adaptation, multicultural education, 
the quality of training of foreign students. 
This paper discusses the directions of psycho-
logical work with foreign students, which ensures 
more successful adaptation to the new socio-cul-
tural conditions. The relevance is related to the 
trends in the internationalization of modern edu-
cation, which ensures the inclusion of Russian uni-
versities in the international educational space.

Психологическая служба вуза, иностранные студенты, 
социокультурная адаптация, поликультурное образо-
вание, качество обучения иностранных студентов. 
В статье обсуждаются направления психологической ра-
боты с иностранными студентами, что обеспечивает бо-
лее успешную адаптацию к новым социокультурным 
условиям. Актуальность связана с тенденциями интер-
национализации современного образования, обеспечи-
вающей включение российских вузов в международное 
образовательное пространство. 

О.В. ГРУЗДЕВА, Н.А. СТАРОСВЕТСКАЯ. АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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В-третьих, это этап неадекватной психиче-
ской и физической нагрузки. Иностранный сту-
дент, включенный в новую макро- и микросреду, 
испытывает естественный дискомфорт, т.к. идет 
переустройство, изменение психофизиологиче-
ских процессов личности. В начальный период 
адаптации иностранный студент находится в «шо-
ковом» состоянии (в состоянии стресса), что обу-
словлено целым рядом обстоятельств, таких как:

– информационная перенасыщенность на 
всех уровнях (в учебном процессе и вне его);

– эмоциональная перегрузка (новые связи, 
коммуникации, языковой барьер и пр.);

– адаптация на бытовом уровне (самостоя-
тельность в распределении бюджета, самообес-
печение и самообслуживание, др.) и т.п. [Дрож-
жина, 2013].

В связи с этим задачами психологической 
помощи, оказываемой иностранным студентам 
в рамках психологического сопровождения, вы-
ступают:

– обеспечение актуализации механизмов 
саморегуляции или профессиональная помощь 
в их формировании;

– создание комфортных условий для снятия 
психофизиологических трудностей (психологи-
ческая поддержка, «дозирование» информаци-
онного потока и т.п.).

Вышеперечисленные особенности иностран-
ных студентов и слушателей и ряд других являют-
ся источниками тех трудностей, которые иностран-
ный студент особенно остро испытывает в первый 
год пребывания в новой стране. Особенность со-
циальной ситуации развития иностранного студен-
та состоит в том, что, приезжая в другую страну, он 
вынужден усваивать новые культурные образцы 
для успешного функционирования в качестве чле-
на принимающего сообщества. Сложившиеся об-
разцы и схемы поведения не всегда применимы в 
новой среде, поэтому требуются время и опреде-
ленные усилия по преодолению барьеров и встра-
иванию в новую социокультурную среду. 

Обозначенные выше трудности могут быть 
сгруппированы следующим образом:

– адаптационные трудности на различных 
уровнях: языковом, понятийном, нравственно-

информационном, климатическом, бытовом, 
коммуникативном и т.д.;

– психофизиологические трудности, свя-
занные с переустройством личности в услови-
ях начальной адаптации и «вхождением» в но-
вую макро- (этносоциальную и этнокультур-
ную) среду и микро- (межнациональную по го-
ризонтали и управляемую по вертикали) среду;

– учебно-познавательные трудности, свя-
занные в первую очередь с языковым барье-
ром; преодолением различий в системах обра-
зования; адаптацией к новым требованиям и 
системе контроля знаний; организацией учеб-
ного процесса, который должен строиться на 
принципах саморазвития личности, «выращи-
вания» знаний, привития навыков самостоя-
тельной работы;

– коммуникативные трудности как по вер-
тикали – с администрацией факультета, препо-
давателями и сотрудниками, так и по горизон-
тали – в процессе межличностного общения 
внутри межнациональной малой учебной груп-
пы, учебного потока, в общежитии, на улице, в 
магазинах и т.д.;

– бытовые трудности, связанные с низ-
ким уровнем самостоятельности, недостаточно 
сформированными навыками принятия реше-
ний и разрешения проблем [Титова, 2015; Чир-
кова, 2011].

Все эти группы трудностей взаимообус-
ловлены и представляют собой психологиче-
ский барьер, преодоление которого сопряжено 
с психическими (душевными), личностными, 
эмоциональными, интеллектуальными, физи-
ческими перегрузками, что и подтверждается 
соответствующими исследованиями в этой об-
ласти.

Таким образом, расширение академиче-
ской мобильности зарубежных стран с Россией 
в рамках различных форм обучения иностран-
ных студентов требует активного участия спе-
циалистов психолого-педагогического профиля 
в предоставлении образовательных услуг ино-
странным студентам. 

В Красноярском государственном педа-
гогическом университете им. В.П. Астафьева 

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология



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

[ 135 ] ВЕ
С
Т
Н
И
К

научно-педагогическими работниками кафе-
дры социальной психологии создана програм-
ма психологического сопровождения ино-
странных студентов и слушателей (авторы-
составители Титова О.И., Тодышева Т.Ю., Груз-
дева О.В.) [Москвич, 2013; Титова, 2015].

Психологическое сопровождение – это дея-
тельность, направленная на создание социаль-
но-психологических условий для успешного об-
учения и развития обучающегося в ситуаци-
ях взаимодействия в рамках образовательно-
го процесса. В работе с иностранными студен-
тами и слушателями актуальными его видами 
являются:

– предупреждение возникновения проб-
лемы;

– обучение сопровождаемых методам раз-
решения проблемной ситуации;

– экстренная психологическая помощь в 
кризисной ситуации.

Базовыми принципами, которыми следу-
ет руководствоваться в ходе психологическо-
го сопровождения, являются: согласие на по-
мощь и поддержку; опора на наличные силы и 
потенциальные возможности личности, вера в 
эти возможности; ориентация на способность 
самостоятельно преодолевать трудности; со-
вместность, сотрудничество, содействие; кон-
фиденциальность (анонимность); доброжела-
тельность и безоценочность; безопасность, за-
щита здоровья, прав, человеческого достоин-
ства; реализация принципа «не навреди».

По форме психологическое сопровождение 
в работе с иностранными студентами может 
быть как индивидуально-ориентированным, 
так и ориентированным на работу с группой.

Основными проблемами, которые решают-
ся в процессе психологического сопровожде-
ния иностранных студентов в период их обуче-
ния, стажировки в университете и нацелены на 
обеспечение адаптации к жизнедеятельности в 
новых социокультурных условиях, являются:

– овладение практикой межличностного 
взаимодействия, взаимодействия с группой с 
учетом межкультурных различий;

– развитие личностных компетенций;

– овладение процессом деятельности (на-
пример, процессом обучения в условиях иной 
культурной среды, будущей профессиональной 
деятельности, коммуникации с использовани-
ем русского языка);

– овладение дополнительными процесса-
ми деятельности (способность структурировать 
свободное время, культура отдыха и т.п.);

– поддержание психологического и физи-
ческого здоровья.

Основными задачами психологического со-
провождения иностранных студентов и слуша-
телей в программе выступают:

– оказание психологической помощи ино-
странным студентам с целью содействия адап-
тации в коллективе (учебном и по месту прожи-
вания) и развитию личности в новых для нее со-
циокультурных условиях;

– повышение межкультурной компетентно-
сти профессорско-преподавательского состава, 
административного и учебно-вспомогательного 
персонала, а также в студенческой среде уни-
верситета в целом;

– проведение социально-психологических 
исследований, социально-психологического 
мониторинга с целью повышения эффектив-
ности психологического сопровождения ино-
странных студентов, обучающихся в вузе, в том 
числе для обеспечения качества предоставле-
ния образовательных услуг иностранным граж-
данам и реализации требований, предусмо-
тренных действующим законодательством в 
сфере образования; 

– развитие научно-методической базы пси-
хологического сопровождения иностранных 
студентов, обучающихся в вузе;

– организация научно-внедренческой пло-
щадки на базе соответствующих подразделе-
ний университета, ведущих работу с иностран-
ными студентами, а также для повышения ка-
чества практической подготовки бакалавров-
психологов по профилю «Социальная психоло-
гия», магистров по программам типа «Психосо-
циальная работа с мигрантами», «Психологи-
ческое сопровождение мигрантов в образова-
тельных и социальных учреждениях» и др.
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Психологическое сопровождение ино-
странных студентов и слушателей охватыва-
ет следующие направления и виды деятельно-
сти, конкретный выбор которых будет опреде-
ляться по запросу как со стороны студента, так 
и со стороны университета (деканаты, курато-
ры, организаторы стажировок, кураторы и ру-
ководители основных образовательных про-
грамм и т.п.).

1. Психологическая диагностика. Направ-
лена на оценку адаптационных возможно-
стей студента-иностранца, его стиля взаимо-
действия с другими людьми, других личност-
ных характеристик, способных влиять на эф-
фективность адаптации в иной социокультур-
ной среде. Диагностика может проводиться 
как обязательный элемент оказания психоло-
гической поддержки в первые недели обуче-
ния в университете, так и по запросу студента, 
преподавателей, кураторов обучения, и тогда 
она выступает подготовительным этапом кон-
сультационной, развивающей, профилактиче-
ской, а также, возможно, и психокоррекцион-
ной работы. 

2. Развивающая деятельность. Включает 
работу по созданию ресурсов развития лично-
сти иностранного студента в образовательном 
процессе, может реализовываться через тре-
нинги, использование интерактивных методов 
на учебных занятиях, консультирование. 

3. Психологическое просвещение и психо-
профилактика. В работе с иностранными сту-
дентами направлены на формирование пси-
хологической компетентности у обучающих-
ся, профессорско-преподавательского соста-
ва, административно-управленческого персо-
нала, учебно-вспомогательного персонала. Это 
направление включает в себя деятельность по 
формированию потребности в психологических 
знаниях об этнопсихологических особенностях 
обучающихся, особенностях национального ха-
рактера, особенностях межкультурной комму-
никации и желания использовать эти знания 
для адаптации в новых социокультурных усло-
виях в интересах собственного развития (со сто-
роны иностранных студентов и слушателей), а 

также для создания психологически комфорт-
ного образовательного пространства на учеб-
ных занятиях и в университете в целом (со сто-
роны сотрудников университета и русскоязыч-
ных студентов). 

4. Психологическое и организационное 
консультирование. В работе с иностранны-
ми студентами в первую очередь может быть 
представлено личностным консультировани-
ем по различной проблематике, актуальной 
в связи с обучением в новых социокультур-
ных условиях. Также это направление включа-
ет в себя консалтинговую деятельность для ку-
раторов групп, преподавателей и сотрудников 
вуза по психологическим вопросам организа-
ции обучения иностранных студентов и слуша-
телей. Поскольку это направление относитель-
но новое для российской системы высшего об-
разования, то необходимо формирование бан-
ка учебно-методических разработок, данных 
исследований для развития преемственности 
этой деятельности в вузе.

План деятельности и опыт реализации про-
граммы психологического сопровождения ино-
странных студентов и слушателей в Краснояр-
ском государственном педагогическом универси-
тете им. В.П. Астафьева представлен в табл. 1, 2.

В ходе практической деятельности под-
твердились положения, заложенные при про-
ектировании программы. На сегодняшний день 
в рамках этапов реализации программы были 
организованы практики взаимодействия сту-
дентов бакалаврита и магистратуры профи-
ля «Социальная психология» со студентами от-
деления обучения и стажировки иностранных 
студентов КГПУ им. В.П. Астафьева. В качестве 
основных результатов были отмечены:

– для иностранных студентов – знакомство 
с традициями, особенностями национального 
характера русских в различных формах взаимо-
действия (досуговые мероприятия, совместные 
занятия по отработке эффективных приемов 
межкультурной коммуникации и др.); 

– студенты института психолого-педагоги-
ческого образования получили разнообраз-
ный опыт межкультурного, межнационально-

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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го взаимодействия; опыт рефлексии собствен-
ных трудностей и сложностей адаптации ино-
странных сокурсников; обозначили научные 
интересы и начали проводить исследования 
по проблемам психологического сопровожде-
ния и адаптации отдельных групп иностранных 
граждан, разных возрастных категорий (граж-
дане ближнего зарубежья (по отдельным наци-
ональным группам), стран Азии, осужденные 
мигранты и др.);

– наставники, научные руководители и ав-
торы программы психологического сопрово-
ждения иностранных студентов и слушателей, 
обучающихся в Красноярском государственном 

педагогическом университете им. В.П. Астафье-
ва, успешно презентовали основные цели, за-
дачи, направления деятельности; получили 
одобрение и предложения по совместной дея-
тельности от национальных диаспор г. Красно-
ярска, руководителей и специалистов учрежде-
ний социальной защиты, федеральной мигра-
ционной службы, федеральной службы испол-
нения наказаний, представителей правитель-
ства Красноярского края. Опыт деятельности по 
сопровождению иностранных граждан и сту-
дентов будет очень полезен, востребован и во 
время проведения в Красноярске Универсиады 
2019 года.

Таблица 1

План мероприятий по реализации программы психологического сопровождения 
иностранных студентов и слушателей, обучающихся в Красноярском государственном 

педагогическом университете им. В.П. Астафьева на 2015–2016 гг.

Мероприятие Исполнители Сроки Планируемый результат
1 2 3 4

Психологическая диагностика
Проведение диагностики адаптационных 
возможностей иностранных студентов и слу-
шателей

Магистранты, 
студенты бака-

лавриата, руково-
дители практик 

Сентябрь – 
октябрь 2015 

Выявление дефицитов в 
структуре адаптационно-
го потенциала иностран-
ных студентов и слуша-

телей
Изучение стиля взаимодействия иностран-
ных студентов и слушателей, других личност-
ных характеристик, способных влиять на эф-
фективность адаптации в новой социокуль-
турной среде

Магистранты, 
студенты бака-

лавриата, руково-
дители практик 

По запросу Выявление проблемных 
психологических харак-
теристик иностранных 

студентов и слушателей, 
снижающих эффектив-

ность адаптации
Исследование этнопсихологических особен-
ностей, социальных стереотипов, связанных 
с представителями этнических культур среди 
иностранных студентов и слушателей, обуча-
ющихся в университете

Магистранты, 
студенты бака-

лавриата, руково-
дители практик и 
курсовой работы 

по социальной 
психологии

Согласно гра-
фику про-

изводствен-
ной / научно-

исследо-
вательской 
практики

База данных; материалы 
для НИРС; информация 
для оптимизации обра-
зовательного процесса с 
учетом выявленных со-

циальных и этнопсихоло-
гических характеристик

Проведение обсуждения результатов этно-
психологических особенностей обучающих-
ся в университете на тематической научно-
практической конференции / круглом столе

Организаторы 
мероприятий в 

рамках Дней нау-
ки, магистранты, 

бакалавры

Апрель 2016 Адекватные представле-
ния об этнопсихологиче-
ских особенностях пред-
ставителей других куль-
тур, обучающихся в вузе

Подготовка по итогам диагностики 
информационно-аналитических справок для 
административных лиц подразделений уни-
верситета, организующих обучение и стажи-
ровки иностранных студентов и слушателей

Сотрудники, ко-
ординирующие 
работу по психо-
логическому со-
провождению

Декабрь 2015, 
июнь 2016, 

декабрь 2016

Предложения по опти-
мизации образователь-
ного процесса подготов-
ки иностранных студен-

тов и слушателей

О.В. ГРУЗДЕВА, Н.А. СТАРОСВЕТСКАЯ. АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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1 2 3 4
Развивающая деятельность

Разработка и проведение тренингов по раз-
витию коммуникативной компетентности 
иностранных студентов и слушателей

Преподаватели 
психологии; ма-
гистранты вы-

пускных курсов 

2015 Методическая разработка 
тренинга; повышение ком-
муникативной компетент-
ности иностранных студен-
тов (при наличии запроса)

Разработка и проведение тренингов для 
иностранных студентов и слушателей, на-
правленных на преодоление застенчивости в 
отношениях с другими людьми, в том числе 
с представителями противоположного пола

Преподаватели 
психологии, ма-
гистранты вы-

пускных курсов 

2016 Методическая разработка 
тренинга; повышение ас-
сертивности иностранных 
студентов и слушателей 
(при наличии запроса)

Разработка и реализация программ разви-
тия умений саморегуляции, повышения ра-
ботоспособности

Преподаватели 
психологии; сту-
денты бакалав-
риата и маги-

странты

2015 Методические разработки 
психокоррекционных про-
грамм; овладение прие-

мами снижения психоэмо-
ционального напряжения; 

овладение приемами повы-
шения работоспособности

Разработка и реализация программ обуче-
ния применению мнемотехнических прие-
мов для запоминания информации

Преподаватели 
психологии, сту-
денты бакалав-
риата и маги-

странты

2016 Методическая разработ-
ка программы развития па-
мяти; овладение приемами 

мнемотехники

Психологическое просвещение и психопрофилактика
Разработка и проведение тренингов меж-
культурной компетентности для иностран-
ных студентов и русскоязычных студентов, 
обучающихся в межнациональных группах

Преподаватели 
психологии, сту-
денты бакалав-
риата и маги-

странты

2015–2016 Методическая разработка 
тренинга; повышение меж-
культурной компетентности 
иностранных и русскоязыч-

ных студентов 
Разработка и проведение семинара-
тренинга для иностранных студентов и слу-
шателей с целью ориентирования их в усло-
виях обучения в Красноярском государствен-
ном университете им. В.П. Астафьева и про-
живания в Красноярске, в Сибири в целом

Студенты маги-
стратуры в каче-
стве тьюторов, 

руководитель мо-
дуля «Технологии 
работы с мигран-

тами» 

Май – сен-
тябрь 2015, 
май – сен-
тябрь 2016

Методическая разработ-
ка семинара-тренинга; по-
вышение эффективности 
адаптации иностранных 

студентов и слушателей к 
учебному процессу в новых 
социокультурных условиях

Разработка и реализация образовательных 
модулей в программах повышения квалифи-
кации профессорско-преподавательского со-
става, административно-управленческого 
персонала, учебно-вспомогательного персо-
нала, работающих с иностранными студента-
ми и слушателями

Преподаватели 
психологии

2015–2016 Методическая разработка 
программы модуля; повы-

шение межкультурной ком-
петентности преподавате-

лей и сотрудников, участву-
ющих в реализации обра-

зовательных программ для 
иностранных студентов и 

слушателей
Проведение публичных лекций по крос-
скультурной психологии и по межкультурной 
коммуникации для студентов, преподавате-
лей и сотрудников университета

Преподаватели 
психологии

2015 Методические разработ-
ки содержания публичных 

лекций; повышение компе-
тентности участников обра-
зовательного процесса по 
наиболее актуальным во-
просам межкультурного 

взаимодействия

Продолжение табл. 1

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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1 2 3 4
Разработка и проведение тренингов меж-
культурной компетентности, основанных на 
использовании технологии культурного ас-
симилятора для тех этнических сообществ, 
представители которых обучаются по про-
граммам университета

Студенты маги-
стратуры, пре-

подаватели кур-
сов в сфере крос-
скультурной ком-

муникации

2015–2016 Ситуационные задачи, под-
готовленные в соответствии 
с технологией культурного 
ассимилятора; повышение 
межкультурной компетент-
ности участников образова-

тельного процесса
Создание тематических страничек на сайте 
университета, раскрывающих национальные 
особенности русского народа в целом и си-
биряков в частности

Студенты маги-
стратуры, препо-
даватель курса 

«Информацион-
ные и коммуни-
кационные тех-

нологии деятель-
ности психолога»

2015 Разработки содержа-
ния и оформления стра-
ниц сайта; функциониро-
вание вновь созданных 

интернет-источников; ин-
дивидуальный режим 

освоения информационно-
справочного материала

Организация мастер-классов по националь-
ному декоративно-прикладному искусству с 
участием в их работе иностранных студентов

Преподаватели 
соответствующих 
курсов по эстети-
ческому и трудо-
вому воспитанию 

1–2 раза 
в семестр

Снижение психоэмоцио-
нального напряжения 

средствами арт-терапии; 
знакомство с русской 

культурой
Психологическое и организационное консультирование

Проведение личностного консультирования 
обучающихся по решению психологических 
проблем и принятию личностных решений

Магистранты в 
качестве консуль-
тантов, тьюторов, 

преподавате-
ли модуля «Тех-
нологии работы 
с мигрантами», 
студенты стар-

ших курсов бака-
лавриата

В течение 
всего 

периода

Снижение психоэмоцио-
нального напряжения, сня-
тие личностной тревожно-
сти, урегулирование лич-

ностных проблем, возник-
ших в связи с обучением 
в зарубежном вузе, обу-

чение техникам принятия 
взвешенных решений

Организация консультирования кура-
торов учебных групп, преподавателей, 
административно-управленческого и 
учебно-вспомогательного персонала по пси-
хологическим вопросам организации обуче-
ния иностранных студентов и слушателей

Студенты маги-
стратуры, препо-
даватели модуля 
«Технологии ра-
боты с мигран-

тами» 

В течение 
всего 

периода

Своевременная психологи-
ческая помощь кураторам 

учебных групп в урегулиро-
вании учебных и личност-
ных проблем, возникших 
в работе с иностранными 

студентами и слушателями
Участие в совершенствовании психологиче-
ского сопровождения иностранных студен-
тов и слушателей, обучающихся в КГПУ, на 
основании полученных в ходе его реализа-
ции результатов исследований

Руководитель, ко-
ординирующий 
работу по психо-
логическому со-
провождению

Сентябрь 
2015, сен-
тябрь 2016

Предложения по совершен-
ствованию оказания психо-
логической помощи ино-

странным студентам и слу-
шателям, кураторам групп

Создание банка учебно-методических разра-
боток по проведению мероприятий психоло-
гического сопровождения иностранных сту-
дентов и слушателей (программы тренин-
гов, банки психодиагностических методик, 
информационно-справочные материалы по 
этнической психологии, базы данных психо-
логических исследований, ситуационные за-
дачи культурного ассимилятора и т.п.)

Руководитель и 
технический пер-
сонал команды, 

координирующей 
деятельность по 
психологическо-
му сопровожде-

нию иностранных 
студентов и слу-

шателей

В течение 
всего 

периода

Банк учебно-методических 
разработок; базы дан-

ных исследований; 
информационно-

справочные материалы по 
работе с иностранными 

студентами

Окончание табл. 1
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Таблица 2
Программа социально-психологической работы с иностранными студентами в период их обучения 

в Красноярском государственном педагогическом университете им. В.П. Астафьева 
в рамках деятельности научно-внедренческой площадки подготовки бакалавров и магистров, 

подготовка которых осуществляется по международному проекту TEMPUS LMPSM

Виды социально-психологической работы Сроки Формы учеб-
ной работы

Наименование ООП 

1 2 3 4 5
1 Психологическая диагностика

1.1 Проведение психологической диагностики 
адаптационного потенциала иностранных 
студентов (выявление интеллектуальных, 
психоэмоциональных и личностных особен-
ностей, уровня развития познавательных 
процессов и определение сферы профессио-
нальных предпочтений)

Сентябрь – 
октябрь 

Практиче-
ские занятия 

Бакалавриат с профилем «Со-
циальная психология»

1.2 Формирование банка данных по ино-
странным студентам, входящим в группу 
социально-психологической опеки, в группу 
риска

Сентябрь – 
октябрь

Практиче-
ские занятия

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

1.3 Проведение кросскультурных исследований, 
направленных на выявление особенностей, 
связанных с принадлежностью личности к 
гендерной, этнической, профессиональной 
и другим социаль ным группам

В течение 
года 

Практиче-
ские занятия

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами»

1.4 Составление аналитических прогнозов изме-
нения и динамики уровня адаптации и инте-
грации иностранных студентов к новым со-
циальным условиям

Сентябрь – 
октябрь 

Практиче-
ские занятия

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами»

1.5 Систематический мониторинг социально-
психологического состояния

В течение 
года 

Практиче-
ские занятия 

Бакалавриат с профилем «Со-
циальная психология», 
магистратура «Психологичес-
кое сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

2 Развивающая деятельность
2.1 Тренинги на развитие коммуникативной 

компетентности, тренинги по преодолению 
застенчивости, тренинги межкультурной 
компетентности, тренинги по саморегуляции 
работоспособности, тренинги конфликтной 
компетентности, занятия, направленные на 
освоение приемов мнемотехники

Октябрь – 
апрель 

Тренинг Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

3 Психологическое просвещение и психопрофилактика
3.1 Практические занятия на факультетах, пси-

хологические гостиные в общежитиях: «До-
бро пожаловать в Красноярск», «Мы вме-
сте», «Правила успешного студента», «Будь-
те как дома, или Секреты успешной адапта-
ции», «На пути к успеху», «Учиться? Легко!»

Сентябрь – 
ноябрь 

Интерактив-
ные методы 

Бакалавриат с профилем «Со-
циальная психология», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

3.2 Создание тематических страничек на сайте 
университета, раскрывающих национальные 
особенности русского народа в целом и си-
биряков в частности

Сентябрь – 
октябрь 

Практиче-
ские занятия 

Бакалавриат с профилем «Со-
циальная психология»

3.3 Открытые (публичные) лекции для сотрудни-
ков университета по кросскультурной тема-
тике, тренинги межкультурной компетентно-
сти, тренинги этнической толератности

В течение 
года 

Лекции, 
тренинги 

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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Продолжение табл. 2

1 2 3 4 5
3.4 Проведение тренинговых занятий на фор-

мирование сплоченности группы в условиях 
межкультурного взаимодействия

Ноябрь Тренинг Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигранта-
ми», магистратура «Психоло-
гическое сопровождение ми-
грантов в социальных и обра-
зовательных учреждениях»

3.5 Проведение обучающих мероприятий – се-
минаров, тренингов на актуальные темы 
(поведение в межкультурных ситуациях (на 
почте, в банке, разговор по телефону и пр.), 
ролевые игры)

Сентябрь – 
ноябрь 

Семинар, 
тренинг, 
экскурсия 

Бакалавриат с профилем «Со-
циальная психология», маги-
стратура «Психосоциальная 
работа с мигрантами», маги-
стратура

3.6 Совместные мероприятия с представителя-
ми неродной культуры, в которых участвуют 
студенты-волонтеры, русскоговорящие сту-
денты, создающие языковую среду (различ-
ные студенческие фестивали и Недели куль-
туры разных стран и регионов: Китай, Тур-
ция, Италия, Корея, Канада, США, Казахстан, 
Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Ар-
мения, Украина и Белоруссия). Например, 
встреча Нового года по восточному кален-
дарю; Празднование весны или Новый год 
по китайскому календарю; мастер-класс по 
приготовлению казахских блюд; Масленица

В течение 
года 

Интерактив-
ные методы 

Все ОПП

3.7 Проведение мастер-классов в рамках арт-
терапии с целью снижения психоэмоцио-
нальной напряженности и содействия 
социокультурной адаптации

Январь – 
май

Мастер-
класс 

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

3.8 Тренинг позитивного взаимодействия (основ-
ными целями тренингов являются: развитие 
чувства собственного достоинства и умения 
уважать достоинство других; развитие спо-
собности к самоанализу, самопознанию; фор-
мирование позитивного отношения к свое-
му и другим народам; обучение конструктив-
ным способам выхода из конфликтных ситуа-
ций, выражению своих чувств и переживаний 
без конфликтов и насилия; развитие социаль-
ной восприимчивости, социального доверия, 
эмпатии, сочувствия, сопереживания, умения 
выслушивать другого человека; совершенство-
вание коммуникативных навыков; обучение 
межкультурному пониманию и толерантному 
по ведению в межэтнических отношениях)

Февраль – 
март 

Тренинг Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

3.9 Мероприятия, например, «КГПУ – планета 
друзей», «День дружбы в КГПУ» 

Февраль – 
май 

Интерактив-
ные методы 

Все ОПП

Активизация процесса погружения в профес-
сионально ориентированную социокультур-
ную среду экскурсии на «Дни открытых две-
рей факультетов», в лаборатории и универ-
ситетские музеи

В течение 
года 

Интерактив-
ные методы

Все ОПП

4 Психологическое консультирование
4.1 Психологическое консультирование по ак-

туальным темам в форме индивидуальных, 
групповых консультаций. Во время проведе-
ния социальных акций организация брифин-
га «Горячая линия, или То, что вы давно хоте-
ли спросить»

В течение 
года

Консультиро-
вание 

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»

О.В. ГРУЗДЕВА, Н.А. СТАРОСВЕТСКАЯ. АДАПТАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Окончание табл. 2

1 2 3 4 5
4.2 Психологическое консультирование по кон-

фликтным ситуациям, характерным для ино-
странных студентов: 1) конфликты, обуслов-
ленные спецификой учебной деятельно-
сти и социального взаимодействия студен-
тов; 2) конфликты, обусловленные специфи-
кой лично-семейных взаимоотношений; 3) 
конфликты, связанные с асоциальным пове-
дением студентов; 4) конфликты, обуслов-
ленные состоянием здоровья; 5) конфлик-
ты, обусловленныe материально-бытовыми 
трудностями; 6) конфликты, связанные с эт-
нокультурными различиями

В течение 
года

Консультиро-
вание 

Магистратура «Психосоци-
альная работа с мигрантами», 
магистратура «Психологиче-
ское сопровождение мигран-
тов в социальных и образова-
тельных учреждениях»
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Н
асилие и жестокое обращение с детьми в 
различных социальных группах, в том чис-
ле и в семье, одна из острых проблем в со-

временном обществе. Последствия насилия вы-
зывают тяжелые психологические травмы и ока-
зывают негативное влияние на личность ребенка. 
Нарушения, возникающие вследствие перенесен-
ного насилия, затрагивают, как показано в иссле-
дованиях Е.Н. Волкова, Н.О. Зиновьева, Н.В. Тараб-
рина, Й. Лангмейер, все уровни развития лично-
сти ребенка, его эмоциональную и когнитивную 
сферы, а также соматопсихическую сферу и по-
ведение и могут стать, по результатам исследо-
ваний Т.Я. Сафонова, Т.М. Журавлева, А.А. Реана, 
причинами преступности и воспроизводства же-
стокого обращения с детьми в обществе.

Переживание длительной психотравмати-
ческой ситуации приводит к искажению субъек-
тивного опыта личности, невозможности адек-
ватно переработать патогенное содержание, 
что может приводить к «нарушению времен-
ной перспективы личности, крушению жизнен-
ных планов и временной дезориентация субъ-

екта» [Квасова, 2007, с. 53], искажению измере-
ния и оценки событий во «временных перспек-
тивах», которые имеют различный, закономер-
ный характер в зависимости от формы протека-
ния (развития) психотравматической ситуации, 
определяемой характером фактических отноше-
ний со стрессором [Дорохов, 2014].

Особое значение приобретает изучение 
временной перспективы в подростковом воз-
расте, когда представление о своем будущем, 
осознание прошлого, конструирование жизнен-
ного пути является основой личностного самоо-
пределения, влияет на последующие значимые 
выборы человека (М.Р. Гинзбург, Е.И. Головаха, 
К. Левин, Ж. Ньюттен и др.). Психотравмирую-
щий опыт приводит к диффузии временной пер-
спективы, опустошенности, бесперспективно-
сти, что связано со сложностями упорядочива-
ния, разрывом связей событий, уходом от про-
шлого, отсутствием значимых событий в настоя-
щем либо сведением различных сфер жизнеде-
ятельности к стресс-событию. Возможность пре-
одоления жизненных трудностей связана с пе-

ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ПОДРОСТКОВ, ПЕРЕЖИВШИХ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

THE PECULIARITIES OF THE TIME PERSPECTIVE 
OF TEENAGERS WHO WENT THROUGH DOMESTIC ABUSE

О.К. Таусинова, А.А. Дьячук   O.K. Tausinova, A.A. Dyachuk

Abuse, teenagers, time perspective, psychotraumat-
ic situation.
The article describes the results of the study con-
cerning the peculiarities of the time perspective of 
teenagers who went through domestic abuse. Using 
the methods of psychological diagnosis and mathe-
matical statistics, it reveals the connection between 
the teenagers, perception of their own future and 
past and traumatization. As a result, the authors 
concluded that the inability to assimilate the psy-
chotraumatic experience causes a distortion of the 
assessment of events in the time perspective.

Насилие, подростки, временная перспектива, психо-
травматическая ситуация.
В статье рассматриваются результаты исследования 
особенностей временной перспективы подростков, пе-
реживших насилие в семье. С помощью методов пси-
хологической диагностики и математической статисти-
ки раскрывается связь между восприятием собствен-
ного будущего и прошлого и травматазацией подрост-
ков, перенесших семейное насилие. В результате де-
лается вывод о том, что невозможность ассимиляции 
психотравмирующего опыта создает искажение оцен-
ки событий во временной перспективе.
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реоценкой значимости стрессогенного события 
в субъективной картине жизненного пути, на-
хождением позитивного опыта, определением 
ресурсов для достижения значимых целей, соз-
данием совокупности «оптимальных (т.е. имею-
щих множество возможностей) жизненных от-
ношений, систему опор, <…> которая гарантиру-
ет все возрастающую ценностность жизни лич-
ности и в будущем расширяет ее возможности» 
[Абульханова, 2014, с. 21]. В связи с этим пони-
мание особенностей временной перспективы 
позволит выделить различные приемы психоло-
гической работы с подростками, направленные 
на переживание стрессового события. 

С целью выявления особенностей времен-
ной перспективы подростков, подвергшихся на-
силию в семье, было проведено эмпирическое 
исследование.

В качестве объекта исследования рассма-
тривается временная перспектива подростков, 
которая понимается нами, вслед за Ф. Зимбар-
до, как «фундаментальная единица измере-
ния психологического времени, которая бази-
руется на когнитивных процессах, распределя-
ющих человеческий опыт на временные отрез-
ки прошлого, настоящего и будущего, что помо-
гает придать упорядоченность, последователь-
ность и смысл жизненным событиям» [Зимбар-
до, Бойд, 2010, с. 58]. 

Предметом исследования выступают особен-
ности временной перспективы подростков, пере-
живших насилие в семье. Данную группу состави-
ли подростки в возрасте от 15 до 17 лет (n=30), по-
ступившие на реабилитацию в центр социальной 
поддержки, в кризисное отделение для несовер-
шеннолетних. Все респонденты прошли ПМПК, 
где комиссией было установлено наличие трав-
матических переживаний после перенесенного 
стресса. Стрессовым состоянием считались ситу-
ации, связанные с интенсивным насилием и пе-
реживанием состояния фрустрации, лишением 
или затруднением в удовлетворении жизненно 
важных потребностей, дефицитом поддержива-
ющих отношений (алкоголизация, уголовное или 
гражданско-правовое преследование, автори-
тарное или пренебрежительное отношение «зна-

чимых других») и «сопровождались чувством не-
преодолимого страха, беспомощности или ужа-
са» [Решетников, 2006, с. 63].

Для выявления особенностей временной 
перспективы сформированной эксперимен-
тальной группы была привлечена группа срав-
нения: 30 испытуемых, уравненных с исследу-
емой группой по социально-демографическим 
показателям, не находящихся в реабилитацион-
ном центре и не обращавшихся за помощью. В 
связи с тем что среди испытуемых контрольной 
выборки не представляется возможным точно 
установить отсутствие длительного семейного 
или какого-либо иного насилия, мы оценивали 
степень их травматизации. 

С этой целью были использованы современ-
ные методы диагностики посттравматическо-
го стрессового расстройства у детей: Гиссенская 
шкала, или Опросник соматических жалоб для 
оценки соматических последствий психологиче-
ской травматизации Е. Брюхлера и Дж. Снера и 
опросник депрессивности А. Бека для оценки не-
гативных переживаний в прошлом, которые мо-
гут быть и результатом неустановленного наси-
лия в семье. Проведенная оценка результатов в 
группе сравнения не выявила подростков, имею-
щих опыт травматизации, что позволяет в даль-
нейшем полученные результаты рассматривать 
как связанные именно с опытом насилия в семье.

Для выявления особенностей временной 
перспективы была использована методика изу-
чения временной перспективы ZTPI Ф. Зимбардо. 

Гипотеза исследования заключается в том, 
что невозможность ассимиляции психотравми-
рующего опыта создает искажение оценки со-
бытий во «временных перспективах». Также 
была выделена уточняющая гипотеза: времен-
ная перспектива подростков, подвергшихся на-
силию в семье, имеет такие особенности: про-
шлое представлено негативно; в настоящем пре-
обладает ориентация на удовольствие как спо-
соб уйти от стрессовой ситуации; жизненные 
цели представлены незначительно и имеют аб-
страктный характер.

Рассмотрим полученные в ходе сравнения 
результаты на двух группах.
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Подростки, пережившие насилие в семье, 
чаще всего отмечают ощущение потери жизнен-
ной энергии и чувствуют потребность в помощи 
со стороны окружающих, им свойственна ипо-
хондричность. В данной группе больше чем у по-
ловины опрошенных (57 %) наблюдается умерен-
ная депрессия, выраженная депрессия характер-
на 34 % подросткам и 9 % легкая депрессия. Среди 
представленных в опроснике проявлений депрес-
сий чаще отмечаются когнитивно-аффективные 
проявления (72 %). По мнению Aарона Бека, дан-
ные депрессивные симптомы являются следстви-
ем своеобразных ложных «бессознательных умо-
заключений» [Бек и др., 2003, с. 261].

По шкале соматических проявлений получе-
ны также высокие показатели, что находит вы-
ражение в расстройствах сна, нарушении аппе-
тита, снижении влечений, падении общего уров-
ня энергии.

На основании выделенных признаков мы 
можем констатировать наличие у подростков 
травмы вследствие насилия, неотреагирован-
ного эмоционального опыта прошлого. Невоз-
можность выразить негативные чувства, обиду, 
признаться, даже себе, в том, что взрослый со-
вершил насилие, задает сложность ассимиля-

ции опыта, ведет к тому, что внутренняя энер-
гия находит выход другими путями, например 
через телесные проявления (общее чувство ис-
тощения или желудочные жалобы), что являет-
ся классическим признаком психологической 
травмы детей. Таким образом, первичная рабо-
та с данными группами подростков должна быть 
направлена на эмоциональное отреагирование, 
снижение эмоционального напряжения, даю-
щее внутреннее облегчение за счет освобожде-
ния от всей или части негативной энергии.

В группе сравнения отсутствуют выражен-
ные депрессивные симптомы. Тяжелая депрес-
сия не представлена вовсе, в основном наблю-
даются признаки легкой депрессии. В целом у 
данной группы респондентов не наблюдается 
картины, характерной для травмы насилия, от-
сутствует опыт травматизации.

На следующем этапе была проведена оцен-
ка различий временной перспективы по выде-
ленным Ф. Зимбардо шкалам. Оценка различий 
между выборками проводилась с помощью кри-
терия U Манна – Уитни. Оценка различий прово-
дилась с помощью статистического пакета SPSS 
Statistic v.20.0. Результаты сравнительного ана-
лиза представлены в табл.

Среднегрупповые значения по шкалам методики изучения временной перспективы (Ф. Зимбардо) 
и значимость различий 

Шкала Экспериментальная группа Контрольная группа U
Негативное прошлое 10 2 7,5*
Гедонистическое настоящее 12 10 247*
Будущее 3 7 115,5*
Позитивное прошлое 5 9 86*
Фаталистическое настоящее 7 3 99*

Примечание: * – различия значимы на уровне р<0,05;
 ** – различия значимы на уровне р<0,01.

Как видно из табл., для подростков, пережив-
ших насилие в семье, характерна высокая сте-
пень неприятия собственного прошлого, вызыва-
ющего отвращение, полного боли и разочарова-
ний. Настоящее видится им оторванным от про-
шлого и будущего, при этом в настоящем про-
исходит ориентация на наслаждения, удоволь-
ствия. Несмотря на то что данная ориентация 
свойственна подростковому возрасту, в группе 

подростков, переживших насилие, она более вы-
ражена. Настоящее они воспринимают как фата-
листичное, независимое от собственной активно-
сти, изначально предопределенное, а себя – под-
чиненными судьбе, что приводит к отсутствию це-
лей и планов на будущее, безнадежное и беспо-
мощное отношение к будущему. Ориентация на 
будущее, на стремление к достижениям в буду-
щем выражена в меньшей степени.
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В структуре временной перспективы дан-
ной группы подростков можно выделить соче-
тание ориентации на гедонистическое настоя-
щее при негативном восприятии прошлого, фа-
талистичности прошлого и отсутствия устрем-
лений в будущее.

Для испытуемых контрольный выборки 
свойственно принятие собственного прошлого, 
при котором любой опыт является основанием 
настоящего состояния и способствуюет разви-
тию. Несмотря на гедонистические ориентации 
в настоящем, оно воспринимается как изменяе-
мое ими, создаваемое, планируемое. При этом 
по шкале «Будущее» оценки более выражены, 
что говорит о наличии целей и планов на буду-
щее. Профиль шкал временной перспективы ха-
рактеризуется высоким уровнем гедонистиче-
ского настоящего при положительном прошлом 
и ориентацией на будущее.

Таким образом, травматизация оказыва-
ет влияние на отношение к прошлому, будуще-
му и настоящему: происходят уход от прошлого, 
стремление его забыть, что препятствует эмоци-
ональному отреагированию, приводит к отсут-
ствию жизненной позиции в построении лич-
ностных перспектив, ощущению невозможности 
влиять на то, что с ними происходит, затрудняет 
дальнейшее жизненное продвижение.

На следующем этапе для выявления связи 
типа проявлений депрессии и временной пер-
спективы с помощью критерия Спирмена был 
проведен корреляционный анализ шкал опро-
сника Ф. Зимбардо с показателями травматиза-
ции по опроснику А. Бека. Корреляционный ана-
лиз был проведен отдельно в каждой выборке.

По результатам корреляционного анализа 
было выделено, что неприятие собственного бу-
дущего подростками, пережившими насилие в 
семье, положительно связано с высоким уров-
нем желудочных жалоб (r=0,65, р<0,01) и высо-
ким уровнем истощения, но при этом понижа-
ется депрессия, развивающаяся по когнитивно-
аффективному типу (r=0,139, р<0,05).

Переменная негативного прошлого поло-
жительно связана с давлением жалоб (r=0,202, 
р<0,10) и желудочными жалобами (r=0,165, 

р<0,10). Чем более негативно воспринимает ре-
спондент свое прошлое, тем больше проявля-
ется у него соматизация внутренних пережива-
ний (r=0,128, р<0,05) и снижается когнитивно-
аффективное проявление депрессии (r=0,139, 
р<0,05). В данном случае мы можем наблюдать 
демаркацию травматизации, связанную с опре-
деленными шкалами временной перспективы, 
восприятия негативного и позитивного прошлого.

В контрольной группе корреляционный ана-
лиз не выявил значимых связей между травма-
тизацией и временной перспективой.

В целом по результатам проведенного ана-
лиза можно сделать следующие выводы.

Соматические последствия психологиче-
ской травматизации у подростков, перенесших 
насилие, проявляются в ощущении потери жиз-
ненной энергии, они чувствуют потребность в 
помощи со стороны окружающих; расстройствах 
сна; нарушении аппетита; снижении влечений; 
им свойственна ипохондричность. 

Эмоциональный уровень психологической 
травматизации у подростков, перенесших на-
силие, проявляется в наличии депрессии, пере-
живании печали, подавленного гнева, чувства 
вины, стыда.

Подростки, пережившие насилие в семье, 
характеризуются высокой степенью неприятия 
собственного прошлого, что сказывается на со-
матизации внутренних переживаний и повыше-
нии когнитивно-аффективного проявления де-
прессии. Согласно полученным данным мы ви-
дим, что наличие травмы в прошлом несовер-
шеннолетнего приводит к негативной картине 
пережитого прошлого опыта, отсутствию лич-
ностной позиции в построении жизненного 
пути, низкой ориентации на будущее, ощуще-
нию независимости происходящих в жизни со-
бытий от него самого, а также повышению пси-
хосоматических жалоб.

Если в прошлом опыте отсутствует травма-
тизация, то для подростков свойственна высокая 
степень приятия собственного прошлого, при 
котором любой опыт является опытом, способ-
ствующим развитию и приведшим к сегодняш-
нему состоянию, они чувствуют свою силу и спо-
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собность распоряжаться жизнью, активно стро-
ят планы на будущее. Связей между временной 
перспективой и проявлением депрессивности 
не выявлено.

С учетом особенностей подросткового воз-
раста и полученных результатов материалы ис-
следования могут быть положены как основа-
ния для разработки программы реабилитации 
подростков, которая должна быть направлена 
на эмоциональное отреагирование прошлых 
событий и построение позитивной временной 
перспективы, осознание своих ресурсов и воз-
можностей, развитие жизненной перспективы и 
жизненной позиции.
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В
зросление современных подростков 
представляется серьезной практической 
и теоретической проблемой. Взросле-

ние как многолетний путь обретения самосто-
ятельности и ответственности является резуль-
татом длительных напряженных размышлений 
и проб, связанных с узнаванием себя нового, 
осмыслением своих особенностей, обязаннос-
тей и будущего.

Существуют серьезные риски взросления 
подростков. Многие подростки живут сегодняш-
ним днем, у них отсутствует ориентация на бу-
дущее, они игнорируют обоснованные требова-
ния взрослых, не хотят и не умеют делать ответ-
ственный выбор, «застревают» на детском пове-
дении, втягиваются в различного рода девиации 
или «уходят» в субкультуры. В этих условиях пе-
дагоги и родители не всегда могут оказать дей-
ственную помощь подросткам.

Исследования, посвященные вопросам 
взросления подростков (К.Н. Поливанова, 
О.А. Фиофанова, Т.А. Хагуров и другие), акценти-
руют внимание на различных аспектах пробле-
мы. Так, К.Н. Поливанова изучает взросление в 
предельно общем виде как соотношение иде-
альной и реальной формы, в контексте дивер-
сификации форм и моделей [Поливанова, 2012], 
О.А. Фиофанова говорит о проектировании еди-
ниц взросления: встрече, диалоге, пробе [Фио-
фанова, 2008], Т.А. Хагуров рассматривает соци-
ологические аспекты взросления [На пути к пре-
ступлению.., 2012]. Вместе с тем остается во-
прос: каким образом взросление представлено 
в переживаниях подростков?

В частности, дефициты самопонимания при-
водят к тому, что подростки теряют контакт с са-
мим собой, отчуждаются от образа Я, не уме-
ют выстраивать среду своей жизни [Шик, 2014]. 

РИСКИ ВЗРОСЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА 
САМОПОНИМАНИЯ ПОДРОСТКОВ

THE RISKS OF GROWING-UP AND THE PROBLEM 
OF SELF-UNDERSTANDING OF TEENAGERS

С.В. Шик                S.V. Shik

Teenagers, growing-up, deficits of self-understand-
ing, risks of growing-up, family, school, social net-
works, scenarios of growing-up, development of self-
comprehension.
The article discusses the development of self-under-
standing as a means of overcoming the risks of growing-
up of teenagers. It describes the features of the risks: 
the lack of open communication in the family, unpleas-
ant conditions in the school, the lack of real, «tangible» 
communication with peers, the decrease in the need 
to understand oneself in the conditions of «screen» 
culture. The article proposes to use the development 
of self-understanding in order to overcome these risks: 
creating positive images of parents, reflecting the per-
sonal experience of school life and learning the methods 
of self-knowledge, awareness of the importance of real 
communication, introduction to literature.

Подростки, взросление, дефициты самопонимания, 
риски взросления, семья, школа, социальные сети, 
сценарии взросления, развитие самопонимания.
В статье рассматривается развитие самопонимания 
как средство преодоления рисков взросления под-
ростков. Описываются особенности рисков: дефи-
цит доверительного общения в семье, неприятные 
условия пребывания в школе, дефицит действи-
тельного, «осязаемого» общения со сверстниками, 
уменьшение потребности понимать себя в услови-
ях «экранной» культуры. Предлагается использо-
вать развитие самопонимания для преодоления 
этих рисков: создание позитивных образов родите-
лей, рефлексия личного опыта школьной жизни и 
обучение методам самопознания, осознание зна-
чимости реального общения, приобщение к худо-
жественной литературе.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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С.В. ШИК. РИСКИ ВЗРОСЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА САМОПОНИМАНИЯ ПОДРОСТКОВ

В диссертационной работе И.В. Латыпова пока-
зано, что у проблемных подростков формируется 
устойчивое «внешнее» Я с чувством утраты себя, 
утраты смыслов, ценностей, надежды, трудно-
стью осознания собственных желаний [Латыпов, 
2011]. В данной статье мы рассмотрим исследо-
вание рисков взросления подростков как опреде-
ленных дефицитов самопонимания, а также изу-
чение возможных путей его развития.

Опираясь на работы К.Н. Поливановой,      
О.А. Фиофановой, Т.А. Хагурова, а также соб-
ственные исследования, мы выделяем следу-
ющие риски взросления подростков: дефицит 
доверительного общения в семье, неприятные 
условия пребывания в школе, дефицит действи-
тельного, «осязаемого» общения со сверстника-
ми, уменьшение потребности понимать себя в 
условиях «экранной» культуры.

Для выявления особенностей этих ри-
сков мы провели эмпирическое исследование. 
Основными методами являлись беседа и анке-
тирование. Всего участвовало 235 подростков – 
учащихся 8–9 классов школ № 19, 80, 6 гимна-
зии № 6 г. Красноярска. Рассмотрим подробно 
результаты исследования.

1. Дефицит доверительного общения в 
семье. 

Для оценки рисков подросткам предлагалось 
закончить следующие предложения: Мои роди-
тели…, Мой отец…, Моя мать…, Все родители…

В 56,2 % случаях в описании родителя встре-
чаются негативные оценки: мать «суровая», 
«всегда права», «неправа»; отец «строгий», «ле-
нивый», что можно трактовать как дефицит вза-
имопонимания, одностороннее воздействие на 
детей, недостаток позитивных образов взрослых.

2. Неприятные условия пребывания в школе.
Каким глазами видят школу подростки? Ре-

бятам было предложено закончить следующие 
предложения: Школа для меня…, В школе я…, Без 
школы я… Кроме того, они отвечали на вопросы: 
что тебе нравится и что не нравится в школе?

Для 81,7 % опрошенных подростков шко-
ла является неприятным (непереносимым, не-
терпимым) местом. Она описывается как за-
крытое, неприятное пространство: «школа для 

меня адское место», «в школе я заперт», «в шко-
ле я заключенный», «без школы свободен», «со-
жгу, взорву школу», «эта школа – фигня», «шко-
ла для меня развлечение и одновременно тюрь-
ма», «ничего не нравится, особенно уроки», «не 
нравится учиться», «суета, поспать нельзя», «в 
школе я чувствую себя лишним», нравятся толь-
ко внеучебная или физическая активность: спор-
тивные мероприятия, физкультура, перемена.

3. Дефицит действительного, «осязаемо-
го» общения со сверстниками.

Социальные сети имеют важное явление в 
жизни подростков. Здесь они общаются, находят 
интересующую информацию, слушают музыку, 
играют и т.д. Анкетирование показало, что боль-
шинство подростков значительную часть свое-
го свободного времени проводят в социальных 
сетях: 43 % – больше трех часов в день, 29 % –
от одного часа до трех. Кроме того, 26,8 % опро-
шенных подростков признают у себя наличие 
зависимости («Они захватывают мой разум»). 
Опросы показали, что у 35,74 % подростков в 
виртуальных друзьях от 100 до 200 человек, у 36, 
2 % – от 50 до 100.

4. Уменьшение потребности понимать 
себя в условиях «экранной» культуры.

Нас интересовало, как часто подростки смо-
трят видеофильмы и читают художественную 
литературу. 

Опрос подростков показал, что просмотр 
видеофильмов является одним из самых попу-
лярных способов времяпрепровождения. Они 
ежедневно смотрят отечественные и иностран-
ные сериалы. Часто подростки слепо перенима-
ют многое от своих героев, встраивая отдельные 
элементы в свою модель поведения. Что касает-
ся художественной литературы, то опрос пока-
зал, что подростки мало читают: 51,1 % никогда 
не читают, редко – 42,9 %, лишь 6 % школьников 
читают часто.

Какие возможны сценарии взросления под-
ростков?

Отказ от взросления (т.е. от себя) – слепое 
следование нормативным требованиям взрос-
лых, пассивность в отношении среды с отсутстви-
ем представлений о возможности собственной 
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активности, боязнь собственных инициативных 
действий, отсутствие ценностного отношения к 
жизни, различного рода негативные эмоции.

Овладение внешней стороной взросло-
сти (короткий путь к себе), т.е. поверхностны-
ми представлениями о взрослой жизни («Де-
лать, что хочешь»). Например, одеваться по сво-
ей прихоти, пить, курить, поздно приходить до-
мой, беспрепятственно бывать в различных ме-
стах, бездумно тратить родительские деньги и 
т.д. Реальное взросление становится ненужным.

Овладение внутренней стороной взросло-
сти (длинный путь к себе) – умение отвечать 
за свои поступки, развитая система ценностей, 
собственная позиция – требует непростой рабо-
ты над собой. Этот сценарий предполагает раз-
витие самопонимания как постижение смысла 
собственного существования.

Каким образом развивать самопонимание?
Признавать и обдумывать существующие 

риски. Выделенные дефициты самопонимания –
это «кривое» зеркало жизни подростка, т.е. его 
искаженные представления о себе. Помощь 
взрослого в объективации (открытие смысла) 
его переживаний, создание действительного 
«зеркала» его жизни происходит через значимо-
го взрослого, психологические научные знания, 
общение, произведения культуры.

Можно выделить следующие направления 
работы.

1. Создание позитивного образа родителей.
Налаживание коммуникации в детско-

взрослом сообществе играет важнейшую роль 
во взрослении подростков. Позитивный образ 
родителя дает возможность растущему челове-
ку сравнивать себя с ним, узнавать и улучшать 
себя, а доверительное, «живое» общение, об-
суждение перспектив позволяют проецировать 
себя в будущее. Более того, взрослость, по мыс-
ли В.Т. Кудрявцева, должна быть связана с пред-
ставлением о существовании высшей тайны. 
Для этого необходимо «создавать необыденный 
мир вокруг себя и учить этому ребенка» [Кудряв-
цев, 2011]. Вместе с тем важнейшая проблема 
многих родителей – сведѐние собственных цен-
ностей к одной единственной, к ребенку.

Нами разработан и реализован тренинг-
семинар для родителей, направленный на 
развитие ценностных ориентаций, из которых 
складываются позитивные образы отца и ма-
тери. Ключевая идея: обучение родителей от-
крытому искреннему высказыванию о себе, 
описание своих достижений в жизни и умение 
рассказать об этом подростку. В процессе се-
минара обсуждались ценностные ориентации, 
родители обучались я- и ты-высказываниям. 
Родители подводились к мысли, что родитель-
ские ценности – это то, от чего может «оттол-
кнуться» ребенок для создания своих. Когда 
родитель не просто воспитывает подростка че-
рез «можно» или «нельзя», а умеет говорить 
с ним на языке своих смыслов и ценностей, 
именно это помогает созданию позитивного 
образа родителя.

2. Рефлексия личного опыта школьной жиз-
ни и обучение методам самопознания.

В рамках этого направления нами апробиро-
ван специальный психолого-ориентированный 
учебный курс для девятиклассников. Занятия те-
матически связывались с обсуждением следую-
щих вопросов: 

а) моя школа: устройство школы в представ-
лениях детей. Какой видится школа детям. Их 
место в школе. Особенности их класса. Люби-
мые – нелюбимые предметы. Что мне нравится –
не нравится в школе. Атмосфера в школе;

б) я в школе: переживания, особенности по-
ведения детей, взаимодействие с другими (учи-
телями, родителями, одноклассниками). Какие 
настроение, эмоции, обиды существуют у под-
ростков; их черты характера;

в) я после школы: обсуждение жизненных 
планов, проектирование своего будущего.

В целом проговаривание и анализ своих пе-
реживаний давал возможность подросткам луч-
ше разобраться в себе, понять взрослых и вы-
работать собственные нормы поведения. Об-
суждение школьной жизни дополнялось обуче-
нием методикам саморегуляции, релаксации, 
подростки знакомились с элементами телесно-
ориентированной терапии, что позволяло им 
лучше управлять своим телом и эмоциями.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Педагогическая психология
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3. Осознание значимости реального обще-
ния.

Особенности и значимость реального обще-
ния можно понять только в самом реальном об-
щении. В частности, в рамках этого направления 
хорошо зарекомендовало себя выполнение тре-
нинговых заданий, которые затрагивают вер-
бальные (например, составление психологиче-
ского портрета «Я в глазах одноклассников») и не-
вербальные аспекты общения (например, упраж-
нение «Глаза в глаза) с последующим сравнени-
ем с виртуальным общением. Обсуждение по-
лученных результатов позволило сравнить вир-
туальное и реальное общение. Подростки убеж-
даются в том, что виртуальное общение строится 
на основе экономии усилий (неправильный язык, 
графические символы эмоций, темы коммуника-
ций касаются вымышленного мира, реплики, не 
связанные одной темой, и другие особенности). 
В реальном общении необходимо выражаться 
точно, уметь слышать друг друга, видеть эмоцио-
нальные проявления, удерживать тему разгово-
ра, что требует интеллектуальных и эмоциональ-
ных усилий. Эти усилия являются важной чертой 
взрослого человека. Подростки начинают пони-
мать, что необходимо дозировать виртуальное 
общение, что только в реальном общении мож-
но узнать себя, свои сильные и слабые стороны, 
приобрести навыки самопознания, без которых 
невозможно взросление. 

4. Приобщение к художественной литера-
туре.

Взрослый может предложить произведе-
ния, которые в детстве читал сам. Хорошо, когда 
есть домашняя библиотека, где можно найти ин-
тересные книги. Важно приучить подростка к по-
сещению библиотек, в которых можно познако-
миться с нужными книгами. Взрослым надо во-
время подсказать, побудить к чтению.

Можно выделить три группы книг, которые 
развивают воображение (т.е. стимулируют разви-
тие образов, а не «картинок»), воспитывают волю, 
дают материал для осмысления своей жизни:

а) книги в жанре фэнтези и приключений 
(«Поттериана» Дж. Роулинг, «Темные начала» 
Ф. Пулмана, «Хроники Ехо» М. Фрая, «Хроники 

Нарнии» К. Льюиса и многие другие), где подро-
сток противостоит силам зла и совершает муже-
ственные поступки и подвиги;

б) сочинения, описывающие сложные че-
ловеческие характеры и непростые судьбы 
(«Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккен-
са, «Над пропастью во ржи» Д. Сэлинджера, 
«Убить пересмешника» Х. Ли и многие другие; 
русская классика);

в) произведения, описывающие проблемы 
школы («Первый учитель» Ч. Айтматова, «Кни-
га советов по выживанию в школе» Э. Веркина, 
«Дневник Коли Синицына Н. Носова и другие).

Если подросток почувствует, что книга помо-
гает рождать собственные мысли, размышлять, 
тогда чтение будет вызывать интеллектуальное 
удовольствие и станет естественной привычкой. 
«Погружаясь» в текст, перечитывая строки, воз-
вращаясь к запомнившимся моментам, останав-
ливаясь и обдумывая прочитанное, подросток 
учится примеривать на себя все возможные об-
разы, сравнивать с собой, видеть себя.

Полученные результаты дополняют пред-
ставления о рисках взросления, раскрывая пути 
развития самопонимания для преодоления этих 
рисков.

Анализ результатов исследования позволя-
ет сделать следующие выводы.

1. У подростков существуют высокие ожида-
ния относительно родителей, они хотят получать 
от них поддержку и заботу. Но, к сожалению, ро-
дители заботятся, прежде всего, о материальной 
стороне жизни, «воздействуют» на своих детей, 
не стремясь к взаимопониманию. Напротив, до-
верительное, «живое» общение, обсуждение 
жизненных планов помогают подростку узна-
вать себя, сравнивать других с собой, что дает 
ориентир для взросления.

2. Школьные требования воспринимаются 
большинством подростков как невыполнимые. 
Если подростков учить достойно преодолевать 
школьные трудности, в частности знакомить с 
методами самообразования и самовоспитания, 
тогда школа станет школой жизни, а подросток 
приобретет опыт понимания себя, что будет спо-
собствовать взрослению.

С.В. ШИК. РИСКИ ВЗРОСЛЕНИЯ И ПРОБЛЕМА САМОПОНИМАНИЯ ПОДРОСТКОВ
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3. Виртуальный образ жизни – характерная 
черта многих современных подростков. Избы-
ток виртуального общения связан с нарушени-
ем коммуникации в семье, а также с неумени-
ем его дозировать. Необходимо формировать 
у подростков представления о том, что в реаль-
ном общении человек узнает себя, сильные и 
слабые стороны, приобретает навыки самопо-
знания, что является фактором взросления.

4. У большинства подростков доминирует 
пассивное «экранное» потребление. Важней-
шая задача взрослых – приобщить подростков к 
чтению художественной литературы, что позво-
лит им «примеривать» различные образы взрос-
лости на себя.

Таким образом, взрослению подростков 
препятствуют: недостаток позитивных образов 
родителей, дефицит доверительного общения; 
неприятные условия пребывания в школе; де-
фицит действительного, «осязаемого» обще-
ния со сверстниками; уменьшение потребно-
сти понимать себя в условиях «экранной» куль-
туры. Преодолению указанных рисков способ-
ствует развитие самопонимания подростков 
как длинный путь познания себя. Самопонима-
ние есть прояснение личностного смысла ве-
щей, происходящих с подростками. Развитое 
самопонимание – это система «зеркал», в ко-
торых они видят себя и строят будущее, ины-
ми словами, взрослеют. Проведенное иссле-
дование позволяет акцентировать предмет-
ную область профессиональных усилий педа-

гога, обозначить роль родителей и выстраи-
вать эффективное сопровождение взросления 
подростков.
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В настоящее время в Российской Федера-
ции реализуется Концепция долгосроч-
ного социально-экономического разви-

тия до 2020 года, важными приоритетами кото-
рой являются формирование и реализация здо-
рового образа жизни населения.

Здоровый образ жизни (ортобиоз) тради-
ционно рассматривается как типичные формы и 
способы повседневной жизнедеятельности че-
ловека (труд, нормальный сон, положительное 
эмоциональное состояние, оптимизм, рацио-
нальное питание, соблюдение режима, закали-
вание, физические упражнения), которые укре-
пляют и совершенствуют резервные возможно-
сти организма, обеспечивая тем самым успеш-
ное выполнение социальных и профессиональ-
ных функций независимо от политических, эко-
номических и социально-психологических си-
туаций. Это научение человека правильному и 
безошибочному выбору только полезного, со-
действующего здоровью и отказ от всего вред-

ного в любой ситуации [Груздева, 2013, с. 20; 
Штумф, 2014, с. 144; Штумф, 2015, с. 121].

Родительское отношение, по мнению         
А.Я. Варгии В.В. Столина, представляет собой си-
стему разнообразных чувств по отношению к ре-
бенку, поведенческих стереотипов, практикуе-
мых в общении с ним, особенностей восприя-
тия и понимания его характера, личности и по-
ступков. По определению А.С. Спиваковской, это 
реальная направленность, позволяющая описы-
вать широкий фон отношений, в основе которых 
лежит сознательная или бессознательная оцен-
ка ребенка, выражающаяся в способах и фор-
мах взаимодействия с ним, позволяющая пред-
ставить и изучить, как те или иные сознательные 
или бессознательные мотивы структуры лично-
сти родителей выражаются и актуализируются в 
конкретных формах их поведения и взаимопо-
нимания с детьми [Штумф, 2012, с. 32].

Принято выделять типы эффективного 
(оптимального) родительского отношения к 

РОЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО ОТНОШЕНИЯ 
В ФОРМИРОВАНИИ ОРТОБИОЗА 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ

THE ROLE OF PARENTAL ATTITUDE IN THE DEVELOPMENT 
OF ORTHOBIOSIS OF SICKLY SENIOR PRESCHOOLERS

В.О. Штумф      V.O. Shtumf

Orthobiosis, social situation of development, paren-
tal attitude, sickly senior preschoolers.
The article considers the problem of the develop-
ment of orthobiosis of sickly children of senior pre-
school age. It presents the results of the research 
examining the role of parental (maternal) attitude 
as a significant component of the social situation 
of development in the formation of representa-
tions and implementation of orthobiosis by sickly 
children of senior preschool age. Besides, the arti-
cle substantiates the need for a greater attention 
of experts to increasing the effectiveness of paren-
tal attitude to children.

Ортобиоз, социальная ситуация развития, роди-
тельское отношение, часто болеющие старшие до-
школьники.
В статье рассматривается проблема формирования 
ортобиоза у часто болеющих детей старшего дошколь-
ного возраста. Приведены результаты исследования, 
рассматривающие роль родительского (материнского) 
отношения как значимой составляющей социальной 
ситуации развития в формировании представлений и 
реализации ортобиоза часто болеющими детьми стар-
шего дошкольного возраста. Обоснована потребность 
усиления внимания специалистов к повышению эф-
фективности родительского отношения к детям.

В.О. ШТУМФ. РОЛь РОДИТЕЛьСКОГО ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОРТОБИОЗА 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ СТАРШИХ ДОШКОЛьНИКОВ
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ребенку и неэффективного (нарушенного). Не-
эффективное, по описанию Р.В. Овчаровой, 
то, на основе которого у родителя и ребенка 
сформировался эмоционально-негативный 
фон взаимоотношений, трудности взаимопо-
нимания. Оно играет особую роль в формиро-
вании патологических новообразований в пси-
хической жизни и поведении детей [Штумф, 
2012, с. 34].

Наиболее важным и значимым компонен-
том психологической помощи часто болеюще-
му старшему дошкольнику (болеющему 4 и бо-
лее раз в год) признано позитивное измене-
ние его особой социальной ситуации разви-
тия, специфику которой в том числе создают: 
ограниченность общения кругом семьи, небла-
гоприятные личностные проявления родите-
лей, наличие у них непродуктивных установок 
и применение неэффективных стилей воспита-
ния [Груздева, 2013, с.12, 22; Ковалевский, Груз-
дева, 2009, с. 20; Штумф, 2014, с. 144; Штумф, 
2015, с. 122].

Вышеперечисленные особенности актуа-
лизируют цель исследования – необходимость 
изучения родительского отношения и его роли 
в формировании ортобиоза.

Научная новизна исследования заключа-
ется в расширении представлений о роли ро-
дительского (материнского) отношения к ча-
сто болеющим детям (ЧБД) старшего дошколь-
ного возраста и его влиянии на формирование 
представлений и реализацию детьми ортобио-
за; в рассмотрении возможности расширения 
представлений и реализации детьми ортобио-
за посредством повышения эффективности ма-
теринского отношения к детям.

Исследование было реализовано с 2006 по 
2010 г. в детских садах г. Красноярска (МБДОУ  
№ 139, 142, 211 и 295). Выборку составили 120 
матерей и 120 детей (60 – ЧБД и 60 – относитель-
но здоровых) старшего дошкольного возраста.

С целью исследования родительского от-
ношения к детям и его роли в формировании 
ортобиоза были использованы: метод сбора 
эмпирических данных по медицинским кар-
там и индивидуальным картам детей для оцен-

ки состояния здоровья (форма № 026/У); мето-
дика изучения социально-валеологического со-
стояния семьи Р.А. Захаровой и анкета по выяв-
лению и реализации ортобиоза детьми (была 
составлена на основании методики Р.А. Захаро-
вой); тест-опросник родительского отношения 
(ОРО) А.Я. Варги – В.В. Столина; методы мате-
матической статистики: t-критерий Стьюдента, 
коэффициент корреляции r-Спирмена. Исполь-
зована статистическая программа Statgraphics 
Plus v.2.1.

Результаты исследования позволяют кон-
статировать следующее.

1. Материнское отношение к часто боле-
ющим старшим дошкольникам характеризует-
ся достоверно большими проявлениями эмо-
ционального отвержения (p<0,05) и достовер-
но меньшими проявлениями авторитарной ги-
персоциализации (p<0,05), то есть, с одной сто-
роны, мать воспринимает своего ребенка пре-
имущественно неудачливым, не приспособлен-
ным к жизни, «недалеким» в умственном пла-
не, недостаточно уважает ребенка и недоста-
точно доверяет ему; испытывает преимуще-
ственно досаду, злость, раздражение и обиду. 
С другой стороны, она, в отличие от матери от-
носительно здорового ребенка, поддержива-
ет текущую ситуацию недостатком требований 
к выполнению ребенком определенных, соот-
ветствующих возрасту обязанностей, к реали-
зации послушания и дисциплины.

2. Сравнительный анализ идеального 
представления об ортобиозе и реального со-
блюдения факторов ортобиоза как матерями 
ЧБД, так и матерями относительно здоровых 
детей старшего дошкольного возраста под-
тверждает, что представления об ортобиозе и 
реализация этих принципов в реальной жизни 
матерей не совпадают (p<0,01 и p<0,001). Ма-
тери достаточно хорошо знают, что такое орто-
биоз, но не всегда или недостаточно соблюда-
ют его требования в реальной жизни. Причи-
нами такого поведения могут выступать: недо-
статочная саморегуляция, низкая культура по-
ведения в быту, недостаток временных или ма-
териальных ресурсов.
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Сравнительный анализ идеального пред-
ставления об ортобиозе и реального соблюде-
ния факторов ортобиоза детьми показал, что 
представления об ортобиозе (о здоровом ре-
бенке) и реализация поведения здорового ре-
бенка в реальной жизни как у часто болею-
щих, так и у относительно здоровых детей со-
впадают. Что, с одной стороны, связано с от-
сутствием у детей вредных привычек (склонно-
сти к употреблению алкоголя, наркотиков, ку-
рению), а с другой – может являться следстви-
ем воспитательно-оздоровительных воздей-
ствий дошкольных образовательных учрежде-
ний. При этом статистически достоверных раз-
личий между представлениями об ортобиозе и 
соблюдаемыми факторами ортобиоза между 
матерями ЧБД и матерями относительно здо-
ровых детей, а также между самими ЧБД и от-
носительно здоровыми детьми не выявлено.

3. Результаты позволяют сделать вывод, 
что при прочих равных условиях соблюдаемый 
ЧБД ортобиоз оказывается недостаточным для 
достижения последними состояния здоровья.
Данный факт может быть связан с особенно-
стью социальной ситуации развития ЧБД, в 
частности, с материнским отношением к ребен-
ку, которое характеризуется достоверно боль-
шими проявлениями эмоционального отвер-
жения и менее выраженной авторитарной ги-
персоциализацией, то есть, с одной стороны, 
родитель демонстрирует недовольство, в том 
числе и, возможно, успешно предпринимаемы-
ми ребенком усилиями в отношении преодоле-
ния болезни, неосознанно сводит к минимуму 
контакты с ребенком и тем самым минимизи-
рует возможность влияния собственного об-
разца в плане поддержания здоровья и демон-
страции правильного поведения. С другой –
решая все возникающие проблемы ребенка на 
свое усмотрение, поддерживает снижение или 
отсутствие требований (в том числе и к необхо-
димым профилактическим мероприятиям), со-
блюдение правил-обязанностей и низкую мо-
тивацию к проявлению собственной самостоя-
тельности ребенка в плане преодоления состо-
яния болезни.

4. Результаты формирующего эксперимен-
та, направленные на повышение эффективно-
сти родительского отношения, показали на-
личие достоверных различий между материн-
ским отношением к ЧБД до и после формиру-
ющих мероприятий: «эмоциональное отверже-
ние» (p<0,001), «симбиоз» (p<0,0001), «автори-
тарная гиперсоциализация» (p<0,0001), «ма-
ленький неудачник» (p<0,0001) и, что наиболее 
значимо, «кооперация» (p<0,0001). В целом это 
проявилось большим эмоциональным приня-
тием детей, появлением большей оптимистич-
ности в оценке их способностей и возможно-
стей, сокращением дистанции в отношениях, 
уменьшением ограничений и контроля часто 
болеющих старших дошкольников, появлени-
ем веры в их способности, стремлением к объ-
единению усилий, помощи и поддержки в за-
труднительных для детей ситуациях.

5. Сравнительный анализ результатов по-
казал наличие достоверных различий между 
представлением о факторах ортобиоза у мате-
рей ЧБД и самих детей до и после формирующих 
воздействий. Улучшилось идеальное представ-
ление матерей о факторах ортобиоза (p<0,05), 
выросли показатели реального соблюдения этих 
факторов в жизни (p<0,05), увеличилось коли-
чество семей, соблюдающих ортобиоз (p<0,01). 
Улучшилось идеальное представление детей о 
здоровом ребенке (p<0,001), выросли показате-
ли реального соблюдения факторов ортобиоза 
детьми в жизни (p<0,001).

Отсроченный контроль за частотой сомати-
ческих заболеваний детей, подвергшихся фор-
мирующему эксперименту, осуществленный 
через 12 месяцев по окончании формирующих 
мероприятий, показал значительное снижение 
частоты заболеваемости: у 41,7 % детей забо-
левания отсутствовали, у 38,3 % они протекали 
быстрее и в более легкой форме.

В целом можно констатировать, что реали-
зованная коррекционная деятельность позво-
лила достичь повышения эффективности мате-
ринского отношения, улучшения представле-
ний и реализации детьми ортобиоза и улучше-
ния их соматического статуса.

В.О. ШТУМФ. РОЛь РОДИТЕЛьСКОГО ОТНОШЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ОРТОБИОЗА 
ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ СТАРШИХ ДОШКОЛьНИКОВ



Данные, полученные в ходе исследования, 
представляются ценными для медицинской 
психологии и могут быть использованы в про-
цессе подготовки специалистов педагогическо-
го, психологического и медицинского профиля.
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Языковое взаимодействие между автором 
политического дискурса (далее – ПД) и 
массовой аудиторией характеризуется ре-

чевыми действиями коммуникатора А – активно-
го участника диалога, информирующего или ма-
нипулирующего, и пассивным «впитыванием» 
информации ее потребителем, коммуникатором 
В. Последним могут быть человек, группа людей 
или общество в целом. Коммуникатор В может 
быть либо потребителем объективной информа-
ции, либо получателем ложных сведений и, сле-
довательно, жертвой манипулирования. Послед-
нее явление тесно связано с основной функцией 
языка – воздействия [Бизюков, 2015, с. 203].

Намерение коммуникатора А есть опреде-
ляющий фактор наличия коммуникации или ма-
нипуляции. Если в его речевых действиях присут-
ствует скрытая корысть, ради достижения кото-
рой требуется незаметно навязать адресату чуж-
дые для него ценности, – поведение коммуника-
тора А есть манипулирование. В связи с этим мы 
подразделяем речевой контакт:

– на собственно коммуникацию, цель кото-
рой – основанное на уважении к собеседнику 
конструктивное речевое взаимодействие;

– ложное общение, базирующееся на тща-
тельно скрываемом уважении ценностей только 
самого манипулятора. 

Коммуникатору А важно быть настроенным 
на собеседника, понимать его, соотносить с ним 
свою речевую стратегию и тактику. Таким же, но 
лишь для видимости следует быть и ложному 
коммуникатору, если он хочет успешно решить 
манипулятивную задачу. Коммуникацию и лож-
ное общение можно считать успешными, если 
достигнута поставленная цель.

Манипулятор, в отличие от настоящего ком-
муникатора, живет двумя языковыми жизнями, 
как бы ведет «двойную игру». «На виду» лож-
ный коммуникатор в открытую констатирует цен-
ность и значимость для него и тем более для си-
туации личности собеседника и его интересов, в 
действительности же (но это тщательно скрыва-
ется всевозможными способами) сознательно не 

ЯВЛЕНИЕ РЕЧЕВОЙ МАНИПУЛЯЦИИ 
КАК ЛОЖНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА)

THE PHENOMENON OF LANGUAGE 
MANIPULATION AS A FALSE COMMUNICATION 
(BASED ON POLITICAL DISCOURSE)

Н.В. Бизюков                N.V. Bizyukov

Language manipulation, manipulator, communicator, 
false communicator, political discourse, stereotypes. 
The article considers and describes the phenome-
non of language manipulation. The phenomenon of 
manipulation is compared with the phenomenon of 
communication on many criteria. The article also de-
scribes the methods of language manipulation, shows 
their effect by the examples of political discourse. The 
author comes to the conclusion that the phenomenon 
of language manipulation by any definition is a false 
communication.

Речевая манипуляция, манипулятор, коммуника-
тор, ложный коммуникатор, политический дис-
курс, стереотипы.
В статье рассматривается и описывается явление ре-
чевой манипуляции. Феномен манипулирования 
сравнивается с явлением коммуникации по многим 
критериям. Описываются приемы речевого манипу-
лирования, показано их действие на примерах поли-
тического дискурса. Автор приходит к заключению, 
что явление речевого манипулирования по всем кри-
териям представляет собой ложную коммуникацию.
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признает ни ценностей, ни точек зрения комму-
никатора В либо, не игнорируя их, тем не менее 
ставит ниже собственных.

Очевидно, что для успешной ложной ком-
муникации необходимы «многосторонние» на-
выки. Прежде всего – собственно манипуля-
тивные, к которым мы относим: 1) способно-
сти скрывать намерения, добиваясь поставлен-
ной цели; 2) менять тактику и методы при лю-
бых обстоятельствах. Также «общекоммуника-
тивные» способности: 1) эмоциональная вы-
держанность; 2) постоянный и жесткий само-
контроль, умение общаться. 

Рассмотрим двойную сущность ложного 
коммуникатора. С этой целью проследим оппо-
зицию «коммуникатор – манипулятор» по кри-
териям, наиболее ярко, на наш взгляд, проявля-
ющимся в повседневной манипуляции, от меж-
личностного общения с глазу на глаз до контакта 
с массовой аудиторией посредством ПД. Мани-
пулятор «для вида»:

1) хорошо информирован о происходящем, 
глубоко знает ситуацию, применят свои знания 
на благо коммуникативного партнера;

2) ориентирован только на коммуникатора В 
как на информационную и тем более моральную 
«цель» коммуникации;

3) открыто направляет речевую и неречевую 
деятельность на партнера по коммуникации, изъ-
являет готовность к бескорыстной помощи;

4) искренне заинтересован в обсуждаемой 
проблеме, обладает здравой логикой, проявляет 
добрые чувства;

5) внушает собеседнику очень высокий ин-
формационный или духовный статус, иногда 
даже заостряет его внимание на превосходстве 
над самим манипулятором;

6) видит ситуацию под самыми разными 
углами, адекватно и подчеркнуто самокритично 
осмысливает и интерпретирует происходящее;

7) сообщает партнеру по коммуникации объ-
ективную информацию либо дает ссылки на кон-
кретные источники при сообщении сомнитель-
ных данных.

Манипулятор в действительности:
1) односторонне и предвзято оценивает ситу-

ацию, несправедливо критикует и применяет при-
ем стереотипизации, выгодной манипулятору;

2) скрыто, но бескомпромиссно контролиру-
ет поведение или даже мышление адресата;

3) полностью сосредоточен на личных моти-
вах, интересах и методах достижения поставлен-
ных целей;

4) откровенно равнодушен к позиции пар-
тнера по коммуникации, судит и действует пред-
взято;

5) ориентирован на свою правоту, абсолют-
но эгоцентричен, не признает компетентности 
и «благородных намерений» жертвы манипу-
ляции;

6) затаенно, но постоянно навязывает ка-
тегоричность и жесткость мышления, развива-
ет в коммуникаторе В ограниченность, управ-
ляющую восприятием ситуации и поведением 
жертвы.

7) сообщает адресату сведения из неясных 
источников (серая пропаганда) и / или искажен-
ную либо заведомо ложную информацию (чер-
ная пропаганда).

Рассмотрим сочетаемость на первый взгляд 
вышеупомянутых качеств ложного коммуника-
тора на примере языкового поведения А. Яце-
нюка в его обращении к жителям юга и восто-
ка Украины [Обращение…]. Роль коммуниканта 
В, на которого направлена речь (и вся сила ма-
нипуляции) политика, играет украинское обще-
ство; адресатом также может быть международ-
ный наблюдатель или (независимо от языковой 
принадлежности) любой языковой субъект, про-
читавший данный ПД.

Необходимо сразу же обратить внимание на 
следующее.

1. В одном высказывании могут сочетаться 
несколько манипулятивных действий, поэтому 
разграничивать их можно лишь условно, только 
с целью выделить и проиллюстрировать какой-
либо конкретный прием.

2. Данный ПД (как и практически любой 
ПД в целом) представляет собой гораздо более 
сложную систему приемов речевой манипуля-
ции, полное рассмотрение которых невозможно 
ввиду ограниченного объема статьи и обозна-
ченной темы исследования.

Несмотря на необходимость обладания 
очень многими умениями и сложность системы 
ложного коммуницирования, психология мани-

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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пулятора очень проста и доступна описанию. По-
следнему требуется решить всего две задачи:

– убедить адресата в правильности препод-
носимых ему сведений;

– «располагая» к себе коммуникатора В, од-
новременно незаметно, но устойчиво навязывать 
заданное видение положения вещей и интерпре-
тировать ситуацию «единственно правильным» 
способом – выгодным манипулятору.

Стремясь к достижению первой цели, автор 
анализируемого ПД (А. Яценюк) стирает разли-
чия статусов и открыто коммуницирует «на рав-
ных», порой даже «признавая» более высокий 
авторитет адресата, нежели собственный. Этому 
соответствуют многочисленные речевые «заис-
кивания»:

Дорогие соотечественники; позвольте об-
ратиться к вам; хотел бы откровенно пооб-
щаться; я как премьер-министр и просто граж-
данин; никто не покушается на ваше право…; 
конституцию мы должны писать вместе; но 
вердикт только за вами, избирателями, и ни 
за кем больше; народ на выборах может за-
претить любую партию; русский – такой же 
язык украинских патриотов, как и украинский; 
в этом наша совместная задача; этот вопрос 
был, есть и будет личным выбором каждого из 
вас; Больше никто никому не будет навязывать 
своих ценностей; …каждый из нас должен толе-
рантно и терпимо относиться к тому, что ря-
дом с нами живут миллионы людей, которые в 
силу самых разных обстоятельств просто ду-
мают иначе; Разнообразие – это не наш недо-
статок. Это – наше богатство. А всех нас объ-
единяет Украина.

«Втираясь» в доверие массовой аудитории, 
А. Яценюк параллельно незаметно, но непрерыв-
но задает аудитории заранее выработанное ви-
дение положения вещей, интерпретирует и ком-
ментирует ситуацию единственно «верным» об-
разом, при этом манипулятор пользуется целым 
рядом приемов речевого воздействия на потен-
циальных жертв. В силу ограниченного объема 
статьи остановимся лишь на некоторых из них.

Обрисовке ситуации в стране соответствуют 
языковые формулировки:

Внешние силы пытаются дестабилизиро-
вать ситуацию; разжечь искусственные кон-

фликты; организовать беспорядки; право-
охранительными органами собраны убедитель-
ные доказательства причастности российских 
спецслужб к организации беспорядков на вос-
токе нашей страны; русский язык… во всех об-
ластях, где преобладают русскоязычные, име-
ет статус де-юре регионального, а фактиче-
ски официального языка с такими же возмож-
ностями и правами, как и у украинского; связи с 
ЕС и Россией мы не рассматриваем по принципу 
или-или. Несмотря на катастрофическое ухуд-
шение отношений с Россией, допущенное не по 
нашей вине, невзирая на вооруженную агрессию 
России против Украины и многие другие.

Изображая положение дел в стране, политик 
убеждает массовую аудиторию в своей компе-
тентности, показывает свое хорошее знание ситу-
ации и открыто демонстрирует вовлеченность в 
обсуждаемые проблемы:

…осознаю и принимаю тот факт, что мно-
гих из нас волнуют вопросы самостоятельно-
сти регионов, проблемы языка, церкви, отноше-
ний с ЕС и Россией; мы отложили пока подписа-
ние… этого документа, принимая во внимание 
переживания и опасения, не приведет ли зона 
свободной торговли к отрицательным послед-
ствиям для индустриальных регионов, а это в 
первую очередь восток. По этому вопросу мы 
проведем дополнительные консультации; эти 
советы сформируют исполкомы, которые бу-
дут управлять регионами вместо назначенцев 
из Киева; никакие заслуги не могут быть оправ-
данием для незаконного владения оружием; у 
нас есть колоссальные шансы изменить нашу 
страну к лучшему; мы знаем, что делать, что-
бы спасти страну, спасти экономику, вывести 
ее из комы и перейти к экономическому росту; 
будто будут забирать часть зарплат и пенсий 
якобы на нужды Майдана – это чистая ложь; 
будто вас едут перевоспитывать так называ-
емые бандеровцы – это вранье.

Помимо обладания глубокими знаниями и 
видения способов разрешать проблемы, А. Яце-
нюк проявляет гибкость мышления, подчеркнуто 
избегая категоричности суждений:

Русский – такой же язык украинских патри-
отов, как и украинский; …миллионы людей, ко-
торые в силу самых разных обстоятельств 
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просто думают иначе; Ее (партии регионов) 
политическая ответственность за то, что 
сделал Янукович со страной, очевидна; разно-
образие – это не наш недостаток, это – наше 
богатство.

При этом, однако, в ПД явно заметна та же 
самая категоричность, проявляющаяся в виде на-
вязывания ограниченности мышления и резко от-
рицательной стереотипизации:

Кто хочет защищать Украину с автома-
том в руках – добро пожаловать в Националь-
ную гвардию или в Вооруженные силы, куда объ-
явлена частичная мобилизация.

В данном контексте явно сквозит намек на 
то, что не все могут пойти на военную службу, 
а также (микроконтекст «Национальную гвар-
дию) актуализируется потенциальная сема на-
ционализма.

Никто не покушается на ваше право сво-
бодно использовать русский язык. Моя жена 
Терезия говорит преимущественно по-русски. 
И она, как миллионы других русскоязычных, не 
нуждается в защите со стороны Кремля.

В данном случае имеет место явная катего-
ричность ввиду переноса состояния «части» на 
«целое»: если один (очень высокопоставленный) 
носитель языка не нуждается в защите, то и дру-
гие тоже.

…причастности российских спецслужб к ор-
ганизации беспорядков на востоке нашей стра-
ны… этим поджигателям войны не место на 
украинской земле.

Отрывок комбинирует прием черной пропа-
ганды – отнесение российских спецслужб к воен-
ным агрессорам – и актуализирует семы крайней 
степени стереотипизации всего российского как 
глубоко враждебного Украине: Россия – это под-
жигатель войны, россиянам не место на террито-
рии Украины. Такое разделение на своих и чужих –
проявление иррационального мышления [Дьяко-
нов, 1990, с. 15].

«Меняя» видение ситуации массовой ауди-
торией и «конструируя» ее нужную модель, поли-
тик всячески подчеркивает свою вовлеченность 
в проблематику, направленность на народ и его 
ценности, выражает готовность к сотрудничеству:

…хотел бы откровенно пообщаться с граж-
данами Украины, которые живут в южных и 

восточных областях нашей страны, дать от-
вет на те специфические вопросы, которые их 
волнуют; Исполняющий обязанности Президен-
та Александр Турчинов… при моей полной под-
держке; …вы имеете уникальную возможность 
высказать свою позицию по всем спорным во-
просам, в том числе и по отношению к новой 
власти на следующих президентских выборах; 
…люблю каждый из этих городов и людей, ко-
торые там живут.

Нельзя не отметить и такой мощный прием 
манипуляции, как общечеловеческие, религиоз-
ные и национальные символы, «поворачивание» 
их под нужными углами зрения:

Запали в душу мудрые слова митрополита 
Донецкого и Мариупольского Иллариона, кото-
рый обратился к жителям Донетчины. Он при-
звал усилить молитвы о мире, о прекращении 
смуты, об умножении любви. Прислушайтесь к 
призыву владыки «не разжигать рознь и непри-
язнь к кому бы то ни было!». Церковь, разумеет-
ся, отделена от государства. В какой из конфес-
сий молиться Богу, в каком патриархате, Киев-
ском или Московском, – этот вопрос был, есть 
и будет личным выбором каждого из вас.

Автор ПД не скупится на черную пропаганду, 
делая заведомо ложные заявления:

Есть и те, кто искренне приходит на ми-
тинги, не зная сценария и заказчиков. Таких лю-
дей мы слышим и прислушиваемся к ним, тем 
более что стучат они в открытые двери; ре-
жиссуру не очень многочисленных, но довольно 
агрессивных митингов в Харькове, Донецке и Лу-
ганске, других городах осуществляют внешние 
силы; Исполняющий обязанности Президента 
Александр Турчинов… при моей полной поддерж-
ке как Главы правительства Украины принял ре-
шение оставить в силе языковой закон в редак-
ции Кивалова – Колесниченко, принятый в 2012 
году. Этот закон по-прежнему работает; я лю-
блю Украину во всех ее разнообразиях.

Разновидностью черной пропаганды мож-
но считать и введение в ПД не полностью лож-
ной, но частично искаженной информации: …
катастрофическое ухудшение отношений с 
Россией, допущенное не по нашей вине – пер-
вая часть утверждения верна, вторая – наглядный 
пример откровенной лжи.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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Также А. Яценюк применяет прием серой 
пропаганды, утверждая непроверенную ин-
формацию, приводя сведения из неясных ис-
точников:

Арест его (В. Януковича) счетов идет те-
перь по всему миру; в следующем году вы буде-
те избирать мэров и местные советы с уже 
расширенными полномочиями…; эта масштаб-
ная реформа при сохранении единства и уни-
тарности Украины, которая передает на ме-
ста, в области, города и районы широчайший 
объем полномочий.

Встречаются случаи применения «комбини-
рованной» пропаганды:

Правоохранительными органами собраны 
убедительные доказательства причастности 
российских спецслужб к организации беспоряд-
ков на востоке нашей страны – доказательства 
упомянуты, но не приводятся, далее следует кон-
статация заведомо ложного факта.

Автор ПД, проводя свою манипуляционную 
линию, допускает неточность в изложении «фак-
тов» и, обрисовывая отношения Украины с Росси-
ей, противоречит сам себе. Сначала имеют место 
«обвинительные» утверждения:

правоохранительными органами собраны 
убедительные доказательства причастности 
российских спецслужб к организации беспоряд-
ков на востоке нашей страны; …катастрофи-
ческое ухудшение отношений с Россией, допу-
щенное не по нашей вине; …вооруженную агрес-
сию России против Украины.

Далее политик дает слово в корне переме-
нить положение дел:

я сделаю все возможное, чтобы не просто со-
хранить мир, но и построить с Россией подлинно 
партнерские и добрососедские отношения.

На протяжении всего обращения А. Яценюк 
применяет метод убеждения массовой аудито-
рии. Данный прием «…применяют не для того, 
чтобы сделать жертве приятное. Его применя-
ют только потому, что он дешевле» [Расторгуев, 
2003, с. 423]. Анализ горизонтального контекста 
с привлечением вертикального контекста, а так-
же логический анализ показывают, что не толь-
ко выполнить данное обещание едва ли возмож-
но, но и ясно дают понять абсурдность сделанно-
го заявления. Очевидно, что ПД А. Яценюка – не 

простое обращение, а сложная система языковой 
(и не только) манипуляции. В данной статье были 
освещены лишь немногие из них:

– намеренное понижение собственного ста-
туса, речевые «заискивания»;

– выставление на всеобщее обозрение своих 
знаний о ситуации;

– «искренняя» вовлеченность в обсуждае-
мую проблему;

– избегание конкретики в комментариях и 
обещаниях;

– манипулирование стереотипами и катего-
ричность суждений;

– констатация заведомо ложных фактов (чер-
ная пропаганда);

– использование непроверенных данных (се-
рая пропаганда);

– манипулирование национальными симво-
лами (религиозная вера).

В заключение можно с уверенностью сказать, 
что автор данного ПД блестяще справляется с за-
дачей ложного коммуникатора и внешне (для не-
знакомых с вертикальным контекстом) успешно 
играет роль коммуникатора А, убеждая общество 
«любить свое настоящее» [Васильев, 2012, с. 106].
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Н
а современном этапе в условиях культур-
ного взаимодействия и роста языковых 
контактов активно идет процесс расши-

рения границ художественного дискурса и фор-
мирования его поликультурного пространства. 
В этой связи проблема авторского самовыраже-
ния в тексте литературного произведения стано-
вится одной из наиболее актуальных, поскольку 
позволяет судить об идиостиле писателя с уче-
том его интенций и процессов коммуникации 
в художественном тексте. Изучению языковых 
средств репрезентации авторского самовыраже-
ния посвящены многочисленные исследования, 
затрагивающие вопросы теории и практики дан-
ного аспекта [Харпалёва, 1992; Екимова, 2009; 
Полупанова, 2009, 2010; Пчелкина, 2012; Башко-
ва, 2014; Тригук, 2014]. 

Проблема авторского самовыражения в тек-
сте может рассматриваться с разных сторон: как 
с точки зрения присутствия автора, так и в миро-
воззренческом и философском аспектах. Катего-
рия автора при этом выполняет ведущую роль 

в формировании целостного пространства ху-
дожественного дискурса, она объединяет ком-
поненты текста в единое идейное и семантико-
стилистическое целое. В тексте художественно-
го произведения автор формирует своеобраз-
ное информативное пространство, где на пер-
вый план выходит личность самого писателя.

В этом отношении показательны романы 
писателя-эмигранта третьей волны Василия Ак-
сенова. В. Аксенов долгое время работал за гра-
ницей, где испытал сильнейшее влияние англий-
ского языка и американской языковой среды. В 
текстах произведений В. Аксенов активно выра-
жает собственную позицию. Присутствие много-
численных элементов авторского начала мож-
но объяснить стремлением автора выразить 
себя после длительного периода жизни в усло-
виях советской цензуры. Эмигрантский период 
его творчества отмечен переоценкой ценностей,
открытым выражением собственного мнения и 
восприятия мира, кроме того, этот период харак-
теризуется изменением подходов к текстообра-

ИНОЯЗЫЧИЕ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ 
АВТОРСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

BORROWINGS AS A MEANS OF REPRESENTING 
THE AUTHOR

,
S SELF-EXPRESSION IN LITERARY DISCOURSE

Н.В. Колесова        N.V. Kolesova

Borrowings, individual author ,s style, the author ,s
self-expression, literary text, loan words, language 
means, emigrant writers.
The article discusses the ways the emigrant writer 
V. Aksyonov expresses his personality as an author 
of some literary texts by means of foreign borrow-
ings. It offers the analysis of the language level of 
the texts as well as the peculiarities of the word 
usage. The use of borrowings in the texts by V. Ak-
syonov is presented through the interpretation of 
the author,s ideas, additional connotations and a 
possible influence on a reader. 

Иноязычие, индивидуальный авторский стиль, авторс-
кое самовыражение, художественный текст, заим-
ствования, языковые средства, писатели-эмигранты.
В статье рассматриваются вопросы авторского само-
выражения писателя-эмигранта В. Аксенова в художе-
ственном дискурсе средствами иноязычных лексем. 
Анализируются языковой уровень текста и особен-
ности индивидуально-авторского словоупотребления. 
Функционирование иноязычий в тексте изучено с точ-
ки зрения передачи авторского замысла и создания до-
полнительного смысла, а также оказания воздействия 
на читателя. 
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Н.В. КОЛЕСОВА. ИНОЯЗЫЧИЕ КАК СРЕДСТВО РЕПРЕЗЕНТАЦИИ АВТОРСКОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ

зованию и усилением роли экстралингвистиче-
ских факторов.

Будучи оторванным от развития языковых 
процессов метрополии, погруженным в языко-
вую среду с ограниченной сферой функциони-
рования русского языка, В. Аксенов выступает 
уже не как гражданин России, а как, в опреде-
ленной степени, гражданин Америки, что, есте-
ственно, находит выражение в текстообразова-
нии. В рамках его текстов наблюдается усиление 
межъязыковых контактов, вследствие чего тексты 
писателя, нацеленные на русскоязычных читате-
лей, приобретают бинациональную маркирован-
ность. Под влиянием иноязычной языковой сре-
ды авторские тексты становятся чрезвычайно на-
сыщенными иноязычными заимствованиями. 
Большое количество иноязычных единиц, отлич-
ных от заимствований, вошедших в состав совре-
менного русского литературного языка, актуали-
зируются в эмигрантской прозе В. Аксенова. 

Целью данной статьи является анализ ав-
торского самовыражения с точки зрения функ-
ционирования иноязычных единиц в прозе 
писателя-эмигранта третьей волны В. Аксенова. 

Общеизвестно, что образ автора проявля-
ется на различных уровнях организации тек-
стового пространства: идейно-тематическом, 
сюжетно-образном, композиционном и языко-
вом. Изучение языкового уровня представляет-
ся наиболее значимым с точки зрения стилисти-
ческого анализа, поскольку позволяет выявить 
особенности индивидуального авторского сти-
ля, роль иноязычных языковых средств в пере-
даче предметного содержания и определенной 
культурной информации.

В текстах писателя В. Аксенова актуализи-
руются разные формы воплощения авторского 
самовыражения, они присутствуют в категори-
ях оценочности и прагматической направленно-
сти, однако наиболее эксплицитно они выраже-
ны в собственно авторской речи и размышлени-
ях писателя. В художественно-смысловом про-
странстве текста языковые средства служат со-
ставляющими его образа, выражают отношение 
к обозначаемым событиям и индивидуально-
авторское видение действительности. 

Индивидуальное авторское начало проявля-
ется также в модальности текста, которая реали-
зуется в выборе особенностей, репрезентирую-
щих представленные в тексте объекты, и в отбо-
ре самих объектов повествования, репрезентиру-
ющих окружающий художника мир [Кухаренко, 
1988, с. 78]. Собственно авторская позиция при-
сутствует, кроме того, и в определенном способе 
передачи информации и использовании языко-
вых средств. Можно отметить, что в текстах В. Ак-
сенова иноязычия становятся ведущим художе-
ственным средством и продуктивно используют-
ся писателем для выражения отношения к Аме-
рике и американскому образу жизни в целом. 

Примером массированного включения в 
русскоязычную текстовую ткань английской 
лексики является роман «В поисках грустного 
бэби», где В.П. Аксенов рассуждает о жизни рус-
ских эмигрантов, об американской действитель-
ности, о судьбе русской эмиграции. Русское сло-
во в авторских размышлениях не всегда может 
передать интенции писателя, выразить иронию 
по отношению к чему-то американскому, а чаще 
всего удивление и восхищение. В этих случаях 
автор прибегает к иноязычиям для номинации 
предметов и явлений, закрепленных в русском 
литературном языке:

– «О, этот американский community spirit!» 
(дух соседства) («В поисках грустного бэби», 
с. 121); «куда же мне тогда деваться, куда нам 
плыть», ведь дальше вроде и некуда, ведь Аме-
рика же это вроде как бы last frontier, на которой 
предполагалось отбиваться до конца?..» (послед-
нее пристанище) («В поисках грустного бэби»,       
с. 255); «В поисках настоящих, то есть русских, 
грибков торговцы бороздят пространства Ново-
го Света, вступая в коллаборацию1 с канадцами 
и поляками» («В поисках грустного бэби», с. 206].

Данным словоупотреблением автор выра-
жает новый взгляд на уже имеющиеся понятия, 
объекты реальной жизни. Названные писате-
лем по-другому, необычно, они становятся сво-
его рода символами, помогают раскрыть автор-
скую позицию [Залесова, 2002, с. 98]. Как пред-

1 От англ. collaboration – сотрудничество, совместная работа.
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ставляется, писатель не находит подходящих эк-
вивалентов в родном языке для более точного 
обозначения определенных понятий и привле-
кает в связи с этим ресурсы иностранного языка. 

Адаптация к новой языковой среде и влия-
ние иноязычного речевого узуса приводит к ак-
тивному использованию в авторской речевой 
партии междометий, калек, стереотипных фор-
мул, характерных для английского языка и выра-
жающих ситуативные реакции:

– «My God2, катя по фривею, ты видишь до-
рожные знаки» (В поисках грустного бэб», с. 
68); «У-упс, опять расползается подушка обоб-
щений» (В поисках грустного бэби, с. 36); «Гош3, 
получается довольно забитый день» [Кесарево 
свечение, с. 37]; «Называя лопату лопатой4, я 
скажу…» (В поисках грустного бэби, с 262).

В ряде текстов авторское начало обнаружи-
вается в осмыслении воздействия системы ан-
глийского языка на собственную речь. В таких 
случаях появляются авторские комментарии от-
носительно иноязычных элементов в собствен-
ной речевой партии:

– «Я привык ставить месяц впереди числа, го-
ворить “у-упс” вместо “оп” и “ауч” вместо «ой» (В 
поисках грустного бэби, с. 225); «У-упс», – подумал 
я уже на американский лад (на свой лад я подумал 
бы «о-опс») (В поисках грустного бэби, с. 117). 

В oтдельных случаях автoр испытывает за-
труднения, связанные с нoминацией языковых 
единиц, не имеющих соответствий в русском 
языке. При этом значение иноязычных лексем 
передается с помощью описательных оборотов 
и сопровождается рефлексией автора о возмож-
ных способах их перевода на русский язык:

0Ц «А что, если лет через двадцать и до со-
ветского населения дойдут микрокомпьютеры 
с программированием словесного производ-
ства, не знаю уж, как перевести то, что называет-
ся word processing?» (В поисках грустного бэби, 
с. 232); «электрическая самомоющаяся плита с 
каким-то там еще таймингом» (В поисках груст-

ного бэби, с. 171); «… машинка, для которой-то и 
подходящего русского слова не подберешь, раз-
ве что блюдомойка-сушилка, потом фиговина, 
полностью пребывающая за пределами русско-
го языка, так называемый, гарбидж-диспозал, 
поглощающий без остатка пищевые отбросы 
(может быть, мусоропоглотитель?) …» (В поис-
ках грустного бэби, с. 171).

В данных примерах иноязычия оказывают-
ся объективно необходимыми, они служат для 
обозначения денотатов, отсутствующих в род-
ном языке. Авторские номинации эксплици-
руются комментариями «не знаю, как переве-
сти», «так называемый», «может быть», «с 
каким-то там еще», которые подчеркивают от-
сутствие понятия в русском языке, сложность пе-
ревода, свидетельствуют о неуверенности писа-
теля в адекватности подобранного эквивалента. 

Как правило, иноязычные лексические еди-
ницы встречаются в ключевых позициях текста, 
определяющих его информативность, их исполь-
зование позволяет более точно выразить мысль, 
разнообразить синонимические средства. 

Анализ языкового материала позволяет за-
ключить, что интенсивность межнациональ-
ных контактов и ощущение включенности ав-
тора в мировые процессы приводят к расшире-
нию границ художественного текста. Заимство-
вания, представленные в размышлениях В. Ак-
сенова, помогают выразить его представления 
об окружающем мире и действительности, бла-
годаря чему создается возможность восстано-
вить индивидуальное авторское мировидение, 
формируется неповторимый авторский идио-
стиль. Иноязычные лексемы в текстах писателя 
обладают значительным потенциалом, они не 
только передают предметно-логическое содер-
жание, но и выступают носителями эмоциональ-
ной, оценочной и культурной информации, ха-
рактеризуют самого автора, его видение мира и 
отношение к действительности.
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2 Боже мой! (англ.)
3 От англ. gosh – ого! Вот это да! (выражение изумления, досады   

и т.п.)
4 От англ. to call a spade a spade – называть вещи своими именами.
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А
нализируя законы функционирования 
внутри американского варианта англий-
ского языка, необходимо рассмотреть 

термин «закон». Согласно философским поня-
тиям, закон – это категория, которая отображает 
внутренние, существенные, необходимые и по-
вторяющиеся связи между явлениями реально-
го мира, отражающие существенное в движении 
универсума [ФЭС, 1989, c. 194].

Закон подразумевает наличие определен-
ных закономерностей, которые могут быть ин-
терпретированы как связь повторяющихся яв-
лений. Они проявляют свою специфику на всех 
существующих уровнях языка [Кацура, 1985,                    
с. 315].

Реализация процесса коммуникации состо-
ит из множества языковых элементов системы. 
Языковые явления выражаются в речи как ин-
тенсивные и экстенсивные структуры, в каждой 

из которых присутствуют свои сложные элемен-
ты с определенными закономерностями, спосо-
бами связи и взаимодействия.

Взаимодействие единиц каждого уровня 
языка строится на основополагающих законах 
бытия, которые функционируют во времени и 
пространстве [Лефлер, 2014, с. 195–198].

Проведенный эксперимент показал, что, по-
мимо закона взаимодействия внутри просоди-
ческого уровня языка, который охватывает весь 
данный уровень, существует более локальный 
закон, который зависит от взаимодействия еди-
ниц разных уровней между собой. Исходя из 
месторасположения узлов противоречий в ми-
нимальной просодеме, свойственного опреде-
ленному языку, с ориентацией на качественную 
определенность просодической детерминан-
ты, формирование базисных связей, способно-
сти слогов к сжатию и растяжению складывается 

ЗАКОН ИНВЕРСИОННОГО ДОМИНИРОВАНИЯ 
В ПРОСОДИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

THE LAW OF INVERSE DOMINATION 
IN PROSODIC SPACE OF AMERICAN ENGLISH 

Н.О. Лефлер               N.O. Lefler

Correlation of units, inversion, law, minimal 
prosodeme, inverse domination, prosodemic 
and superprosodemic language levels, inten-
sity, duration, core units.
The article deals with the law of inverse 
domination at different language levels. It 
also tells that besides the law of correlation 
inside the prosodic language level that covers 
the whole prosodic level, there is a more local 
law of inverse domination. Due to this domi-
nation superprosodemic level units function 
according to the basic laws and tendencies 
of core units and help to realize such param-
eters as intensity and duration as they do at 
the prosodemic language level.

Взаимодействие единиц, инверсия, закон, минимальная 
просодема, инверсионное доминирование, просодемный 
и сверхпросодемный уровни языка, интенсивность, дли-
тельность, ядерные единицы.
Статья посвящена описанию закона инверсионного доми-
нирования на разных языковых уровнях. Говорится о том, 
что, помимо закона взаимодействия внутри просодичес-
кого уровня языка, который охватывает весь просодиче-
ский уровень, существует более локальный закон инвер-
сионного доминирования. Благодаря этому доминирова-
нию, единицы сверхпросодемного уровня функционируют 
согласно основным законам и тенденциям ядерных еди-
ниц и способствуют реализации таких параметров, как ин-
тенсивность и длительность, так же как и в просодемном 
пространстве языка.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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Н.О. ЛЕФЛЕР. ЗАКОН ИНВЕРСИОННОГО ДОМИНИРОВАНИЯ В ПРОСОДИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
АМЕРИКАНСКОГО ВАРИАНТА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

закон инверсионного доминирования, выведен-
ный Н.А. Коваленко [Лефлер, 2011, с. 15].

Инверсией называется нарушение в устояв-
шихся взаимоотношениях двух элементов раз-
ных уровней. Закон инверсионного доминиро-
вания был открыт на базе просодемного про-
странства немецкого и русского языков. В осно-
ве данного закона лежит тенденция просоди-
ческой детерминанты реализовать себя в речи 
в полном объеме, то есть по типу восходяще-
го (немецкий язык) или нисходящего (русский 
язык) движения частоты основного тона. Осо-
бенно ярко действие этого закона наблюдает-
ся при образовании существительных с суффик-
сом -i, употребленных в качестве однословного 
предложения [Коваленко, 2008, c. 147–149].

В современном английском языке имеют-
ся слова, которые оканчиваются на суффикс -i, 

либо конечная корневая гласная произносится 
как звук [i]. Наличие данных явлений позволило 
проследить функционирование закона инвер-
сионного доминирования в американском вари-
анте английского языка.

Как ранее было установлено, в американ-
ском варианте английского языка просодическая 
детерминанта характеризуется восходящим дви-
жением тона. В данном эксперименте анализи-
ровались слова, оканчивающиеся на -i, которые 
были произнесены в качестве назывного пред-
ложения и первичного вопроса. Анализируемые 
слова состоят из двух слогов с ударением на пер-
вом слоге. Результаты эксперимента показали, 
что назывные предложения произносятся с то-
нальностью восходящей звучности. В данном слу-
чае они могут восприниматься русскими как во-
просительные предложения.

Рис. Реализация закона инверсионного доминирования в американском варианте английского языка

Повествовательный вариант просодемы 
произносится с восходящей звучностью. Следо-
вательно, мы можем говорить о том, что просо-
дическая детерминанта стремится реализовать-
ся в речи в полном объеме, то есть по типу вос-
ходящего движения тона не только в вопроси-
тельном варианте просодемы.

В данном случае очевидно доминирование 
фонемного уровня над просодемным. Так как 
звук [i] находится на самом высоком уровне ча-
стоты основного тона по сравнению с другими 
гласными звуками, то под влиянием суффикса 
-i базисная оппозиция повествование – вопрос 
находится в позиции нейтрализации по основ-
ному признаку – расширение – сужение частот-

ного диапазона (рис.). Следовательно, происхо-
дит сжатие слогов за счет предударных слогов, 
данное явление не свойственно для реализации 
вариантов просодем в американском варианте 
английского языка.

Единица фонемного уровня проявляет себя 
на субстанциональном уровне, так что просо-
дема становится на один уровень по значимо-
сти с языком. Возникновение узлов противо-
речий является особенностью целого (языка) и 
признаком неравномерности взаимосвязи меж-
ду структурами. В этой ситуации можно говорить 
о том, что вариант просодем является первоэле-
ментной основой узла противоречий матери-
альной сферы языка.
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Согласно данным эксперимента, можно го-
ворить о том, что закон инверсионного домини-
рования функционирует не только в случае с фо-
немным и просодемным уровнями. В этом кон-
тексте логично рассуждать также о том, что еди-
ницы просодемного уровня доминируют над 
единицами сверхпросодемного уровня. Благо-
даря этому доминированию, единицы сверх-
просодемного уровня функционируют согласно 
основным законам и тенденциям ядерных еди-
ниц, а именно повторяют направление движе-
ния частоты основного тона, способствуют реа-
лизации параметров интенсивности и длитель-
ности аналогично с их реализацией в просодем-
ном пространстве языка.
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П
роблема изучения функционирования 
спортивной терминологии в англоязыч-
ном политическом дискурсе является од-

ним из актуальных вопросов современной фи-
лологической науки.

Необходимо отметить, что все политические 
процессы актуализируются в сознании общества 
с помощью политического дискурса, и поэтому 
вполне правомерным выглядит предположение: 
любая часть лексики, функционирующая в поли-
тическом дискурсе, нуждается в соразмерном на-
учном осмыслении, так как, будучи частью об-
щественного сознания, она всегда отражает кон-
кретные, в частности политические, реалии.

Политический дискурс представляет собой 
комплексное и неоднородное явление. Исследо-
ватели этого феномена трактуют политический 
дискурс по-разному. На сегодняшний день суще-
ствует два кластера определений политическо-
го дискурса. В первом из них (который условно 
называется «узким») под политическим дискур-

сом понимается только речь политических деяте-
лей (определение голландского филолога Тэо Ван 
Дайка) [Ван Дайк, 1998]. Вторая группа опреде-
лений предлагает расценивать в качестве состав-
ляющих политического дискурса любое речевое 
произведение, относящееся к политике. Такое 
понимание данного феномена можно условно 
назвать «широким». Именно оно было взято за 
основу при написании нашей статьи (определе-
ние предложено российским ученым-лингвистом 
Е.И. Шейгал) [Шейгал, 2004].

Средства же массовой информации являют-
ся связующим звеном во взаимодействии вла-
сти и общества. Именно поэтому мы сосредото-
чили внимание на изучении некоторых аспек-
тов актуализации политического дискурса че-
рез СМИ. По нашему мнению, роль спортив-
ной терминологии именно в англоязычном по-
литическом дискурсе на настоящем этапе разви-
тия лингвистической науки в России изучена не 
полностью. Но если попытаться охарактеризо-

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ТЕКСТАХ 
АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

A STYLISTIC ASPECT OF SPORTS TERMINLOGY IN THE 
ENGLISH-LANGUAGE POLITICAL DISCOURSE TEXTS

А.Ю. Рогозин         A.Yu. Rogozin

The English-language political discourse, stylistic 
device, sports terminology, effectiveness of an in-
formation message.
The article deals with the updating of the stylistic 
function of sports terminology in the English-lan-
guage political discourse texts. The author gives 
ground to the necessity of a further English-speak-
ing countries, discourse research and analyzes the 
stylistic devices, which are most frequently used 
in newspapers, articles and increase the effective-
ness of an information message. The author draws 
a conclusion that using sports terminology in po-
litical texts has got a significant potential.

Англоязычный политический дискурс, стилистический 
приём, спортивная лексика, эффективность инфор-
мационного сообщения.
Статья посвящена рассмотрению актуализации стилис-
тической функции спортивной терминологии в текстах 
англоязычного политического дискурса. Обосновывает-
ся необходимость дальнейшего изучения политическо-
го дискурса англоязычных государств. Анализируются 
стилистические приёмы, наиболее часто встречающие-
ся в газетных статьях и увеличивающие эффективность 
информационного сообщения. Делается вывод о зна-
чительном стилистическом потенциале использования 
спортивной лексики в политических текстах.

А.Ю. РОГОЗИН. СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
В ТЕКСТАХ АНГЛОЯЗЫЧНОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
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вать процесс изучения политического дискурса 
и художественного анализа текста в нашей стра-
не, то можно констатировать, что весомыми на-
учными трудами в этом направлении исследо-
ваний являются, например, работы В.И. Кара-
сика [Карасик, 2000], Е.Б. Гришаевой [Гришаева, 
2011], Н.В. Колесовой [Колесова, 2015] и других 
специалистов.

Новизна данной работы заключается в том, 
что функционирование спортивной терминоло-
гии в англоязычных политических текстах рас-
сматривается с позиций использования авто-
ром стилистических приемов, увеличивающих 
экспрессивность текста. Объектом исследова-
ния являются англоязычные тексты политиче-
ской направленности. Цель статьи состоит в рас-
смотрении актуализации стилистической функ-
ции спортивного вокабуляра в текстах англоя-
зычного политического дискурса. Материалом 
для написания статьи послужил ряд публикаций 
из следующих изданий: The New York Times, The 
USA Today, The Economist и The Washington Post.

Безусловно, использование спортивной тер-
минологии во время написания статьи на поли-
тическую тематику уже само по себе является 
эффективным приемом, который призван повы-
сить степень выразительности сообщения [Ро-
гозин, 2013]. Существует мнение, что политиче-
ский текст не может быть творческим или креа-
тивным. В одной из работ Джордж Оруэлл гово-
рит: «political writing is bad writing» [Orwell, 1968, 
p. 135]. С ним солидарен немецкий политик и 
филолог Эрхард Эпплер, отмечающий, что со-
временный язык политического текста превра-
щается в набор бессмысленных готовых фраз. 
Эпплер опасается, что обеднение политического 
языка может нанести ущерб самой демократии 
как общественному строю, так как в политиче-
ских текстах место здоровой, насыщенной кон-
курентной борьбой лексики может занять лек-
сика популистская и радикальная [Eppler, 1992,       
p. 249]. Данное опасение косвенно поднимает 
следующий вопрос: насколько стиль политиче-
ского сообщения влияет на его эффективность?

Как отмечает голландский филолог Ральф 
Мюллер, политический текст, как правило, со-

впадает с традиционным шаблоном [Mueller, 
2005], т.к. в этом случае его смысл максималь-
но быстро дойдет до реципиента и текст будет 
наиболее эффективным. Но существуют и дру-
гие мнения. Ведь процесс понимания получен-
ной информации имеет очень сложный харак-
тер. В любом случае, использование в полити-
ческом тексте спортивной терминологии обла-
дает, на наш взгляд, некоторым креативным ха-
рактером.

Как правило, авторы статей продуктивно ис-
пользуют в своих текстах метафору:

1) To compensate, Republicans would at least 
expect to score well on economic management, 
which they pride themselves on (The Economist, 7 
November 2015);

2) Mr. Sanders is betting that victories in Iowa, 
where he is neck-and-neck in the polls with Mrs. 
Clinton, and New Hampshire, where he holds a siz-
able lead, will instantly establish his credibility and 
force blacks to take him seriously (The New York 
Times, January 15); и развернутую метафору:

3) They can»t win a game, and they apparently 
can»t score a goa (The WP, 9.12.2014).

Данные примеры наглядно демонстриру-
ют сближение языка политики и спорта: neck-
and-neck (ноздря в ноздрю) – спортивный 
сленг комментаторов, to score well (набрать 
очки) – ещё один пример переселения спор-
тивной лексики в политику, win a game и score 
a goal (выиграть игру и забить гол) – благода-
ря этой развернутой метафоре политическая 
борьба ещё более ярко уподобляется спортив-
ному соревнованию.

Журналисты также применяют запоминаю-
щиеся спортивные эпитеты, которые тj;t сближа-
ют языковые миры политики и спорта:

4) Mrs. Clinton has a huge head start 
(значительный отрыв на старте): Nationally, only 
43 percent of blacks polled by Gallup over the past 
six weeks said they held a favorable opinion of Mr. 
Sanders, compared with twice as many – 86 per-
cent — who viewed Mrs. Clinton favorably (The 
NYT, Jan 15, 2016);

5) The pressure is growing on Mr. Rubio to 
break out as the choice of Republicans who cannot 
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stomach the thought of voting for Mr. Cruz or Mr. 
Trump. He trails Mr. Trump and Mr. Cruz in Iowa and 
polls show a tight race (напряженная гонка) with 
Mr. Cruz in New Hampshire and South Carolina (The 
NYT, Jan 15, 2016);

6) The Post Most: Putin says Trump is «abso-
lute leader» (абсолютный лидер) in U.S. presiden-
tial race (The WP, December 18, 2015).

Также весьма продуктивно применяется, 
если так можно выразиться, «стилистическая» 
метонимия:

7) Christie is predictably critical of Clinton»s legal 
troubles. Recently, voters learned she directed a staffer 
to take off a header (термин, пришедший из футбола 
и обозначающий игрока, осуществляющего подачу 
мяча головой) and send a document non-secure if 
need be (The WP, January 12, 2015).

И эмоционально окрашенные художествен-
ные сравнения, например:

8) Clinton began the race as the most formi-
dable non-incumbent front-runner in memory (The 
WP, Jan 3, 2016).

Приведенные выше примеры не исчерпы-
вают весь возможный «арсенал» стилистических 
приемов в использовании спортивной термино-
логии в политических текстах, но они являются 
довольно красноречивыми и показательными.

Применение спортивной лексики в полити-
ческих текстах является все еще до некоторой 
степени аномалией – устоявшийся шаблон поли-
тического языка, как правило, ограничивает ав-
тора в выборе стилистических приёмов. Но ав-
тор всегда выбирает все фигуры речи осознанно 
и с целью добиться максимального воздействия 
на читателя.

Использованные в статье цитаты из общест-
венно-политических изданий свидетельствуют 
о том, что стилистические приемы, актуализи-
рующие политический дискурс, являются эф-
фективным средством выражения авторской 
идеи, делая при этом текст сообщения более 
ярким, экспрессивным и запоминающимся, а 
следовательно, помогают автору добиться воз-
действия на читателя. 
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Н
аряду с методологическим обоснованием 
просодемного языкового пространства, 
раскрывающим закономерности функ-

ционирования и развития просодического уров-
ня языка, Н.А. Коваленко выявляет минимальный 
интерактивный дискурс (анг. discourse), рассма-
триваемый в качестве речемыслительной едини-
цы фазового переходного пространства, раскры-
вает его субстанциональный и информационный 
объёмы [Коваленко, 2012, с. 120]. 

Проследим эволюцию этого понятия на фоне 
междисциплинарности и в связи с возникновени-
ем интегративных гуманитарных дисциплин, ре-
ализующих единые подходы к решению целого 
ряда проблем.

Понятие дискурса как «зрелого диалога, обе-
спечиваемого соответствующими аргументами» 
[Канке, 2008, с. 57], высветилось новыми гранями 
на современном этапе развития науки. 

Начнём с того, что просодический уровень 
языка, на основе которого выявлен минимальный 
дискурс, до настоящего времени представляет со-
бой наименее исследованный феномен по срав-
нению, например, с фонетико-фонематическим 
уровнем. Лишь в последние десятилетия наблю-
дается повышенный интерес к соответствующей 
области знания, что связано с достижениями ком-
пьютерных технологий, которые позволили про-
водить исследования акустических параметров 
речи по изучению просодии в значительно боль-
шем объёме [Дудина, 2013, с.181].

С момента первого упоминания терми-
на «анализ дискурса» американским учёным         
З.З. Харрисом в 1952 г. прошло уже более полу-
века. Некоторое время этот термин ассоцииро-
вался с немецким термином Textlinguistik (линг-
вистика текста), также получившим распростра-
нение с середины 50-х гг. прошлого века. Одна-

ОБ ЭВОЛЮЦИИ ПОНЯТИЯ 
МИНИМАЛЬНОГО ИНТЕРАКТИВНОГО ДИСКУРСА 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ON THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF MINIMUM 
INTERACTIVE DISCOURSE IN THE CONTEXT 
OF THE CURRENT LINGUISTIC STUDIES

А.Д. Синёв         A.D. Sinev

Interdisciplinarity, minimum discourse, discourse 
prosodemic space, toneme question, accenteme an-
swer, common temporality, complex determinant.
The article deals with revealing the evolution of the 
concept of discourse and minimum interactive dis-
course in particular, beginning with the first mention-
ing of the term «discourse analysis» in the middle of 
the last century up to discovering a new verbal and 
cogitative unit of the phase language space that is 
minimum interactive discourse, which is considered 
to be a precondition for a special discourse way of the 
formation of relationship between man and reality.

Междисциплинарность, минимальный дискурс, 
дискурсивно-просодемное пространство, тонема-
вопрос, акцентема-ответ, единая темпоральность, 
комплексная детерминанта.
Статья посвящена раскрытию эволюции понятия дискур-
са, и в частности минимального интерактивного дискурса, 
начиная с первого упоминания термина «анализ дискур-
са» в середине прошлого века вплоть до открытия новой 
речемыслительной единицы фазового пространства язы-
ка – минимального интерактивного дискурса как предпо-
сылки для особого – дискурсивного – способа формиро-
вания взаимоотношений человека с действительностью.

# ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Языкознание
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ко в конце 70 – начале 80-х гг. XX в. наметилась 
тенденция к их размежеванию, проистекающая 
из постепенной дифференциации понятий «дис-
курс» и «текст». Под текстом стали понимать 
объединённую смысловой связью последова-
тельность знаковых единиц, характеризующую-
ся связностью и цельностью. А под дискурсом – 
различные виды её актуализации, рассматрива-
емые с точки зрения семантических процессов 
и в связи с экстралингвистическими факторами 
[Арутюнова, 1990, с.137].

Иная концепция дискурса развивается с се-
редины 1970-х гг. в работах французского исто-
рика, социолога и языковеда М. Фуко, кото-
рый использует это понятие для обозначения 
общественно-исторических систем человеческо-
го знания. Основные идеи по этому поводу уче-
ный представляет в книге «Археология знания», 
переведённой на немецкий, английский и рус-
ский языки [Фуко, 1996].

На основе понимания дискурса в русле тра-
диций постструктурализма, что связано пре-
жде всего с именем М. Фуко, А.Н. Баранов счи-
тает возможным определить дискурс с собствен-
но языковой точки зрения как «совокупность дис-
курсивных практик», которые приняты или разре-
шены в коммуникации [Баранов, 2007, с. 147].

Вообще дискурс создаётся последователь-
ностью речевых актов, понимаемых как целена-
правленные речевые действия, совершаемые со-
ответственно принципам и правилам речевого 
поведения, принятым в данном обществе [Ару-
тюнова, 1990, с. 412]. В этой связи наиболее рас-
пространённым в настоящее время определени-
ем феномена в лингвистическом контексте явля-
ется, пожалуй, следующее. Под дискурсом пони-
мают связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими факторами – прагматическими, со-
циокультурными, психологическими и другими; 
текст, взятый в событийном аспекте; речь, рас-
сматриваемая как целенаправленное социаль-
ное действие, как компонент, участвующий во 
взаимодействии людей и механизмах их созна-
ния, то есть в когнитивных процессах. Иначе гово-
ря, дискурс – это речь, погружённая в жизнь [Ару-
тюнова, 1990, с. 136–137].

Таким образом, возникновение понятия дис-
курса, как отмечает В.Г. Борботько, связано с вы-
ходом лингвистических исследований за преде-
лы предложения – в область сверхфразового син-
таксиса [Борботько, 2009, с. 5].

По мнению А.Н. Баранова, дискурс, кроме 
того, часто понимают как текст, взятый в его ди-
намическом развитии, то есть с учётом последо-
вательности появления его фрагментов, или ре-
чевых высказываний. Такая трактовка во мно-
гом сближает дискурс с категорией речевой де-
ятельности, введённой в оборот Ф. де Соссюром. 
В наиболее явной форме подобная интерпрета-
ция дискурса представлена в работах Э. Бенвени-
ста [Баранов, 2007, с. 145].

Несмотря на крайнюю сложность и исклю-
чительную многоаспектность явления, стоящего 
за понятием дискурса, одноименный термин до-
статочно прочно закрепился в лингвистике, едва 
не вытеснив синонимичное понятие «текст связ-
ной речи», и даже перешагнул предметные гра-
ницы, широко употребляясь, к примеру, в фило-
софии, социологии, политологии, культурологии, 
работах по психоанализу и других областях гума-
нитарного знания.

Однако не надо думать, что, обратившись к 
дискурсу, лингвистика уходит от своего главного 
объекта – языка. По выражению Ю.С. Степанова, 
«дискурс – это новая черта в облике Языка, каким 
он предстал перед нами к концу ХХ века» [Степа-
нов, 1995, с. 71]. Исследователь отмечает неотде-
лимость языка от познания, процедуры добыва-
ния знания и операций с ним, то есть от когни-
тологического понимания, когнитологии, что, в 
свою очередь, тесно связано с практической дея-
тельностью в области компьютерной информати-
ки. Автор также констатирует, что «дискурс – это 
особое использование языка… для выражения 
особой ментальности». Такое использование вле-
чёт активизацию некоторых черт языка, что в ко-
нечном счёте создаёт «особый ментальный мир» 
[Степанов, 1995, с. 35, 38–39].

Как видно, одной стороной дискурс обращён 
к прагматической ситуации, привлекаемой для 
определения связности дискурса, его коммуни-
кативной адекватности, выяснения его имплика-
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ций и пресуппозиций, его интерпретации, другой 
же стороной соединен с ментальностью участни-
ков коммуникации, действующих в соответствии 
с этнографическими, психологическими и социо-
культурными правилами и стратегиями порож-
дения и понимания речи в различных условиях 
[Арутюнова, 1990, с. 137]. Таким образом, можно 
высказать предположение о том, что, владея язы-
ком, человек одновременно владеет и особым – 
дискурсивным – способом формирования взаи-
моотношений с действительностью.

Исследователи создают различные типоло-
гии дискурсов. Так, с позиций социолингвистики 
В.И. Карасик выделяет персональный (личностно 
ориентированный) и институциональный типы. 
Персональный дискурс существует, в свою оче-
редь, в двух основных разновидностях – как бы-
товое общение и как бытийное общение [Кара-
сик, 2000, с. 6].

Ключевым видом персонального дискур-
са, понимаемого как форма социальной инте-
ракции, является бытовой дискурс. Он непосред-
ственно связан с диалогическим общением в ре-
жиме коммуникативного взаимодействия.

Базовой единицей в диалогическом интерак-
тивном дискурсе является диалогическое един-
ство, иначе называемое диалогической синтаг-
мой и описываемой в терминах двух реплик – 
инициирующей и ответной, или реплики-стимула 
и реплики-реакции.

Инициирующая реплика, называемая пре-
формой, обычно открывает диалог, задавая кон-
кретную матрицу для реплики. Последняя в идеа-
ле должна «заполнить» преформу необходимым 
«материалом», то есть информацией. Затем ре-
плика может превратиться в преформу для по-
следующей реплики, что и создаёт диалогиче-
скую цепочку [Борботько, 2009, с. 37–38].

Дальнейшее развитие проблематика диа-
логического дискурса получает у Н.А. Ковален-
ко в связи с разработанным ею понятием мини-
мального дискурса в рамках теории просодемно-
го пространства.

Своё исследование этот ученый предприни-
мает на материале интерактивного дискурса, где 
вопрос и ответ являются «минимальными инва-

риантными абстрактными ядерными языковы-
ми единицами-просодемами», которые однажды 
осуществили выход на новый, более высокий уро-
вень иерархической организации речи [Коваленко, 
2011, с. 41]. Исходя из значимости интонации, ав-
тор ставит целью выявить структуру минимально-
го дискурса, основываясь на достижениях в обла-
сти исследования просодии и теории информации.

Основной предпосылкой образования мини-
мального интерактивного дискурса, локализован-
ного в фазовом переходном пространстве языка, 
является конъюгация инвариантных единиц про-
содемного пространства благодаря темпоральной 
синхронизации. Другими словами, структурные 
элементы минимального интерактивного дискур-
са – тонема-вопрос в качестве инициирующей ре-
плики и акцентема-ответ в качестве ответной ре-
плики – попадают в единый «темпомир», что под-
тверждается результатом расчёта коэффициен-
та подобия по длительности, согласно которому 
средние значения инициирующей и ответной ре-
плик практически совпадают [Синёв, 2014, с. 23].

Управление субстанциональными про-
явлениями и информационной насыщенно-
стью внутренних единиц минимального дискур-
са осуществляет системообразующий, управ-
ляющий параметр порядка – комплексная, или 
контингентно-просодическая, детерминанта. 

Подводя итог вышеизложенному, можно ска-
зать, что понятие интерактивного дискурса, эволю-
ционно связанное с «анализом дискурса», впер-
вые использованным в качестве термина в середи-
не XX в., на современном этапе развития науки вы-
свечивается новыми гранями и единодушно при-
знано большинством учёных термином-символом 
речемыслительного процесса.

На материале американского варианта ан-
глийского языка проблематика дискурса обога-
щается сегодня методологией, выявлением, а 
также исследованием внутренней структуры ми-
нимального интерактивного дискурса.
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М. Фриш – один из самых популярных в 
мире швейцарских писателей и дра-
матургов второй половины ХХ столе-

тия. Одной из центральных тем его творчества 
является тема свободного выбора, который со-
вершает личность, тем самым определяя свою 
судьбу. Особенно интересен в этой связи, на наш 
взгляд, роман М. Фриша «Хомо Фабер»: процесс 
изменения мировоззрения героя тесно связан с 
мотивом пути, лежащим в основе всего произве-
дения. В этом контексте мы и рассмотрим про-
странственную организацию романа. 

Композиционно произведение поделено на 
две остановки (erste und zweite Stationen), рас-
сказывающие в форме дневниковых записей о 
событиях, произошедших с главным героем – 
инженером Вальтером Фабером – весной и ле-
том 1957 года. В течение всего повествования 
В. Фабер посещает три континента, девять стран 
и более чем двадцать городов, что дает нам пра-
во говорить о наличии в произведении так назы-
ваемого конкретного, т.е. связанного с локаль-
ными показателями, пространства (подробнее 
см.: [Кандрашкина, 2011, с. 1219]). Использова-
ние большого количества топонимов в романе 

не случайно: во-первых, с их помощью М. Фриш 
показывает передвижения В. Фабера из одного 
места в другое в соответствии с логикой разви-
тия действия, во-вторых, оказывая воздействие 
на ритм повествования, они усиливают дина-
мизм изображаемого в целом.

Несмотря на то что, как указывалось выше, 
композиционно произведение построено в днев-
никовой форме, оно отсылает нас, как отмечает, 
ссылаясь на И.В. Банах, О.Б. Золотухина, к моде-
ли путешествия, его фундаментальной жанро-
вой «идее передвижения и изображения экзо-
тики “чужого мира”» [Золотухина, 2011, с. 199].
Известно, что художественное пространство 
имеет определенную структуру: его пределы 
ограничены и те или иные его участки связаны с 
определенными сюжетными линиями и группа-
ми персонажей.

Действие романа начинается в аэропорту 
Нью-Йорка, откуда главный герой вылетает в ко-
мандировку в Венесуэлу (Каракас). Необходи-
мо отметить тот факт, что инженер по профессии 
В. Фабер находится в привычном для него мире 
техногенной цивилизации, считая американский 
образ жизни (The American Way of Life), против-

МОДЕЛЬ ПРОСТРАНСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ
М. ФРИША «ХОМО ФАБЕР»

THE SPACE MODEL IN M. FRISCH
,
S NOVEL «HOMO FABER»

Ю.З. Миркина         Yu. Z. Mirkina

Artistic space, space-generating elements, motive 
for travelling, toponyms, M. Frisch, Homo Faber.
This article deals with the artistic space as a form-
ative category of the artistic world in the works of 
M. Frisch, the famous Swiss writer of the twen-
tieth century. A particular attention is paid to 
the space model, re-created by the author in the 
novel «Homo Faber». The spatial organization of 
the work is analyzed in the relationship between 
the real journey of the central character and the 
changes in his world view, which happened as a 
result of this journey.

Художественное пространство, пространствообра-
зующие элементы, мотив путешествия, топонимы,     
М. Фриш, Хомо Фабер.
Статья посвящена художественному пространству как 
формообразующей категории художественного мира 
произведений известного швейцарского писателя ХХ 
столетия М. Фриша. Особое внимание уделяется моде-
ли пространства, воссозданной автором в романе «Хомо 
Фабер». Пространственная организация произведения 
анализируется во взаимосвязи между реальным путеше-
ствием главного героя и изменениями в его мировоззре-
нии, произошедшими в результате этого путешествия.
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Ю.З. МИРКИНА. МОДЕЛь ПРОСТРАНСТВА В ПРОИЗВЕДЕНИИ М. ФРИША «ХОМО ФАБЕР»

ником которого станет в дальнейшем, чем-то са-
мим собой разумеющимся. Однако читатель-
ские ожидания, что пространство нью-йоркского 
аэропорта является привычным для В. Фабера, 
оказываются неверными: главный герой бежит 
от окружающей его действительности.

После крушения самолета, на котором ле-
тел центральный персонаж романа, В. Фа-
бер оказывается в пустыне Тамаулипас и впер-
вые сталкивается с миром дикой природы. Од-
нако, будучи техником до мозга костей, глав-
ный герой не восхищается красотами приро-
ды, пытаясь объяснить все природные явле-
ния с точки зрения науки: «Ich bin Techniker und 
gewohnt, die Dinge zu sehen, wie sie sind… Ich 
sehe den Mond über der Wüste von Tamaulipas 
– klarer als je, mag sein, aber eine errechenbare 
Masse, die um unseren Planeten kreist, eine Sache 
der Gravitation, aber wieso ein Erlebnis? Ich sehe 
die gezackten Felsen, schwarz vor dem Schein des 
Mondes; sie sehen aus, mag sein, wie die gezackten 
Rücken von urweltlichen Tieren, aber ich weiß: Es 
sind Felsen, Gestein, wahrscheinlich vulkanisch, 
das müsste man nachsehen und feststellen… Ich 
sehe auch keine versteinerten Engel, es tut mir leid; 
auch keine Dämonen, ich sehe, was ich sehe: die 
üblichen Formen der Erosion, dazu meinen langen 
Schatten auf dem Sand, aber keine Gespenster. 
Wozu weibisch werden?» [Frisch, 1977, S. 24]. При-
мечательным является использование в этом 
текстовом фрагменте такого стилистического 
приема, как синтаксический параллелизм. Бла-
годаря тому, что каждое новое предложение на-
чинается со слов «Ich sehe…», внимание читате-
ля акцентируется на том, что В. Фабер замечает 
все природные явления пустыни Тамаулипас, но 
как техник не восхищается ими, а дает им науч-
ное объяснение. В результате в последнем пред-
ложении главный герой извиняется («es tut mir 
leid») за свою рациональность и неумение ви-
деть истинные красоты природы. 

В этой связи необходимо отметить также тот 
факт, что Мексика и Гватемала, где оказывается 
волею судеб В. Фабер, представляют собой кон-
траст по отношению к техногенному миру, в ко-
тором живет центральный персонаж. Но и здесь 

главный герой чувствует себя неуютно, мучаясь 
все время то от холода, то от жары. Но, как вер-
но отмечает Е.А. Косыч, «внутренняя трансфор-
мация героя уже началась. Фабер – это герой 
пути: вместе с географическим перемещением 
он начинает восстановление связи с прошлым 
(он едет к другу, вспоминает свою прежнюю лю-
бовь)» [Косыч, 2013, с. 146]. 

Вернувшись обратно в Нью-Йорк, главный ге-
рой совершает второе путешествие – теперь уже 
на корабле. Образ корабля в романе не случаен: 
как отмечает В.В. Дегтярева, «мифологема кора-
бля неразрывно связана с мифологемой пути» 
[Дегтярева, 2011, с. 64], которая, по мнению Виш-
невской и Сапрыкиной, «может быть прочитана 
как метафора духовного становления, прозрения, 
познания добра и зла» [Цит. по: Дегтярева, 2011, 
с. 64]. Именно во время морского путешествия    
В. Фабер знакомится со своей дочерью – Элиса-
бет Пайпер, которая окончательно и бесповорот-
но меняет его мировоззрение. 

Вместе с Сабет главный герой совершает пу-
тешествие по Италии, а затем оказывается в колы-
бели человеческой цивилизации – в Афинах. Рас-
сматривая художественное пространство Греции, 
можно заметить, что оно строго упорядочено и, 
как следствие, является противоположностью ха-
отичного мира Нью-Йорка и его аэропорта. В этой 
связи необходимо отметить тот факт, что имен-
но в Афинах прошлое и настоящее В. Фабера со-
единяются в единую сюжетную линию. Примеча-
тельно, что главный герой путешествует со своей 
дочерью на машине. Таким образом, как отмеча-
ет О.Б. Золотухина, способы передвижения пер-
сонажа (самолет, теплоход, автомобиль) симво-
лически отсылают нас к трем основным стихиям: 
воздуха, воды и земли, а «последовательность 
смены транспорта и отказ от него оказываются 
связанными со стадиями преображения В. Фабе-
ра» [Золотухина, 2011, с. 199]. 

После смерти дочери главный герой совер-
шает последнее путешествие: из Нью-Йорка, где 
он оставляет свою квартиру и любовницу, он 
снова отправляется в Гватемалу, затем в Каракас 
и через Кубу и Гавану в Дюссельдорф, Цюрих, а 
позже в Грецию. Очевидно, что вторая часть пу-



тешествия В. Фабера представляет собой зер-
кальную копию первой. С точки зрения компо-
зиции и идеи произведения, показывающего из-
менение мировоззрения центрального персона-
жа, географическим центром в череде сменяю-
щих друг друга стран и городов является Куба. 
По характеристикам пространство данной стра-
ны схоже с пространством нью-йоркского аэро-
порта: оно хаотично и децентрализовано. Но 
именно здесь мы можем увидеть окончательное 
изменение внутреннего мира В. Фабера: герой 
полностью отрицает американский образ жизни 
(The American Way of Life), начинает любить зем-
лю и людей, которые до этого вызывали у него 
одно лишь отвращение, восхищается природой 
(см. начало романа). Следовательно, мы можем 
говорить, что В. Фабер постигает мир в его чув-
ственном богатстве, в насыщенности его красок, 
звуков, запахов через метафоры и образы, через 
радость и боль, а не в «оцифрованных», средне-
статистических параметрах. Центральный пер-
сонаж снова оказывается на земле Эллады, где, 
возможно, умирает от рака желудка. 

Таким образом, географически путь Вальте-
ра Фабера представляет собой несколько кру-
гов, каждый их которого заканчивается смертью:

1) Новый Свет (Нью-Йорк) → страны тре-
тьего мира (Мексика, Венесуэла) → Новый свет 
(умирает друг В. Фабера – Иоахим);

2) Новый Свет → Старый Свет (Афины) (поги-
бает дочь В. Фабера – Сабет);

3) Старый Свет (Афины) → Новый Свет (Нью-
Йорк) → страны третьего мира (Венесуэла, Мек-
сика, Куба, Гавана) → Старый Свет (Дюссельдорф, 
Цюрих, Афины) (смерть самого В. Фабера).

В свете проведенного нами анализа рома-
на с точки зрения его пространственной органи-
зации мы можем утверждать, что мотив «второ-
го рождения» главного героя оказывается напря-
мую соотнесенным с мотивом пути. При этом не-
обходимо отметить тот факт, что в ряду других то-
посов колыбель европейской культуры имеет осо-
бый статус. Именно на греческой земле В. Фабера 
настигает удар судьбы и, возможно, собственная 
смерть (подробнее см.: [Золотухина, 2011, с. 199]).

Таким образом, с точки зрения простран-
ственной организации романа М. Фриша «Хомо 
Фабер» мы можем выделить в нем три основ-
ных типа пространства в соответствии с их при-
надлежностью к природе, культуре или циви-
лизации. Как отмечает Е.А. Косыч, все эти про-
странства «получают ценностную оценку глав-
ного героя, маркируются в его сознании поло-
жительно или отрицательно. Пребывание во 
многих из них провоцирует персонажа на реф-
лексию и размышления, которые носят испове-
дальный характер», в результате чего происхо-
дят важные изменения в мировоззрении героя 
[Косыч, 2013, с. 145].
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М
едиапедагогика – один из неотъемле-
мых компонентов образовательной си-
стемы нашей страны в ХХ веке. В разные 

периоды развития России она была направлена 
на решение ряда задач [Горбаткова, 2012]: в пер-
вой половине века (после 1917 года) – идеоло-
гической (поддержка советской власти у населе-
ния), практической (умение работать с радийной, 
фото / киноаппаратурой) и т.д. Политические из-
менения в стране, произошедшие в конце 1950-х 
годов, выдвинули перед медиапедагогикой но-
вые цели, «повернули» ее в сторону эстетических 
потребностей человека, его внутреннего мира, 
переживаний. Интенсивное развитие получила 
кинопедагогика, одним из основоположников ко-
торой был Сталь Никанорович Пензин. 

Его педагогическое наследие включает в 
себя не только практическую деятельность. В 
монографии «Кино и эстетическое воспитание: 
методологические проблемы» [Пензин, 1987], в 

которой автор провел обобщение накопленного 
в стране опыта кинообразования, он выявил его 
методологические основы. С.Н. Пензиным были 
проведены глубокие теоретические исследова-
ния в области философии, эстетики, психологии, 
педагогики, результаты которого нашли отраже-
ние в практической деятельности по кинообра-
зованию студентов. 

С.Н. Пензин был сторонником этической тео-
рии медиа, убедительно доказывая, что с по-
мощью кинообразования можно формиро-
вать определенные этические устои, моральные 
принципы учащейся молодежи. А.В. Федоров от-
мечает, что главная цель этического медиаобра-
зования направлена на приобщение аудитории к 
определенной этической модели поведения, ко-
торая поддерживается в конкретном обществе 
[Федоров, 2009]. С.Н. Пензин считал, что такая 
цель достижима при систематической работе с 
медиатекстами, предполагающей изучение эти-

МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ 
В РАБОТАХ ПЕДАГОГА-НОВАТОРА С.Н. ПЕНЗИНА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

MEDIA EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS 
IN THE WORKS OF THE INNOVATIVE TEACHER S.N. PENZIN:
THEORETICAL AND METHODIC ASPECTS

Д.О. Березуцкая         D.O. Berezutskaya

Media education, university students, media 
teacher, special course, film club, game technolo-
gies, collective forms of work.
The article is dedicated to the study of the media 
educational experience of the Russian pedagogue 
Nikanorovich Penzin Stal,. The media educational 
activity of the cinema teacher was reflected in the 
organization of special courses and film club ses-
sions for students. The author has studied the ba-
sic ideas, tasks, forms of media education classes 
and came to the conclusion that S.N. Penzin had 
been an innovative teacher working in accordance 
with the principles of cooperation pedagogy.

Медиаобразование, студенты, медиапедагог, спец-
курс, киноклуб, игровые технологии, коллективные 
формы работы.
Статья посвящена изучению медиаобразовательного 
опыта российского педагога Сталя Никаноровича Пензи-
на. Медиаобразовательная деятельность кинопедагога 
находила отражение в организации спецкурсов для сту-
дентов, занятий киноклуба. Изучены основные идеи, за-
дачи, формы проведения медиаобразовательных заня-
тий. На основе проведенного исследования автор прихо-
дит к выводу, что С.Н. Пензин был педагогом-новатором, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с 
принципами педагогики сотрудничества.

Д.О. БЕРЕЗУЦКАЯ. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В РАБОТАХ ПЕДАГОГА-НОВАТОРА С.Н. ПЕНЗИНА: 
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ческих аспектов фильмов (относящихся к высо-
ким образцам кинематографического искусства) 
и их этического анализа [Пензин, 1987, с. 47].

С позиции этической теории медиаобразова-
ния медиапедагогом были выделены и обосно-
ваны уровни восприятия кинофильма. При этом 
С.Н. Пензин отмечал, что граница между ними 
носит условный характер, и как отдельные еди-
ницы они могут рассматриваться только в тео-
ретическом аспекте:

1) первый уровень подразумевает понима-
ние аудиторией авторской концепции фильма, 
что достигается анализом приемов, символов, 
контекстов (являющихся носителями эстетическо-
го начала), используемых в кинопроизведении;

2) на втором уровне происходят восприятие 
главных героев, понимание природы их поступ-
ков, линии поведения. С.Н. Пензин отмечает важ-
ность данного уровня, поскольку актеры предста-
ют как носители этических основ фильма;

3) третий уровень представляет собой сим-
биоз первого и второго. Его отличительной чер-
той становится умение зрителей воспринимать 
кинопроизведение уже не фрагментарно (где в 
основе лежит один из уровней), а комплексно, 
что позволяет аудитории создать качественно 
новое суждение. 

С.Н. Пензин, предоставляя характеристику 
каждого из уровней восприятия фильма, под-
черкивает его важность. Но особую значимость 
он придает именно третьему уровню, отмечая, 
что последний направлен и во многом способ-
ствует возвышению эстетического уровня зрите-
лей [Пензин, 1987, с. 95].

Медиаобразовательная деятельность кино-
педагога находила отражение в спецкурсах, раз-
работанных для студентов исторических факуль-
тетов пединститута и университета, занятиях ки-
ноклуба (на базе кинотеатра «Пролетарий»). 

Спецкурс «Кино как средство обучения и 
воспитания» был направлен на решение ряда 
задач медиаобразования. Например, медиапе-
дагог стремился к достижению задач, которые 
объединяли развитие личности самого студен-
та (эстетических потребностей, этических, нрав-
ственных основ) и его профессиональных на-

выков в качестве будущего педагога. Таким об-
разом, медиаобразовательная деятельность в 
рамках разрабатываемого спецкурса была на-
правлена на решение следующих задач: 

1) дать слушателям основные сведения по 
теории и истории кино, которые помогут им при 
анализе фильма руководствоваться правиль-
ными эстетическими критериями, объективно 
оценивать кинопроизведение; 2) познакомить 
с принципами использования кинодокумента в 
качестве исторического первоисточника; 3) нау-
чить будущих педагогов применять на учебных 
занятиях кинопособия; 4) раскрыть методику 
использования произведений кинематографа в 
воспитательном процессе» [Пензин, 1987].

Другой важный вопрос, который стоял пе-
ред медиапедагогом: «чему отдать предпочте-
ние: истории или теории киноискусства? В пер-
вом случае было бы легче и преподавателю, и 
слушателям, так как в центре внимания нахо-
дились бы отдельные фильмы и их создатели. 
Но из-за недостатка часов пришлось бы изучать 
сильно адаптированную историю кино, ограни-
чившись несколькими конкретными произведе-
ниями» [Пензин, 1987, с. 105]. Итогом размыш-
лений С.Н. Пензина стало преобладание теоре-
тических тем над историческими [Там же].

Решения потребовал и вопрос выбора кри-
терия подбора материалов, актуальных для за-
нятий спецкурса. С.Н. Пензин определил в каче-
стве основополагающего критерия то, что студен-
ты должны получить информацию, направлен-
ную на формирование их понимания специфики 
киноискусства, а также определяющую тенден-
ции его дальнейшего развития. Таким образом, 
к основополагающим темам разрабатываемого 
медиапедагогом спецкурса для студентов были 
отнесены следующие: проблема синтетической 
природы кинематографа; образный строй кино-
произведения; сущность и особенности восприя-
тие интровертивного кинематографа. 

Спецкурсы были не единственной формой 
медиаобразования, поскольку имели ряд огра-
ничений, связанных с контингентом, временны-
ми рамками, подбором репертуара и пр. Поэтому 
С.Н. Пензин создал студенческий киноклуб, заня-
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Д.О. БЕРЕЗУЦКАЯ. МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ СТУДЕНТОВ В РАБОТАХ ПЕДАГОГА-НОВАТОРА С.Н. ПЕНЗИНА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ

тия которого вел в течение нескольких десятиле-
тий. Эффективность такой формы медиаобразо-
вания, по мнению медиапедагога, заключалась в 
полифункциональности, присущей киноклубной 
организации. Среди основных функций С.Н. Пен-
зин выделял следующие: кинообразование; про-
паганда киноискусства; прокат «трудных» филь-
мов; рецензирование фильмов; 5) анкетирова-
ние публики; общение [Пензин, 1987, с. 126–127].

Интересна и выбранная С.Н. Пензиным ме-
тодика проведения медиаобразовательных за-
нятий. Она во многом опиралась на активное 
использование игровых технологий, поскольку, 
по мнению медиапедагога, «элементы игры по-
могают клубные занятия организовать так, что-
бы всем было интересно» [Пензин, 1987, с. 142]. 
Такой «всеобщий» интерес достигается с помо-
щью многофункциональности, лежащей в осно-
ве игры. Учеными [Селевко, 1998; и др.] выделя-
ются такие функции игровой деятельности, как: 
развлекательная; коммуникативная, поскольку 
игра представляет собой определенную форму, 
в которой личность учится общению; саморе-
ализация человека; игротерапевтическая; кор-
рекционная, направленная на позитивные лич-
ностные изменения; межнациональная комму-
никация; социализация.

Ученый в обоснование своей точки зрения 
опирался на труды Л.С. Выготского, А.Н. Леон-
тьева, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконина и др. Мы счи-
таем, что активное использование игровых тех-
нологий в качестве формы проведения медиа-
образовательных занятий киноклуба, спецкур-
са связано с пониманием С.Н. Пензиным приро-
ды игры, в ходе которой наступает эмпатийное 
единство ее участников, опосредованное ею же. 
Оно напрямую связано с развитием духовных, 
этических ценностей личности.

При этом стоит отметить, что С.Н. Пензин опи-
рался преимущественно на групповые и коллек-
тивные формы работы. Актуальность этих форм 
работы находила отражение в задачах, которые 
ставил перед медиаобразованием И.В. Вайс-
фельд: «воспитание эмоционального восприя-
тия, эстетической культуры, чувства прекрасно-
го, художественного вкуса; включение в социаль-

ную практику; формирование культуры общения 
в коллективе на основе раскрытия каждой инди-
видуальности» [Вайсфельд, 1985, с. 92]. 

С одной стороны, мы можем утверждать, 
что выбор данных форм работы обусловлен со-
ветским периодом развития нашей страны, для 
которой принцип коллективизма был одним из 
основополагающих. Но и в современных иссле-
дованиях методологов образования подчерки-
вается эффективность коллективной деятельно-
сти, поскольку она есть один из признаков рос-
сийского менталитета, среди отличительных 
черт которого особо выделяется общинность. 
Так, Е.П. Белозерцев пишет: «...ее также можно 
было бы назвать соборностью, а в советский пе-
риод она именовалась коллективизмом… Мен-
талитет россиянина, исторически сформирован-
ный под влиянием Православной церкви и рус-
ской деревенской общины, иной – общинный, 
соборный…» [Белозерцев, 2004, с. 66]. 

С.Н. Пензин еще в 1970-е годы отмечал, что 
кинематограф входит в область стабильных ду-
ховных интересов и ценностей студентов вузов, 
которые получают активное развитие в процес-
се использования игровых технологий на заня-
тиях спецкурса или киноклуба [Пензин, 1973]. 
И.И. Фришман выделяет такие типы ценност-
ных ориентаций: «совместный труд души: взаи-
мопереживание, сочувствие, солидарность; со-
вместный труд познания: взаимопонимание в 
ходе освоения законов мира природы и чело-
веческого общества; совместная радость поис-
ка и открытия непознанного ранее» [Фришман, 
2002, с. 262]. 

Указанные типы ценностных ориентаций 
опираются на совместную деятельность в раз-
ных вариациях связки «учителя» и «ученика». 
С.Н. Пензин, понимая это, в практической дея-
тельности опирался на различные формы кол-
лективной работы, активно используя игровые 
технологии. Таким образом, опора медиапеда-
гога на игровые методики проведения занятий 
в студенческой аудитории и приоритет коллек-
тивных и групповых форм деятельности пред-
ставляют собой логически выстроенную и науч-
но обоснованную позицию. 
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Выводы. Медиаобразовательная работа С.Н. 
Пензина со студентами воронежских вузов (ВГУ, 
ВГПУ) была направлена на их этическое, нрав-
ственное, эстетическое воспитание, которые, со-
гласно его концепции, являлись неотделимой 
частью педагогического процесса. Но отмечае-
мая нами интеграция пришла к нему с опытом. 
Например, в первом разработанном С.Н. Пен-
зиным спецкурсе для студентов «Кино как сред-
ство воспитания» этическое, эстетическое вос-
питание выступало в качестве цели, вне связи с 
другими направлениями воспитания личности.

Мы считаем, что медиаобразовательные 
воззрения и практическая деятельность С.Н. 
Пензина отвечают принципам педагогики со-
трудничества. В ее основе заложена идея, со-
гласно которой определение личности по знани-
ям вторично и уступает характеристике человека 
в соответствии с его отношением к людям, тру-
ду, морально-нравственным ценностям. Имен-
но поэтому для С.Н. Пензина развитие духов-
ной и душевной сфер личности студента было на 
первом месте, что находило отражение в цели, 
задачах, содержании медиаобразования. 

 Результаты нашего исследования указыва-
ют на то, что цели медиаобразования студентов 
включали в себя ближайшую, заключавшуюся в 
создании условий для эстетического восприятия 
кинопроизведений, и конечную, направленную 
на формирование всесторонне развитой лично-
сти с помощью киноискусства.

Ученый в медиаобразовательной деятель-
ности решал следующие задачи:

– образовательную, направленную на полу-
чение студентами знаний об истории и теории 
кино; умение ориентироваться во всех структур-
ных единицах кинопроизведения и т.д.;

– обучающую, выражающуюся в отсутствии 
«клиповости» восприятия фильмов; развитой 
способности мыслить образно; умении раз-
мышлять об увиденном в фильме, аргументируя 
свою точку зрения и пр.; 

– воспитательную, предполагающую дости-
жение студентами передовых эстетических иде-
алов; проявление любви к кинематографу.
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Проблема фольклоризма М.Ю. Лермонтова –
особая литературоведческая и теоретичес-
кая проблема. Вопрос о фольклорной тра-

диции в творчестве поэта начал разрабатывать-
ся еще в 20–40-е гг. XX в. (статьи П. Давидовского 
[Давидовский, 1913], Н. Мендельсона [Мендель-
сон, 1914], С. Советова [Советов, 1940], К. Азадов-
ского [Азадовский, 1941]). После эта тема получи-
ла развитие в трудах В.Э. Вацуро, который написал        
статью «Фольклоризм» для Лермонтовской энци-
клопедии. Однако, стоит отметить, фольклоризм 
рассматривался учеными с позиций «стилизаций 
и заимствований», уделялось большое внимание 
источникам устно-поэтического элемента в твор-
честве, хотя Вацуро и оговаривает сложность орга-
нического усвоения фольклорных элементов зре-
лой поэтикой Лермонтова [Вацуро, 1981, с. 599].

Стоит сказать о том, что если фольклоризм 
поэм, лирики Лермонтова достаточно изучен при 
всех разногласиях во взглядах на его формы в по-
этике, то фольклоризм прозы почти не рассма-
тривался. Исключение составляют работы и мо-

нография В.А. Смирнова, в которой уделена одна 
глава роману «Герой нашего времени», и учеб-
ное пособие Я.В. Погребной, анализирующей ро-
ман с позиций теории архетипов К. Юнга [Погреб-
ная, 2010]. По этим причинам мы в статье пред-
приняли попытку фольклористического коммен-
тария одной части романа Лермонтова – повести 
«Княжна Мери», в которой исследователи отмеча-
ли главным образом проблему «внутреннего че-
ловека». Это понятие обусловливали или роман-
тической традицией, приметами времени [Ренов,
2006, с. 14–15], или теорией архетипов, видя в Пе-
чорине героя, который должен в себе преодолеть 
архетип «ребенка» (дитяти), «отца» и «тени» [По-
гребная, 2010, с. 46]. Погребная указывает на ам-
бивалентное состояние Печорина, которое прояв-
ляется и в типе пространства: герой попадает в Та-
мани в хатку на обрыве, встречает слепого маль-
чика, глухую старуху и т.п. – в этом его лиминаль-
ное состояние.

Тяга к «порогу», к постижению и освоению 
«другого пространства» сказывается и в том, что 

«ЧЕЛОВЕК ПОРОГА» В ПОВЕСТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
«КНЯЖНА МЕРИ»: ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОД В ПОЭТИКЕ

«A MAN OF THRESHOLD» IN THE NOVELLA 
«PRINCESS MARY» BY M.YU. LERMONTOV: 
FOLKLORE CODE IN POETICS

М.А. Галиева                M.A. Galieva

Myth, folklore, literature, Lermontov, poetics, ritual, 
lopsided werewolf.
The article considers the functioning of the folk tra-
dition in the poetics of M.Yu Lermontov. The object 
of the research is the novella «Princess Mary». The 
folk tradition was expressed in a latent way, while 
the metaphorical structure of the novella genetically 
dates back to the poetics of the fairy tale, the tradi-
tions of the Circassian folklore and mythological rep-
resentations of the Circassians. A great attention is 
paid to the motive of «a different kingdom». Consid-
eration of the novella in the light of the folk tradition 
reveals the ontological symbolism.

Миф, фольклор, литература, Лермонтов, поэти-
ка, ритуал, кривобокий оборотень.
В статье рассматривается функционирование фоль-
клорной традиции в поэтике М.Ю. Лермонтова. 
Объектом исследования выступает повесть «Княж-
на Мери». Фольклорная традиция выразилась ла-
тентно, метафорический строй повести генетически 
восходит к поэтике волшебной сказки, традициям 
черкесского фольклора, мифологическим представ-
лениям адыгов. Большое внимание уделяется мо-
тиву «иного царства». Рассмотрение повести в све-
те фольклорной традиции позволяет выявить онто-
логическую символику.

М.А. ГАЛИЕВА. «ЧЕЛОВЕК ПОРОГА» В ПОВЕСТИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА «КНЯЖНА МЕРИ»: ФОЛьКЛОРНЫЙ КОД В ПОЭТИКЕ
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Печорин, находясь в Пятигорске, выбирает себе 
квартиру на краю города: «Вчера я приехал в Пя-
тигорск, нанял квартиру на краю города, на са-
мом высоком месте, у подошвы Машука: во вре-
мя грозы облака будут спускаться до моей кров-
ли» [Лермонтов, 1957, с. 260]. Лиминальность, по-
граничность, однако, выражается не только в «вы-
боре» самого Печорина. Важно то, что его, так или 
иначе, окружают герои, связанные по своей при-
роде с «тем» миром. Если в повести «Бэла» та-
ковым инициирующим Печорина героем явля-
лась сама Бэла [Смирнов, 2004, с. 7, 11], в части из 
дневника («Тамань») – слепой мальчик и девушка-
«ундина», то в повести «Княжна Мери» таковым 
выступает доктор Вернер. Его внешность семио-
тически говорящая: «Вернер был мал ростом и 
худ и слаб, как ребенок; одна нога у него была ко-
роче другой, как у Байрона; в сравнении с тулови-
щем голова его казалась огромна: он остриг воло-
сы под гребенку, и неровности его черепа, обна-
женные таким образом, поразили бы френоло-
га странным сплетением противуположных на-
клонностей» [Лермонтов, 1957, с. 269].

Некая кривота, или, лучше сказать, неполно-
та формы, странность, искаженность его тела по-
тенциально связаны с мотивом кривобокости, 
хромоты (одна нога его короче другой). В этом 
сказывается «двуединость» мира, и эта проница-
емость, что-то неуловимое всегда хорошо понят-
но Печорину. Не случайно именно в Вернере он 
видит родственную душу: «Посмотрите: вот нас 
двое умных людей, мы знаем заранее, что обо 
всем можно спорить до бесконечности, и пото-
му не спорим, мы знаем почти все сокровенные 
мысли друг друга, одно слово для нас целая исто-
рия, видим зерно каждого нашего чувства сквозь 
тройную оболочку» [Лермонтов, 1957, с. 270]. Из 
такой «двуприродности» миропорядка «(вклю-
чая – едва ли не в первую очередь – и бытовую 
повседневность) вытекает возможность внезап-
ной «оборачимости» окружающего, проявление в 
нем по-ту-стороннего – относящегося к “той”, “об-
ратной” стороне действительности <….>» [Неклю-
дов]. Кроме того, амбивалентной фигурой высту-
пает и муж Веры, который хром: «Она решительно 
не хочет, чтоб я познакомился с ее мужем, – тем 
хромым старичком, которого я видел мельком на 
бульваре: она вышла за него для сына» [Лермон-

тов, 1957, с. 279]. Прихрамывает и Грушницкий (он 
ходит с костылем), но его хромота носит мнимый 
характер – она «вдруг» проходит: «Грушницкий 
принял таинственный вид: ходит закинув руки за 
спину и никого не узнает; нога его вдруг выздоро-
вела: он едва хромает» [Там же]. В этом фрагмен-
те Печориным обличается вся поза Грушницкого. 
По этим причинам и отличительной чертой для 
него в Вернере относительно Грушницкого высту-
пает внутреннее наполнение. В первом много по-
эзии, хоть он и не хорош собой: «Вернер человек 
замечательный по многим причинам. Он скептик 
и матерьялист, как все почти медики, а вместе с 
этим поэт, и не на шутку, – поэт на деле и часто 
на словах, хотя в жизнь свою не написал двух сти-
хов» [Там же, с. 268]. Во втором «ни на грош поэ-
зии», хотя он и хорошо сложен: «Говорит он скоро 
и вычурно: он из тех людей, которые на все слу-
чаи жизни имеют готовые пышные фразы… <…> В 
их душе часто много добрых свойств, но ни на 
грош поэзии» [Там же, с. 263].

Печорин способен читать и другие души и, 
что более важно, улавливать таинственное. Важ-
но понимание им таинства именно женской кра-
соты и души: «<…> надобно отдать справедли-
вость женщинам: они имеют инстинкт красо-
ты душевной» [Там же, с. 269]; описывая княжну, 
он обращает внимание не на лицо, а на то, что со-
крыто, необъяснимо: «Ее легкая, но благородная 
походка имела в себе что-то девственное, ускольз-
ающее от определения, но понятное взору» [Там 
же, с. 264]. Он осознает таинство красоты, жен-
ской мудрости, которая выше бытового знания: 
«женщин трудно убедить в чем-нибудь <…> надо 
опрокинуть в уме своем все школьные правила 
логики» [Там же, с. 308].

С одной стороны, Печорин причиняет страда-
ния Мери и Вере; последняя ему прямо говорит о 
том, что одни страдания от него и видела: «Я бы 
тебя должна ненавидеть: с тех пор, как мы знаем 
друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страда-
ний…» [Там же, с. 278]. С другой стороны, Печорин 
признается сам себе в том, что в нем душа надвое 
разделена: «Моя бесцветная молодость протекла 
в борьбе с собой и светом…<…> Я сделался нрав-
ственным калекой: одна половина души моей не 
существовала, она высохла, испарилась, умерла, 
я ее отрезал и бросил…» [Там же, с. 297]. В этом 
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скрыт не простой психологизм, диалектика души, 
а глубинное архаическое представление о челове-
ке, о «пороговом» человеке, как о «кривом» обо-
ротне, который может или уподобиться зверино-
му началу, или, наоборот, разуподобиться [Неклю-
дов]. Так или иначе, Печорин связан с иномиром, 
он всегда на рубеже между «нашим» и «иным» 
мирами. Он выступает то в роли демиурга (ведь 
готов он жизнь отдать и за Бэлу, и за Мери, и за 
Веру), то его «благородным двойником», триксте-
ром. Что же касается его поведения относитель-
но Мери и Веры, его некой игры с ними, то здесь 
также проявляется ритуальный элемент. Можно 
привести целый ряд примеров, характеризующих 
особую семиотику поведения Печорина. Показа-
телен диалог с Верой и тонкие наблюдения героя: 
«Тут между нами начался один из тех разговоров, 
которые на бумаге не имеют смысла, которых 
повторить нельзя и нельзя даже запомнить: зна-
чение звуков заменяет значение слов, как в ита-
льянской опере» [Лермонтов, 1957, с. 278–279].
Отказ от «слов» прослеживается и в размышле-
ниях после объяснения с Мери: «<…> рассудок уж 
ничего не говорит, а говорят большею частию 
язык, глаза и вслед за ними сердце, если оно име-
ется» [Там же, с. 308]. Можно поставить вопрос о 
«другом языке», невыразимом, но понятном для 
посвященных в тайны души – таковыми, безуслов-
но, являются Печорин и Вера, о которой он тон-
ко заметит: «<…> это одна женщина, которая 
меня поняла совершенно, со всеми моими мелки-
ми слабостями, дурными страстями…» [Там же, с. 
292].

Наконец, особое значение в ритуальном кон-
тексте романа приобретает несостоявшееся заму-
жество Мери. Нелепую возможность женитьбы 
на ней Печорина можно воспринимать через ар-
хетипическую модель «негативного брачного ду-
блера»: подмена подлинного человеческого су-
щества мнимым, демоническим. Однако этот де-
монизм, мнимость носят сакральный характер. 
Еще А.М. Евлахов указывал на космический ха-
рактер эгоизма Печорина [Евлахов, 1914, с. 53]. 
Двойственность натуры этого человека носит не 
профанный характер, она вписана в ритуальный 
контекст, организуемый рядом женских образов, 
женских архетипов, по справедливому замеча-
нию В.А. Смирнова. 

Одним из ритуальных маркеров поведения 
Печорина является, как уже было сказано выше, 
тяга к «пределу»: эта семиотика поведения выра-
зилась и в дуэли с Грушницким, точнее, в выбо-
ре места поединка. Во-первых, Печорин предла-
гает встать сопернику на обрыве: «Видите ли на 
вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую 
площадку? Оттуда до низу будет сажен трид-
цать, если не больше; внизу острые камни. Каж-
дый из нас станет на самом краю площадки; та-
ким образом даже легкая рана будет смертель-
на…» [Лермонтов, 1957, с. 326]. Во-вторых, напро-
тив ущелья, где находятся дуэлянты, располагает-
ся Эльбрус: «Вот мы взобрались на вершину вы-
давшейся скалы: площадка была покрыта мелким 
песком, будто нарочно для поединка. <…> Кругом, 
теряясь в золотом тумане утра, теснились вер-
шины гор, как бесчисленное стадо, и Эльборус 
на юге вставал белою громадой, замыкая цепь 
льдистых вершин, между которых уж бродили во-
локнистые облака, набежавшие с востока» [Там 
же, с. 327]. Здесь срабатывает закон топоса: такие 
«отдаленные» места семантически близки «запре-
дельному пределу», «иному миру», что особенно 
актуально в контексте традиций черкесского фоль-
клора. Эльбрус в мифологии черкесов это и место 
сборищ, где решалась судьба будущего года (уро-
жая, благополучия, здоровья людей) [Паштова, 
2014, с. 308], это и символ «высшего неба», верх-
ней сферы мира, куда стремился культурный ге-
рой [Мижаев, 2002, с. 62–79]. Кроме того, Печори-
на привлекает «переходное» состояние от ночи к 
утру, пограничный час, на который выпал поеди-
нок: «Я не помню утра более голубого и свежего! 
Солнце едва выказывалось из-за зеленых вершин, 
и слияние первой теплоты его лучей с умирающей 
прохладой ночи наводило на все чувства какое-то 
сладкое томленье» [Лермонтов, 1957, с. 323] (ср.: 
вступить в ойму – в «Вадиме» Ольга и Юрий имен-
но в такой час катаются в лодке). Наконец, на кос-
могонический характер пейзажа указывает еще 
одна деталь: очень точно в мифологическом пла-
не сравнение гор со стадом («теснились верши-
ны гор, как бесчисленное стадо»). В космогониче-
ских картинах нартского эпоса, в гимне «Песня ста-
рых Нартов», образуют особую парадигму, карти-
ну первотворения ореховое дерево и отара из ты-
сячи овец [Кудаева, 2012, с. 84–89]. Как известно, 
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Axis mundi может воплощаться в самых различных 
формах – основными из них являются Мировое 
Древо и Мировая Гора. Однако Центр мира еще 
нужно «преодолеть», так как он связан и с «вер-
хом», и с «низом», то несет в себе для героя равно 
как положительное, созидающее начало, так и от-
рицательное, разрушающее начало. Только обряд 
инициации под Древом, Горой (в адыгской мифо-
поэтической картине мире это именно так) может 
«утвердить» обновление Космоса. Исходя из та-
кого мифологического, фольклорно-ритуального 
подтекста повести «Княжна Мери», можно допу-
стить и иной взгляд на поступки Печорина. Его се-
миотика поведения обусловлена не исключитель-
но нормами света (к тому же он значительно отли-
чается от «водяного общества»), законами друж-
бы, а подчинена высшей надмирной силе – Печо-
рин человек «порога»; продолжая борьбу с самим 
собой, которая стоит ему и чужих жизней, и соб-
ственной души, он постигает себя целого, на что 
указывают в романе архетипические коды. 

Итак, проблема «внутреннего человека» в ро-
мане Лермонтова связана не только с романтиче-
ской традицией, приметами времени, но и с архаи-
ческими представлениями о человеке, которому 
доступно и необходимо знание «иного царства», о 
человеке «порога», рубеж видимости которого не 
ограничивается бытовой действительностью. Ми-
фологический, фольклорный подтекст романа ге-
нетически восходит к эйдологии волшебной сказ-
ки, представлениям о «том свете», выраженным в 
жанре быличек, обмираний; возможна постановка 
вопроса о демонологических концептах, связанных 
в романе с проблемой «дневного» и «ночного» че-
ловека, проблемой «оборотности» мира. Миф без-
граничен «в потенциале своих смыслов и связей» 
[Карлова, 2013, с. 8], поэтому фольклорный код и 
миф позволяют пересмотреть вопрос об «онтоло-
гической безысходности» Печорина.
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П
реодоление языкового барьера – задача, 
успешное решение которой в современ-
ном мире напрямую связано с достижени-

ем разного рода целей, в том числе целей про-
фессиональных. Именно аспект важности приме-
нения иностранного языка в профессиональной 
деятельности и подчеркивает необходимость из-
учения иностранного языка в высшей школе.

Описание сложившихся тенденций в совре-
менном обучении иностранному языку требу-
ет рассмотрения этого процесса в ретроспек-
ции. Форма и содержание обучения иностран-
ному языку менялись с развитием научной мыс-
ли и ходом технического прогресса. К примеру, 
латынь, самый распространенный для изучения 
язык в Средние века, не всегда занимала в обще-
стве одинаковые позиции. Будучи основным язы-
ком богословия, права, образования и науки, ла-
тынь со временем превратилась в учебный пред-
мет, изучавшийся для развития интеллектуаль-
ных способностей. В связи с этим первостепенное 
внимание отводилось изучению грамматичес-
кого аспекта языка, а не речевой деятельности. 

В России начиная с Х в. иностранные языки, в 
частности латынь и греческий, изучались в основ-
ном для религиозных целей. Однако с началом 
реформ образования Петра I важность изучения 
современных иностранных языков также была 
осознана. Так, К.Д. Ушинский писал: «…знание 
иностранных европейских языков, и в особенно-
сти современных, может дать русскому человеку 
возможность полного, самостоятельного и не од-
ностороннего развития, а без этого прямой и ши-
рокий путь науки будет для него всегда закрыт» 
(А.Д. Ушинский, 1994).

XVIII–XIX вв. ознаменовались широким рас-
пространением грамматико-переводного мето-
да, сложившегося под влиянием средневековых 
методик обучения латыни. Его сущность заключа-
лась в видении роли языка как предмета, препо-
даваемого для развития кругозора и логическо-
го мышления учащихся. Главной целью обучения 
иностранному языку было научить читать литера-
туру на иностранном языке, а важнейшими аспек-
тами изучения иностранного языка являлись зау-
чивание грамматических правил и умение анали-

СТРУКТУРА ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

THE STRUCTURE OF FOREIGN LANGUAGE 
COMMUNICATIVE COMPETENCE 

А.С. Даниленко                A.S. Danilenko

Competency-based approach, higher education, for-
eign language, communicative competence, linguodi-
dactics, language competence, foreign language com-
municative competence, structural analysis.
The article presents different views on the interpreta-
tion of the concept of foreign language communica-
tive competence. It also considers the issue about its 
content structure and justifies and proposes the struc-
ture, which includes three levels: linguistic, speech 
and professional. The author comes to the conclusion 
that the proposed structure is adequate to the con-
tent of foreign language education in high school.

Компетентностный подход, высшее образование, 
иностранный язык, лингводидактика, языковая 
компетенция, иноязычная коммуникативная ком-
петенция, структурный анализ. 
В статье представлены различные воззрения на тол-
кование понятия «иноязычная коммуникативная 
компетенция». Рассмотрен вопрос о его содержа-
тельной структуре, обоснована и предложена струк-
тура, включающая три уровня: лингвистический, ре-
чевой и профессиональный. Сделан вывод об адек-
ватности предложенной структуры содержанию обу-
чения иностранному языку в высшей школе.

А.С. ДАНИЛЕНКО. СТРУКТУРА ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
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зировать текст. Несмотря на существенные недо-
статки (к примеру, игнорирование устной рече-
вой практики), данный метод долгое время гос-
подствовал в отечественной лингводидактике, 
частично сохраняясь в системе образования до 
конца 90-х гг. XX в. [Гусевская, 2013, с. 168].

Натуральный (он же – прямой) метод, так-
же зародившийся в XIX в., превозносит обучение 
устной речи над письменной. Иностранный язык 
рассматривается не только как инструмент рас-
ширения кругозора, а как инструмент коммуника-
ции. Одной из важнейших черт метода считается 
полный отказ от использования родного языка во 
время учебных занятий. Так называемый «метод 
Берлица» (названный по фамилии своего созда-
теля Максимилиана Берлица) до сих пор исполь-
зуется для обучения иностранному языку в раз-
личных странах [Найдёнова, 2008, с. 121].

Произошедшая смена образовательных па-
радигм, в том числе и в постановке целей обуче-
ния иностранному языку, привела к появлению 
нового метода, в центре которого находится по-
нятие «иноязычная коммуникативная компетен-
ция» (ИКК) – понятие, появившееся в педагогике 
сравнительно недавно, но уже успевшее занять 
важнейшее место в современной теории обуче-
ния иностранному языку. 

Американский ученый Дэлл Хаймс, основы-
ваясь на понятии «языковая компетенция» Ноа-
ма Хомски, в 70-х гг. ХХ в. вводит термин «ком-
муникативная компетенция». По мнению Хайм-
са, знание языка подразумевает четкое пред-
ставление о том, в каких речевых ситуациях мо-
гут употребляться те или иные лексические еди-
ницы и грамматические конструкции. Данный ис-
следователь не рассматривал структуру этого по-
нятия, отмечая целостность языковой компетен-
ции [Красильникова, 2009, с. 180]. 

Канадские исследователи Мишель Кэналь и 
Мэррилл Свейн, заложив в 80-х гг. базу для даль-
нейших исследований формирования и оцен-
ки иноязычной коммуникативной компетенции, 
рассматривали данное понятие как систему зна-
ний и навыков, необходимых для осуществле-
ния коммуникации (например, знание лексики 
и навык использования социокультурных пра-

вил и установок). Они же разработали основопо-
лагающую для этого понятия структуру ИКК, вы-
делив три ее компонента – грамматический (под-
разумевающий владение языковым кодом), со-
циолингвистический (выражающийся в социо-
культурном компоненте и знании правил дискур-
са), стратегический (проявляющийся в умении ис-
пользовать вербальные и невербальные страте-
гии общения) [Красильникова, 2009, с. 181].

М.Н. Вятютнев первым из отечественных 
ученых дал определение коммуникативной ком-
петенции, предложив понимать её как «выбор и 
реализацию программ речевого поведения в за-
висимости от способности человека ориентиро-
ваться в той или иной обстановке общения». Им 
выделяются два вида компетенций: языковая и 
коммуникативная. Под языковой компетенцией 
он понимает приобретенное интуитивное зна-
ние небольшого количества правил, которые ле-
жат в основе построения глубинных структур язы-
ка, преобразуемых в процессе общения в разно-
образные высказывания, но при этом подчерки-
вает, что языковая компетенция – это лишь одно 
звено в процессе овладения языком [Там же].

Отечественные специалисты также рассма-
тривали структуру данного понятия в контексте 
обучения иностранному языку, обычно выделяя в 
составе ИКК набор других компетенций, к приме-
ру, языковую, лингвистическую, прагматическую, 
речевую, социокультурную и т.д. (И.Л. Бим, Н.И. 
Гез, В.В. Сафонова, С.А. Скворцова).

Кроме того, важно отметить, что многие спе-
циалисты обращались к проблеме рассмотре-
ния ИКК и отдельных её компонентов в контек-
сте профессионального образования. Например, 
В.Ф. Тенищева утверждает, что «коммуникация 
на иностранном языке часто является единствен-
ным средством успешного решения оперативных 
производственных задач», что позволило автору 
рассмотреть профессиональную компетенцию в 
аспекте формирования речевой и предметно-
речевой компетенции [Тенищева, 2008].

Принимая во внимание существующие ва-
рианты рассмотрения структуры иноязычной 
коммуникативной компетенции различными ав-
торами, мы считаем необходимым включение в 
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ее состав «профессионального уровня», на ко-
тором, по нашему мнению, будут формировать-
ся необходимые знания и умения, важные для 
применения иностранного языка в профессио-
нальной деятельности. 

Иноязычная коммуникативная компетенция, 
на наш взгляд, делится на три уровня – лингви-
стический, речевой и профессиональный. Линг-
вистический уровень, в свою очередь, состоит из 
трех равнозначно важных подуровней:

1) лексический, включающий в себя облада-
ние определённым словарным запасом и умение 
уместно использовать те или иные речевые еди-
ницы касательно контекста речи;

2) грамматический, в который входят зна-
ния о грамматическом строе языка и умение 
употреблять грамматические правила в речи 
разного типа;

3) фонетический, который объединяет зна-
ния о фонетическом строе и просодике языка 
и умение корректно произносить слова и пред-
ложения. 

Речевой уровень коммуникативной компе-
тенции подразделяется на следующие подуровни:

1) дискурсивный – умение выстраивать ло-
гически завершенные высказывания и адекватно 
воспринимать речь собеседника;

2) стратегический – умение компенсировать 
недостающие знания в случае коммуникативно-
го сбоя. 

Занимая в данной структуре обособленное 
положение, профессиональный уровень иноя-
зычной коммуникативной компетенции заключа-
ет в себе:

1) умение использовать иностранный язык в 
междисциплинарном блоке;

2) умение применять навыки владения ино-
странным языком в профессиональной деятель-
ности.

Иерархия уровней в ИКК складывается сле-
дующим образом: лингвистический уровень яв-
ляется своеобразным фундаментом формирова-
ния данной компетенции, поскольку для совер-
шения высказывания необходимо обладать не-
которым словарным запасом (обладание сло-
варным запасом входит в лексический подуро-

вень лингвистического уровня ИКК) и владеть не-
обходимыми для этого грамматическими струк-
турами (грамматический подуровень). Речевой 
уровень, занимающий вторую ступень иерар-
хии, складывается постепенно на основе элемен-
тов лингвистического уровня – отдельных темати-
ческих пластов лексики и необходимых грамма-
тических структур. За речевым уровнем следует 
уровень профессионального овладения языком –
оно становится возможным после сформиро-
ванности лингвистического и речевого уровней. 
Сущность профессионального уровня заключа-
ется в том, чтобы формировать умения и навы-
ки, необходимые для узкоспециального приме-
нения иностранного языка в профессиональной 
деятельности. 

По нашему мнению, данная попытка описать 
структуру ИКК является довольно точным отраже-
нием содержания обучения иностранному языку 
в высшей школе. Однако остается открытым во-
прос о методике обучения иностранному языку в 
контексте разработанной структуры, что требует 
дальнейших исследований в данной области. 
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А
ктуальность темы исследования настоя-
щей статьи обусловлена тем, что совре-
менные технологии мультимедиа позво-

ляют создавать качественные средства обуче-
ния, использующие презентации, звук и видео. 
Распространение подобных средств обучения за-
ставляет критически взглянуть на их дидактиче-
ские качества как с точки зрения психологии вос-
приятия, так и с образовательных позиций. Меж-
ду возможностью аудиального сопровождения 
учебной электронной информации и отсутствием 
теоретических и практических технологий ауди-
ального сопровождения возникает главное про-
тиворечие, которое определяет проблему – ка-
кой должна быть технология аудиации учебного 
электронного текста. При использовании средств 
мультимедиа возникает проблема, связанная с 
некомфортностью восприятия. Данные средства, 
улучшая наглядность, провоцируют трудности с 
их восприятием. Кроме того, можно констатиро-
вать, что в научной литературе мало внимания 
уделяется вопросам использования аудиальных 
средств в учебном процессе. 

Цель работы – выявить зависимость каче-
ства восприятия от степени аудиации текста.

Восприятие – это поистине сложный «пси-
хический процесс, приводящий к порождению 

чувственного образа, структурированного по 
определённым принципам и содержащего в ка-
честве одного из исследуемых элементов само-
го наблюдателя» [Васильева, 2008, с.115].

Аудиальные образы слов являются первич-
ными, они формируются раньше зрительных с 
младенческого возраста (согласно эволюцион-
ному процессу). На их основе происходят сцеп-
ки и ассоциативные связи с текстовыми слова-
ми. Поэтому слова для восприятия мы озвучива-
ем про себя (или вслух) как при написании тек-
ста, так и при его чтении [Пак, 2011, с. 94].

Аудиальные средства обучения – это ком-
плекс аппаратуры, обеспечивающий запись и 
воспроизведение звука. В этом комплексе но-
сителями информации являются: грампластин-
ки, магнитофонные записи на кассетах, магнит-
ная лента, гибкие магнитные диски, лазерные 
диски, жесткие диски и флеш-накопители [Чеку-
шина, 2010, с. 16]. 

Доля аудиальных средств в процессе об-
учения все время увеличивается. Происходит 
это благодаря прогрессу техники и связанному 
с ним развитию стереофонии, позволяющему 
использовать как в классной, так и во внекласс-
ной работе с учащимися проигрыватели, радио 
и магнитофоны, а также персональные компью-

АУДИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ

AUDIABILITY OF COMPUTER TRAINING TOOLS

Я.А. Лысых     Y.A. Lysykh

Perception, audiability, training tools, understand-
ing rate.
This paper discusses the issues of the optimal au-
diability of the support for e-learning tools. It 
presents the results of the diagnostics of students, 
perception of learning information presented in 
text and audio forms. Besides, the paper introduc-
es audiability levels for texts of different complex-
ity and information load.

Восприятие, аудиальность, средства обучения, коэф-
фициент понимания.
В статье рассматриваются вопросы оптимальной ау-
диальности сопровождения электронных учебных 
средств. Представлены результаты диагностики вос-
приятия учениками учебной информации, представ-
ленной в текстовой и аудиальной формах. Введены 
уровни аудиальности для текстов разной сложности и 
информационной нагрузки.

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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теры, т.е. средства, которые имеют безусловные 
дидактические достоинства. Эти средства оказы-
вают учителю неоценимую помощь на уроках по 
различным предметам [Захарова, 2011, с.188].

Для диагностики качества восприятия учеб-
ной информации в рамках данного исследова-
ния были отобраны 4 группы школьников по 6 че-
ловек в возрасте 13–14 лет, гомогенных по успе-
ваемости и восприятию. Двое в каждой группе 
были аудиалами, двое – визуалами и двое – ки-
нестетиками.

Каждой группе предоставлялись разные по 
стилю тексты.

1. Учебный текст из учебника информатики 
за 8 класс, тема «Кодирование информации».

2. Инструкция по технике безопасности в ка-
бинете биологии.

3. Художественный текст – В. Шекспир 
«Гамлет».

Первая группа получила текстовый распеча-
танный формат. 

У второй группы также был распечатанный 
текст, но озвучивались только основные момен-
ты и идеи (20 % аудиации). 

У третьей группы был распечатанный текст, 
зачитывались основной материал, формулы, поня-
тия, определения с пояснениями (50 % аудиации). 

Четвертой группе полностью зачитывался 
текст (100 % аудиации).

После изучения текстов каждой группе был 
выдан тест на понимание основных идей, поня-
тий, терминов.

Для обработки результатов было введено 
понятие «коэффициент понимания». Для опре-
деления коэффициента понимания необходимо 
по результату представленной информации про-
вести ряд тестов. К будет равно отношению пра-
вильных ответов к количеству вопросов:

.

Для распределения данного коэффициента 
по уровню понимания было принято, что:

– если К находится в промежутке от 0,8 до 1, 
то можно констатировать высокий коэффициент 
понимания;

– если К находится в промежутке от 0,5 до 
0,8, то можно констатировать средний коэффи-
циент понимания;

– если К находится в промежутке от 0,3 до 
0,5, то можно констатировать низкий коэффици-
ент понимания;

– если К ниже 0,3, то можно констатировать 
очень низкий коэффициент понимания.

По итогу проведения диагностических про-
цедур были получены следующие результаты.

При ознакомлении с учебным текстом у 
первой группы был диагностирован К, рав-
ный 0,4, что соответствует низкому коэффици-
енту понимания. У второй группы К находился 
на уровне 0,6, что релевантно среднему коэф-
фициенту понимания. У третьей группы К был 
выявлен на уровне 0,8, что соответствует высо-
кому коэффициенту понимания. У последней 
группы К находился на уровне 0,3, что позволя-
ет говорить об очень низком коэффициенте по-
нимания.

Рис. 1. Результаты диагностики 
коэффициента понимания учебного текста

Необходимо отметить, что во время иссле-
дования в тексте встречались новые понятия, 
формулы и поэтому частичное озвучивание с по-
яснениями дало более высокий коэффициент 
понимания. Кроме того, можно констатировать, 
что сложным в восприятии оказалось полное от-
сутствие аудиации и 100 %-ная аудиация без на-
глядного текста. Полученные результаты нагляд-
но продемонстрированы на рис. 1.

При знакомстве с инструкцией по техни-
ке безопасности у первой группы был выявлен 
средний К=0,3, что соответствует очень низко-

Я.А. ЛЫСЫХ. АУДИАЛьНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КОМПьЮТЕРНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
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му коэффициенту понимания. У второй группы К 
находился на уровне 0,9, что позволяет говорить 
о высоком коэффициенте понимания. У третьей 
группы К был выявлен на уровне 0,6, что соот-
ветствует среднему коэффициенту понимания. У 
четвертой был диагностирован К, равный 0,5, то 
есть низкий коэффициент понимания.

Таким образом, на данном этапе диагно-
стики высокий коэффициент понимания выяв-
лен у второй группы, в которой из текста озвучи-
вались только основные моменты техники без-
опасности. Низкий коэффициент был у первой 
группы при полном отсутствии аудиации. Полу-
ченные результаты наглядно продемонстриро-
ваны на рис. 2.

Рис. 2. Результаты диагностики коэффициента 
понимания техники безопасности

Данные рис. 2 позволяют сделать вывод, что 
доля аудиации каких-либо инструкций должна 
быть в диапазоне от 15 до 25 %. Это обусловле-
но тем, что инструкции часто несут в себе излиш-
нюю, расширенную информацию, которая пло-
хо усваивается при полном аудировании. Выде-
ление же основных моментов увеличивает ко-
эффициент понимания.

При изучении художественного теста у пер-
вой группы был выявлен средний К на уров-
не 0,5, что соответствует низкому коэффициен-
ту понимания. У второй группы К находился на 
уровне 0,6, что позволяет констатировать сред-
ний коэффициент понимания. У третьей группы 
К был равен 0,4, что соответствует низкому коэф-
фициенту понимания. У четвертой К был диагно-
стирован на уровне 0,9, что релевантно высоко-
му коэффициенту понимания.

Рис. 3. Результаты диагностики коэффициента 
понимания художественного текста

Таким образом, можно утверждать, что са-
мый высокий коэффициент понимания показа-
ла 4 группа, в которой была 100 %-ная аудиация. 
Художественный текст несет в себе яркую эмо-
циональную и интонационную нагрузку, при его 
озвучивании передается не только смысл, но и 
настроение автора. Полученные результаты на-
глядно продемонстрированы на рис. 3.

Результаты исследования позволяют 
утверждать, что при совместном применении 
аудиозаписей и текстовых средств желательно, 
чтобы текст и аудиозапись не дублировали друг 
друга полностью. Для наибольшего эффекта ау-
диозаписи необходимо связывать с текстовыми 
приложениями посредством специальных ссы-
лок, что позволит наиболее эффективно исполь-
зовать оба источника. 

Такой метод удобен в первую очередь при 
индивидуальном обучении вне школы (заочное 
обучение, интернат, домашняя работа и т.д.), 
так как обучающийся сам может решать, какой 
фрагмент записи он уже усвоил, и пропустить 
его, тогда как некоторые другие фрагменты по-
вторить ещё раз.

Таким образом, на основе проведенного ис-
следования можно сделать следующий вывод: 
для текстов разной сложности и информацион-
ной нагрузки нужно подбирать определенный 
уровень аудизации. Например, для учебного тек-
ста рекомендуемый уровень аудизации 50–60 %.
Для различного рода инструкций аудизация 
должна быть 15–25 %. А для художественного 
текста рекомендуется 100 %-ная аудиация текста.
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Таким образом, применение аудиальных 
средств в учебном процессе имеет, помимо пе-
дагогического, также психологический аспект. 
Для учащихся использование таких средств бу-
дет представляться оригинальным инструмен-
том обучения, который позволит разбавить ру-
тинный процесс изучения материалов.
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В когнитологии уже стало общепринятым 
рассматривать ментальные образова-
ния (концепты) как двусторонние еди-

ницы, имеющие план содержания и план выра-
жения (З.Д. Попова, И.А. Стернин, Г.Г. Слышкин, 
М.В. Пименова, В.А. Маслова и др.). Концепт, 
получая воплощение в вербальных единицах, 
тем самым открывает доступ к постижению его 
смыслов, которые можно извлечь посредством 
анализа семантики языковых средств. Внутрен-
нее содержание концепта имеет внутреннюю 
упорядоченность и может быть описано по 
пóлевому принципу с вычленением ядра (цен-
тра) и периферии, подразделяющейся на ближ-
нюю, дальнюю и крайнюю (см. работы З.Д. По-
повой, И.А. Стернина, Е.С. Кубряковой, А.П. Ба-
бушкина, Ю.С. Степанова, В.И. Карасика, С.Г. 
Воркачева, В.А. Масловой). 

Анализируемый концепт «Скука» отме-
чен наличием значительного количества всех 
системно-языковых средств репрезентации, со-

вокупность которых составляет номинативное 
поле концепта. Центром поля выступает клю-
чевое слово-репрезентант концепта – обоб-
щенная по семантике субстантивная лексе-
ма Скука. Ядерную зону также образуют од-
нокоренные лексемы в прямой номинации 
(скучный, скучать, скучно), которые в произ-
водных значениях составляют околоядерное 
окружение. Ближнюю периферию формируют 
лексико-фразеологические средства, дальнюю – 
морфолого-синтаксические.

Задачей данной статьи является семанти-
ческое описание фразеологической части из ар-
сенала средств объективации ближней перифе-
рии номинативного поля концепта и установле-
ние репрезентируемых когнитивных признаков 
методом когнитивной интерпретации.

В отличие от слова, единицы одинарной но-
минации, фразеологизм представляет целост-
ную номинацию с косвенно-номинативным 
значением. Это значение создается в результа-

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ 
КОНЦЕПТА «СКУКА» И ЕГО КОГНИТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И ПИСЬМАХ А.П. ЧЕХОВА

PHRASEOLOGICAL MEANS TO EXPLICATE THE CONCEPT 
OF BOREDOM AND ITS COGNITIVE FEATURES 
IN THE WORKS AND LETTERS OF ANTON CHEKHOV

Г.Е. Маханова     G.E. Makhanova

Тhe concept of boredom, the means of representa-
tion, phraseological units, cognitive features.
This paper is dedicated to the description of phraseo-
logical means representing the concept of boredom 
and cognitive features of its content. The established 
language units are used as a material for designing of 
the field model of the concept of boredom with а core-
peripheral structure. These phraseological means oc-
cupy a niche on the near periphery and make it possi-
ble to speak about the features of language conscious-
ness that is a part of the general, cognitive.

Концепт «Скука», средства репрезентации, фразео-
логические единицы, когнитивные признаки.
Статья посвящена описанию фразеологических средств, 
репрезентирующих концепт «Скука» и когнитив-
ные признаки его содержания. Установленные языко-
вые единицы служат материалом для построения по-
левой модели концепта «Скука», имеющей ядерно-
периферийную структуру. Данные фразеологические 
экспликанты занимают нишу на ближней периферии и 
дают возможность говорить об особенностях языкового 
сознания, выступающего частью общего, когнитивного.
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Г.Е.МАХАНОВА. ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ КОНЦЕПТА «СКУКА» И ЕГО КОГНИТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И ПИСьМАХ А.П. ЧЕХОВА

те образного переосмысления сочетания слов, 
что приводит к идиоматичности и передаче 
эмоционально-экспрессивного отношения субъ-
екта к явлению действительности в соединении 
с чувственной оценкой. На исключительное пре-
обладание элементов экспрессивности и эмо-
циональной оценки в семантике устойчивых со-
четаний обращается внимание в работах мно-
гих лингвистов [Алефиренко, 2008; Шаховский, 
1983; Телия, 1996; Гриднева,1997]. Поэтому фра-
зеологизмами, а эмотивными в особенности, 
репрезентируется высокий уровень проявляе-
мости внутренних чувств и ощущений, фиксиру-
емых нами в когнитивных признаках «эмоцио-
нальность», «экспрессивность», «оценочность» 
и «интенсивность», усиливающих признаковую 
характеристику состояния.

Несомненная ценность изучения структуры 
образного значения фразеологизмов заключа-
ется еще и в том, что предоставляется реальная 
возможность выявить через них как репрезен-
тантов соответствующего концепта лингвокуль-
турные смыслы [Васильева, 2013]. 

Итак, в концептуальном объединении ре-
презентантов Скуки выделяются идиомы и фра-
зеологические сочетания, которые с когнитив-
ной точки зрения обладают «синергетическим 
взаимодействием языкового, коммуникативно-
го, прагматического, психического и культурного 
факторов» [Алефиренко, 2008, с. 6]. Следуя се-
мантической классификации фразеологических 
единиц В.В. Виноградова, выявленные фразео-
логические репрезентанты распределяются по 
трем типам единиц: фразеологические сраще-
ние, единства и сочетания. 

Ментально-вербальные средства концептуа-
лизации Cкуки, выражающие этноспецифику рус-
ского концепта, можно разделить на две микро-
группы, противопоставленные по значениям «ис-
пытывать скуку» – «вызывать скуку» и соответству-
ющим семам «бытийность» – «каузативность». 

В пределах преобладающих идиоматичных 
выражений с бытийной семантикой, отмечаю-
щих наличие эмоционального состояния скуки, 
можно выделить несколько синонимических ря-
дов с актуализацией наиболее ярких признаков.

Группу фразеологических синонимов со зна-
чением «терять бодрость, поддаваться мрачно-
му настроению, приходить в уныние» составля-
ют следующие единицы: не по себе, не в духе, 
быть в духе, вешать (повесить) нос, вешать 
нос на квинту, умирать со / от скуки. Рассмо-
трим их по порядку.

В чеховском тексте при употреблении обо-
рота не по себе происходит совмещение значе-
ний – словарного и контекстуально обусловлен-
ного. Приобретаемое значение отлично от при-
водимого во фразеологическом словаре А.И. Фё-
дорова (разг. экспрес. 1. Неможется, нездоровит-
ся; 2. Смущён, растерян) [Фёдоров, 2001, с. 378].
Его можно описать синонимичным оборотом 
не находить себе места («имеется в виду, что 
лицо… пребывает в очень возбужденном состо-
янии, не контролируемом волей или разумом, в 
состоянии крайней тревоги, волнения, испыты-
вает чувство сильного душевного дискомфор-
та [БФСРЯ, 2006]: «…Одним словом, чтоб дол-
го не расписывать, скажу тебе, дедушка, не 
прошло и года, как смутил меня нечистый дух, 
враг рода человеческого. Стал я замечать, что 
в который день не пойду к ней, мне словно не 
по себе, скучно» (Бабы).

По значению и структуре антонимичная 
пара фразеологизмов (быть) не в духе и (быть) 
в духе возникает в результате отрицания. Идио-
ма не в духе толкуется как «в плохом настро-
ении, в раздраженном состоянии» [Яранцев, 
1997, c.162], «в плохом, упадническом настрое-
нии» [Фёдоров, 2001, с. 203]: «Было нестерпи-
мо жарко и душно. Колпаков только что пообе-
дал и выпил целую бутылку плохого портвейна, 
чувствовал себя не в духе и нездорово. Оба ску-
чали и ждали, когда спадет жара, чтоб пойти 
гулять» (Хористка); «Рябовский слушал их кар-
канье и думал о том, что он уже выдохся и по-
терял талант, что всё на этом свете услов-
но, относительно и глупо и что не следовало 
бы связывать себя с этой женщиной… Одним 
словом, он был не в духе и хандрил» (Попрыгу-
нья); «Поручик плохо спал ночь, проснулся не в 
духе и теперь скучал. Он ходил и думал о сро-
ке своего отпуска, об ожидавшей его невесте, 
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о том, как это не скучно людям весь век жить 
в деревне» (Тина); «Будь в духе, будь весела, 
радостна, не хандри, думай о своем муже, ко-
торый любит тебя сильнее прежнего» (Пись-
мо О.Л. Книппер, 19 декабря 1901 г., Ялта); «Не 
сердись, не скучай, а будь в духе» (Письмо О.Л. 
Книппер, 19 июня 1902 г., под Лаишевым).

Данные семантически спаянные устойчивые 
словосочетания являются фразеологическими 
сращениями, их лексическая неделимость под-
держивается немотивированными грамматиче-
скими связями. Вариантные обороты вешать 
нос и вешать нос на квинту, имеющие стили-
стический налет ироничности, относятся к типу 
фразеологических единств, так как их целостная 
семантика опосредованно мотивирована зна-
чениями составляющих их слов-компонентов: 
«Встретил я сейчас Петра Семеныча. Скучный 
такой, грустный, нос повесил» (Удав и кро-
лик); «Мы сели в карету и поехали делать по-
слесвадебные визиты. Физиономия моей жены, 
казалось мне, приняла торжественное вы-
ражение, я же повесил нос и впал в меланхо-
лию… Много несходств было между мной и же-
ной, но ни одно из них не причиняло мне столь-
ко душевных терзаний, как несходство наших 
знакомств и связей» (Оба лучше); «Как бы то 
ни было, одного-двух неудачных представле-
ний совсем недостаточно, чтобы вешать нос 
на квинту и не спать всю ночь» (Письмо О.Л. 
Книппер, 4 октября 1899 г., Ялта).

Целостное значение оборотов базируется на 
фразеологическом образе, заключающем в себе 
национально-культурную специфику, которая со-
относится с телесным кодом культуры: опреде-
ленная поза, выражение лица наполняются зна-
чимым смыслом. В основе отождествления же-
стов, мимики с внутренним состоянием человека 
лежит телесная метафора [БФСРЯ, 2006].

В отличие от фразеологических единств, 
устойчивое разговорное выражение умереть / 
умирать от скуки, т.е. очень сильно, до изне-
можения испытывать скуку, имеет структурно-
семантическую членимость и относится к фра-
зеологическим сочетаниям: глагол умирать (пе-
рен. разг. «лишаться сил, изнемогать под воз-

действием каких-л. сильных ощущений, чувств, 
страстей и т.п.» [Ефремова, 2000]), является по-
стоянным компонентом с фразеологически свя-
занным значением, а существительное скука –
переменным, заменяемым другими словами 
(умирать от тоски, безделья, стыда, смеха и т.п.).

Для того чтобы подчеркнуть сильную сте-
пень воздействия скуки, Чехов производит лек-
сическую замену компонента: «Была тут в пру-
де когда-то одна щука, да и та издохла от ску-
ки. О, я несчастный!» (Рыбья любовь).

Признак «интенсивность» в когнитивной се-
мантике скуки наиболее проявлен в следующем 
ряду фразеологических синонимов с общим зна-
чением «испытывать сильное душевное страда-
ние». Фразеологическими словарями очерчена 
сфера их употребления, а также имеется конно-
тативная помета для 2, 3:

1) мухи мрут (разг.-прост. «невырази-
мо скучно» [Яранцев, 1997, c. 403]): «Скучища 
страшная, мухи мрут» (Скучная история);

2) хоть в петлю лезь (разг., экспрес. «вы-
ражение крайнего отчаяния от бессилия, невоз-
можности что-либо предпринять, чтобы выйти 
из тяжёлого, безвыходного положения» [Фёдо-
ров, 2001, с. 323]: «Вечером, когда стемнело, 
ему стало нестерпимо скучно, как никогда не 
было, – хоть в петлю полезай! От скуки и с до-
сады на жену он напился, как напивался в преж-
нее время, когда был неженатым» (Казак);

3) хоть караул кричи (разг., экспрес. «выра-
жение отчаяния, бессилия, невозможности что-
либо предпринять, чтобы выйти из затрудни-
тельного, тяжелого или безысходного положе-
ния» [Фёдоров, 2001, с. 305]: 

«– А тебе скучно? – спросил Дымов. 
– Да господи, а то как же? Без году неделя, 

как оженился, а она уехала… А? У, да бедовая, 
накажи меня бог! Там такая хорошая да слав-
ная, такая хохотунья да певунья, что просто 
чистый порох! При ней голова ходором ходит, 
а без нее вот словно потерял что, как дурак по 
степу хожу. С самого обеда хожу, хоть караул 
кричи» (Степь);

4) глаза на лоб лезут (разг. «кто-л. испыты-
вает сильную физическую боль» [Яранцев, 1997, 
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c. 823]: «На “Имогене” оттого, что я удержи-
ваю зевоту, мои челюсти хотят вывихнуться; 
глаза лезут на лоб от скуки, во рту сохнет… Но 
на лице у меня блаженная улыбка» (В Москве);

5) скука смертная (иноск. – от которой «уда-
виться (умереть) готовы» [БТФСМ, 2004, с. 1157]: 
«Поужинали разварной кефалью и цыплятами, 
натрескались вина и легли спать. Утром – ску-
ка смертная. Жарко, пыль, пить хочется…» 
(М.П. Чеховой, 14 июля 1888 г., Феодосия).

Первые четыре оборота характеризуются 
неразложимой, обобщенно-переносной семан-
тикой, возникающей в результате слияния зна-
чений составляющих их членов (единства), по-
следнее (5) устойчивое описательное выраже-
ние относится к фразеологическим сочетаниям, 
так как за словом смертный (разг. «крайний, 
предельный в своем проявлении; смертельный» 
[МАС, т. 4, с.151]) в языке закрепилось фразео-
логическое значение (смертная жажда, стужа). 
Вся группа синонимичных фразеологизмов, обо-
значая комплексно физическое и психоэмоцио-
нальное состояние, по значению соотносится с 
категорией состояния [Николенко, 2005, c. 120].

Следующее объединение фразеологиче-
ских синонимов в рамках семантики бытийно-
сти связано реализацией общих семантических 
признаков «полезность», «дело» и «беспричин-
ность». Сюда вошли:

1) фразеологизированные сочетания от не-
чего делать и скуки ради, т.е. без всякой при-
чины, «от отсутствия полезного дела, занятия» 
[Жуков, 1987, c. 276]: «Узелков пошагал из угла в 
угол, подумал и решил, скуки ради, повидаться 
с Шапкиным» (Старость); «Инженер статский 
советник Бахромкин сидел у себя за письмен-
ным столом и, от нечего делать, настраивал 
себя на грустный лад» (Открытие); «От скуки и 
от нечего делать, старину вспоминаю, зада-
чи решаю» (Огни); «Проводив ее, Вася, от не-
чего делать, от скуки, берет свой портфель и 
едет на службу» (Страдальцы);

2) фразеологические сращения с идиоматич-
ным, немотивированным значением убить вре-
мя (т.е. заполнить свободное время чем-то слу-
чайным, ненужным, потратить без пользы, чтобы 

оно прошло как-то незаметно) и сидеть сложа 
руки с архаичной грамматической формой (без-
дельничать, бездействовать, ничего не делать): 
«Председатель я земской управы, почетный 
мировой судья, сельский хозяин и… все-таки не 
найду, чем убить время… Разве почитать что-
нибудь?» (Безнадежный); «Ему невыносимо скуч-
но, а убить время нечем… Газет еще не привоз-
или, на охоту идти нет возможности, обедать 
еще не скоро…» (Розовый чулок); «Вот как сел на 
лавочку, так и будет, проклятый, сидеть сло-
жа руки до самого вечера. Решительно ниче-
го не делают, дармоеды и тунеядцы!» (Обыва-
тели); «Занялась бы чем-нибудь, матушка, чем 
сидеть этак, сложа руки, и на спор лезть! Не 
понимаю этих женщин, клянусь честью! Не по-
ни-маю! Как они могут проводить целые дни 
без дела? Муж работает, трудится, как вол, 
как ссскотина, а жена, подруга жизни, сидит, 
как цацочка, ничего не делает и ждет только 
случая, как бы побраниться от скуки с мужем» 
(Отец семейства);

3) фразеологическое единство плевать в 
потолок – ничего не делать, бездельничать, 
пребывать в праздности: «Твое письмо получе-
но; чтобы не лежать в постели и не плевать в 
потолок, сажусь за стол и отвечаю» (Ал. П. Че-
хову, 10 или 12 октября 1887 г., Москва).

Вторую микрогруппу составляют фразео-
логические номинации с семантикой кауза-
тивности. Общим значением «вызывать ску-
ку, причинять ненамеренно душевные страда-
ния» охвачены:

– фразеологические сращения с пометой 
неодобрительно – жевать мочало («бестолко-
во, нудно говорить или писать об одном и том 
же, повторяя банальные истины» [Фёдоров, 
2001, с. 214], переливать из пустого в порож-
нее («вести пустые бесплодные разговоры, бол-
тать или заниматься ненужным делом, которое 
не может дать никакого результата» [БФСРЯ, 
2006]; устаревший оборот надоесть пуще горь-
кой редьки с коннотацией презрительности («до 
предела, невыносимо» [Фёдоров, 2001, с. 517]): 
«Если же взять письма оптом за целый год и 
пустить в ход процентный метод, то на каж-
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дые сто писем приходится: семьдесят два та-
ких, которые пишутся зря, от нечего делать, 
только потому, что есть под рукой бумага и 
марка. В таких письмах описывают балы и при-
роду, жуют мочалу, переливают из пустого в 
порожнее, спрашивают: “Отчего вы не жени-
тесь?”, жалуются на скуку, ноют, сообщают, 
что Анна Семеновна в интересном положении, 
просят кланяться “всем! всем!”, бранят, что 
у них не бываете, и проч.» (Статистика); «Мне 
этот юродивый надоел пуще горькой редьки» 
(Именины);

– частотно употребляемые фразеологиче-
ские сочетания нагнать / наводить скуку, уны-
ние, грусть (им антонимичный разогнать ску-
ку, развеять дурное настроение) говорят о том, 
что в языковом сознании скука ассоциируется 
с образом тучи: «Сотни верст пустынной, од-
нообразной, выгоревшей степи не могут на-
гнать такого уныния (скуки в «Записной книж-
ке I». – М.Г.), как один человек…» (Дом с мезо-
нином); «Грохольский принял хинину и прова-
лялся на постели целый день. Он пил теплую 
воду, стонал, переменял белье, хныкал и наво-
дил на всё окружающее томительнейшую ску-
ку» (Живой товар); «И с этого вечера вплоть до 
самого июля по саду, в котором гуляли дачни-
ки, можно было видеть две тени. Тени ходили 
с утра до вечера и наводили на дачников уны-
ние. За тенью Лизы неотступно шагала тень 
Грохольского» (Живой товар); «На меня, уро-
женца севера, степь действовала, как вид за-
брошенного татарского кладбища. Летом она 
со своим торжественным покоем – этот мо-
нотонный треск кузнечиков, прозрачный лун-
ный свет, от которого никуда не спрячешься, –
наводила на меня унылую грусть, а зимою 
безукоризненная белизна степи, ее холодная 
даль, длинные ночи и волчий вой давили меня 
тяжелым кошмаром» (Шампанское); «Он при-
возил Лизе варенье, конфект, фрукт и как бы 
старался разогнать ее скуку» (Живой товар); 
«Коврин был погружен в свою интересную ра-
боту, но под конец и ему стало скучно и нелов-
ко. Чтобы как-нибудь развеять общее дурное 
настроение, он решил вмешаться и перед ве-

чером постучался к Тане. Его впустили» (Чер-
ный монах).

Таким образом, воплощением как обще-
народной, так и авторской категоризации дей-
ствительности становятся фразеологические 
единицы разного типа, выражающие целост-
ностью своей семантики специфику языковой 
реализации многомерного концептуального 
смысла Скуки. 

Во фразеологической семантике заключены 
не только культурно маркированные смыслы, 
но и интерпретация универсальных знаний. Так, 
языковой стереотип скуки как плохого, уныло-
го, упаднического настроения; праздного, без-
деятельного состояния; чего-то незначительно-
го, пустого, бессодержательного и бесполезно-
го репрезентирован многочисленными и разно-
плановыми единицами, распределяемыми по 
значениям испытывать / вызывать скуку.

Также отметим, что рассмотренные нами 
ментально-когнитивные знаки выразительных 
возможностей фразеологии позволили одному 
из мастеров языка емко и довольно точно выра-
зить национальные черты фрагмента сложного 
явления жизни. Все это свидетельствует о ком-
муникативной значимости и распространеннос-
ти явления скуки в русском языковом сознании.
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Н
а современном этапе реформации об-
разования партнерские отношения вы-
ступают возможностью преодоления 

трудностей на пути реализации Болонской кон-
цепции в Российском образовании. Подготов-
ка бакалавров образования требует качествен-
но новой модели обучения и поддержки об-
щественных сфер. Новый опыт сотрудничества 
требует детального рассмотрения в ключе со-
циальной востребованности и значимости. 

Т.В. Фуряева, Ю.А. Черкасова, Ю.Ю. Боча-
рова подчеркивают, что в России наблюдается 
острый дефицит взаимопонимания профессио-
нального мира и образовательных учреждений, 
в частности вузов, обеспечивающих подготов-
ку профессиональных кадров. Это выражается, 
как отмечают авторы, «в недостаточно развитой 

системе сигналов, связей между вузами, рын-
ком труда и студентами» [Фуряева и др., 2013, 
с. 3–7]. Также прослеживаются определенная 
неготовность работодателей к сотрудничеству с 
вузами, отсутствие опыта ведения переговоров, 
достижения договоренностей, умения слушать и 
слышать друг друга, находить компромиссы, по-
нимать разные смысловые ориентации профес-
сиональных и образовательных учреждений, об-
щественных организаций. В этом контексте акту-
альны поиск и отбор приемлемых для разных 
участвующих субъектов (работодателей, студен-
тов, преподавателей, общественности) адекват-
ных стратегий развития профессионального об-
разования, моделей социального партнерства. 

А.Х. Ильясов отмечает, что социальное 
партнерство в профессиональном образова-

ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ 
В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

THE TRAINING OF BACHELORS OF EDUCATION 
IN THE FRAMEWORK OF SOCIAL PARTNERSHIP: 
FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCES

С.В. Николайчук          S.V. Nikolaichuk

Bachelors of Education, training, practice, part-
nership, mechanism of social partnership, experi-
ence in training of graduates, quality of educa-
tion, employment, organization of joint activities.
The paper presents a comparative analysis of 
domestic and foreign practices in building a part-
nership of educational institutions in the field 
of professional practical training of Bachelors of 
Education. The author emphasizes the organiza-
tion of a social partnership between universities 
and educational institutions to improve students, 
practical training. The paper examines the possi-
bilities of educational institutions in joint activi-
ties and offers a mechanism of implementation 
of a partnership in quality practical training of 
graduates of Russian Training Colleges.

Бакалавры образования, подготовка, практика, парт-
нерские отношения, механизм социального партнер-
ства, опыт подготовки выпускников, качество образо-
вания, трудоустройство, организация совместной дея-
тельности. 
В статье представлен сравнительный анализ отечествен-
ной и зарубежной практики построения партнерства об-
разовательных организаций в профессиональной практи-
ческой подготовке бакалавров образования. Акцент сде-
лан на организации социального партнерства между ву-
зами и образовательными учреждениями для улучше-
ния практической подготовки студентов. Рассматривают-
ся возможности образовательных организаций в совмест-
ной деятельности. Предложен механизм реализации пар-
тнерских отношений в качественной практической подго-
товке выпускников отечественных педагогических вузов. 
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С.В. НИКОЛАЙЧУК. ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛьНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

нии Европы обусловливается общими тенден-
циями и закономерностями поступательного 
развития техники, технологий, рыночной эко-
номики, и прежде всего рынка труда. Главны-
ми социальными партнерами в профессио-
нальном образовании выступают государство 
(в лице различных ведомств), а также работо-
датели (предприниматели) и профессиональ-
ные союзы, которые тесно сотрудничают на 
всех уровнях управления. Деятельность соци-
альных партнеров основана на гарантирован-
ном праве на свободу создания различных со-
юзов, которые в качестве общественных объ-
единений защищают права наемных рабочих. 
Современная реформа профессионального об-
разования в основном стремится сделать си-
стемы обучения ориентированными в боль-
шей степени на спрос, с растущей зависимо-
стью обучения от потребности работодателей, 
и в меньшей степени – от потребностей инди-
видов [Ильясов, 2009, с. 7].

Так, в ежегодном образовательном отчете 
Эвридики «Обучение и практика 2020» отмеча-
ется, что большинство европейских стран (Че-
хия, Дания, Германия, Греция, Франция, Ита-
лия, Венгрия, Нидерланды, Австрия и Финлян-
дия) стремятся к партнерству для улучшения 
показателей высшего образования и дости-
жения уровней образования [Фуряева и др., 
2013, с. 36–37]. Такое партнерство осуществля-
ется посредством тесной связи образователь-
ных организаций и предпринимаемыми ими 
мерами, взаимно усиливающими друг дру-
га. В сфере высшего образования такая связь 
характеризуется структурными изменениями 
и улучшениями на всех этапах обучения. При 
этом страны ЕС преследуют две основные цели 
улучшения высшего образования – достиже-
ние уровней и повышение качества, актуально-
сти высшего образования. Реализация первой 
цели видится в расширении участия партне-
ров, влияющих на улучшение уровней окон-
чательной подготовки (в частности, на уровне 
бакалавриата). При реализации второй цели 
большинство европейских стран применяют 
ряд мер: обеспечивают гарантию качества об-

разования, финансирование на основе произ-
водительности, упрочение университетских 
бизнес-связей, трудоустройство выпускников.

Значительный опыт подготовки бакалав-
ров образования в условиях социального пар-
тнерства, показывающий высокие образова-
тельные результаты, наблюдается в таких стра-
нах Западной Европы, как Нидерланды, Герма-
ния, Дания, Финляндия и Великобритания.

Так, в Нидерландах отмечается наиболее 
развитое и эффективное взаимодействие со-
циальных партнеров с четким распределением 
функций, прав и ответственности между пар-
тнерами. Это выражается в активном объеди-
нении работодателей и профсоюзов, где госу-
дарство выступает регулятором, подтверждаю-
щим законность консенсуальных решений пар-
тнеров. В Нидерландах созданы 22 националь-
ные организации, представляющие интере-
сы государства, работников и работодателей и 
осуществляющие взаимодействие между рын-
ком труда, профессиональным образованием 
и обучением, а также отвечающие за формиро-
вание содержания и качество образования. Та-
кой механизм социального партнерства в про-
фессиональной практической подготовке ба-
калавров образования обеспечивает государ-
ственные интересы при делегировании значи-
тельной части полномочий по реализации го-
сударственной политики в области профессио-
нального образования и обучения независи-
мым структурам [Фуряева и др., 2013, с. 78].

В Германии значительная роль социаль-
ного партнерства отводится поддержке дет-
ских дошкольных учреждений. Так, федераль-
ное правительство, местные власти расширя-
ют предоставление дневного ухода для детей 
в возрасте до трех лет в течение последних не-
скольких лет, обеспечивая инвестиционные 
фонды и финансовую помощь для операцион-
ных расходов [Фуряева и др., 2013, с. 12].

В Дании, по сообщению Эвридики, прави-
тельство заключило соглашение на улучшение 
программы подготовки бакалавров образова-
ния как части финансового Закона в 2013 году. 
По плану улучшения подготовки увеличивает-
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ся число свободных мест для студентов, прио-
ритет отдается сотрудничеству с частными об-
разовательными организациями по введению 
в опыт практической работы. При этом высшие 
образовательные учреждения и школы несут 
ответственность в поиске мест для стажеров 
[Там же, с. 26].

В Великобритании ведущим партнером 
в сфере высшего образования, стажировки и 
других видов подготовки выступает Нацио-
нальный карьер-сервис. Он предоставляет ин-
формацию, советы по карьере, осуществля-
ет координацию требуемых навыков на рынке 
труда, охватывает дополнительное образова-
ние [Там же, с. 60].

В Финляндии партнерами в образовании 
выступают родительские общества и обще-
ственные организации, которые являются рас-
порядителями финансовых средств. Частные 
образовательные учреждения получают дота-
ции государства при условии наличия инициа-
тивы заинтересованных общественных орга-
низаций. При этом содействие выражается в 
приглашении на работу педагогов нужной ква-
лификации, аренды помещения. Такая дея-
тельность возглавляется правлением, обнов-
ляющимся каждые 2 года. Со стороны универ-
ситета наблюдается активное привлечение к 
обучению взрослого населения, переобуче-
нию на востребованные в образовательной 
организации направления [Хууско, Корепано-
ва, 2010, с. 11–16].

В рамках российского высшего профессио-
нального образования А.Б. Тимшин предлага-
ет механизм социального партнерства, реали-
зация форм которого позволит субъектам со-
циального партнерства включиться в систе-
му профессионального образования. В дан-
ном механизме приводятся следующие фор-
мы: участие работодателей в образовательном 
процессе, осуществление совместной научно-
практической деятельности и проведение ме-
роприятий по трудоустройству молодых специ-
алистов. Так, в первом случае необходимы:

1) создание модели востребованного мо-
лодого специалиста;

2) организация экскурсий в образователь-
ные организации и встреч их представителей / 
руководителей со студентами;

3) участие в проведении учебно-ознако-
мительной, производственной и преддиплом-
ной практик;

4) участие в формировании тематики кур-
совых и дипломных проектов;

5) участие представителей организации в 
защитах дипломных проектов, отбор лучших 
студентов для работы;

6) участие в итоговой аттестации выпуск-
ников.

Для совместной научно-практической де-
ятельности необходимы проведение научно-
практических конференций, а также организа-
ция информационного обмена работодателей 
с кафедрой, выпускающей бакалавров образо-
вания.

На завершающем этапе механизма соци-
ального партнерства большое значение име-
ют проведение ярмарки вакансий, совмест-
ная разработка индивидуальных моделей ка-
рьеры для бакалавров с организацией про-
цесса адаптации выпускников [Тимшин, 2012,               
с. 147–148].

В свою очередь, Н.М. Полевая считает, что 
современная концепция профессиональной 
подготовки бакалавров образования на осно-
ве социального партнерства предполагает ре-
ализацию на практике следующих принципов:

1) система подготовки бакалавров требует 
взаимосвязи с активным развитием социаль-
ной сферы региона; 

2) студенты должны рассматриваться как 
будущие профессионалы с нацеленностью на 
качественное образование, основанное на со-
хранении и воспроизводстве лучших традиций 
отечественной и мировой культуры; 

3) необходима тесная связь обучения с 
практикой для подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста.

Автор предлагает совокупность методов и 
инструментов, обеспечивающих достижение 
партнерского взаимодействия сторон, под ко-
торыми понимает механизм социального пар-
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тнерства. В рамках профессиональной под-
готовки элементами механизма социального 
партнерства выступают:

1) постоянно действующий переговорный 
процесс между представителями институтов 
социального партнерства, т.е. объединений ра-
ботодателей, предпринимателей (коммерче-
ские организации), а также социальных учреж-
дений, общественных объединений, и органа-
ми государственной и муниципальной власти 
на основе договора (долгосрочные и краткос-
рочные договоры);

2) постоянно работающие органы (атте-
стационные комиссии, совместные комис-
сии ГЭК, ГАК), в рамках которых реализуются 
совместные проекты и программы, научно-
практические мероприятия, а также проведе-
ние научных исследований, в том числе в сфе-
ре профессиональной подготовки;

3) установление и соблюдение процедур 
согласования интересов и позиций сторон с це-
лью уточнения конечного результата профес-
сиональной подготовки;

4) системы контроля за выполнением при-
нятых договоров и соглашений (заслушива-
ние отчетов студентов о результатах выполне-
ния индивидуальных заданий, выдаваемых на 
практику, работа экспертов партнерских отно-
шений, анализирующих состояние и перспек-
тивы развития системы профессиональной 
подготовки) [Полевая, 2013, с. 133–136]. 

В работах С.В. Латынцева, Н.В. Прокопье-
вой можно проследить опыт социального пар-
тнерства в осуществлении интернатуры, кото-
рая предполагает перенос части учебных заня-
тий на площадки общеобразовательных орга-
низаций Красноярска – базы интернатуры. Бу-
дущие выпускники на практике имеют возмож-
ность осуществлять целенаправленную иссле-
довательскую работу по разрешению постав-
ленных перед ними профессиональных задач 
в соответствии с индивидуальными програм-
мами профессионального развития. В резуль-
тате такого сотрудничества студенты представ-
ляют выпускную квалификационную работу по 
исследуемым проблемам на соответствующих 

базах практики и актуальным проблемам си-
стемы регионального образования [Латынцев, 
Прокопьева, 2015. с. 103].

Ю.Ю. Бочарова, О.М. Гаврилова в работе 
отразили положительные результаты проекта, 
реализуемого командой преподавателей педу-
ниверситета в рамках Программы стратегиче-
ского развития Красноярского государственно-
го педагогического университета им. В.П. Аста-
фьева на 2012–2016 гг. при поддержке Главно-
го управления образования администрации го-
рода Красноярска. Авторы делают акцент на 
сотрудничестве с общеобразовательными шко-
лами, в которых реализуется пилотный проект 
«Городской сетевой педагогический лицей» 
как культурно-образовательное пространство 
самоопределения учащихся 10–11 классов в 
социально-педагогической области будущей 
профессиональной деятельности [Бочарова, 
Гаврилова, 2014, с. 38].

Таким образом, анализ показывает, что го-
сударственная поддержка играет значитель-
ную роль в социальном партнерстве как за ру-
бежом, так и в России. Без законодательной 
основы партнерство в образовательной дея-
тельности не приведет к требуемым резуль-
татам. Оптимальными вариантами механизма 
социального партнерства в отечественной про-
фессиональной практической подготовке бака-
лавров образования видятся:

1) активное сотрудничество непосред-
ственных работодателей и образовательных 
организаций, осуществляющих подготовку вос-
требованных кадров;

2) предоставление баз практик, их под-
держка (координация) и контроль;

3) упрочение связей между вузами и по-
тенциальными образовательными учреждени-
ями, как государственными, так и частными;

4) создание специального органа, осу-
ществляющего курирование участников соци-
ального партнерства;

5) расширение участия партнеров за счет 
привлечения заинтересованных лиц;

6) обеспечение трудоустройства выпуска-
ющихся бакалавров образования.

С.В. НИКОЛАЙЧУК. ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ СОЦИАЛьНОГО ПАРТНЕРСТВА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
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Реализация предложенного механизма 
привлечения партнеров в сфере образования 
будет способствовать повышению качества 
практической подготовки выпускников педаго-
гических вузов.
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С
овременная школа представляет собой 
социокультурный институт, задача кото-
рого состоит в том, чтобы формировать 

мировоззрение личности в соответствии с об-
щекультурным кодом, содержащим важней-
шие культурные и социальные характеристики 
общества [Ванюшкина, Коробкова, 2012, с. 10].
Гуманистическая парадигма образования 
предполагает обращение к культурным ценно-
стям. В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте основного общего об-
разования отмечено, что одним из требова-
ний школьного образования является присвое-
ние обучающимися общечеловеческих ценно-
стей, а также освоение культурных ценностей 
своей этнической и социокультурной группы 

[Федеральный государственный образователь-
ный стандарт…, 2013, с. 6]. Одними из важных 
задач образования являются принятие лично-
стью базовых национальных ценностей, на-
циональных духовных традиций; способность 
к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, 
принятию ответственности за их результаты, 
целеустремленность и настойчивость в дости-
жении результата [Данилюк, Кондаков, Тиш-
ков, 2009, с. 12].

Аксиологический подход органически при-
сущ современной педагогике, в которой вос-
питанник рассматривается как высшая цен-
ность общества. Согласно данному подхо-
ду процесс развития ценностных ориентаций 

КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИЧЕСКОГО КРАЕВЕДЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
ОРИЕНТАЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

A CULTURAL-EDUCATIONAL PROJECT IN TEACHING REGIONAL 
STUDIES THROUGH HISTORY AS A MEANS OF DEVELOPMENT 
OF SCHOOLCHILDREN,S VALUE ORIENTATIONS 

Е.В. Поляков        E.V. Polyakov

Project-based learning, cultural-educational 
project, Regional Studies Through History, value 
orientations, socialization of personality, excur-
sion, museum, research activity, dynamics of de-
velopment of value orientations, cultural heritage.
The article considers the problem of development 
of value orientations of basic school students in 
the process of implementing cultural-educational 
projects. Besides, the article describes the key fea-
tures of cultural-educational projects. The author 
presents the main contents as well as the results of a 
pedagogical research conducted in educational insti-
tutions of the Republic of Komi, which was aimed at 
revealing the dynamics of the development of value 
orientations of basic school students in the process 
of implementing cultural-educational projects.

Метод проектов, культурно-образовательный         
проект, историческое краеведение, ценностные ори-
ентации, социализация личности, экскурсия, музей, ис-
следовательская деятельность, динамика развития 
ценностных ориентаций, культурное наследие. 
В статье рассматривается проблема развития ценност-
ных ориентаций обучающихся основной школы в про-
цессе выполнения культурно-образовательных проек-
тов. Раскрываются ключевые характеристики культурно-
образовательных проектов. Представлены основное со-
держание, а также результаты педагогического иссле-
дования, проводимого в общеобразовательных учреж-
дениях Республики Коми, которое было направлено на 
выявление динамики развития ценностных ориентаций 
обучающихся основной школы в процессе выполнения 
культурно-образовательных проектов.
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школьников предполагает перевод объектив-
но значимых ценностей в субъективные (З.И. 
Васильева, Т.Н. Мальковская, А.В. Кирьякова и 
др.). Особое значение в развитии ценностных 
ориентаций школьников играет деятельность 
(Л.С. Выготский, А.Н. Леонть ев, Л.И. Божович,  
Д.Б. Эльконин, В.И. Слободчиков и др). По 
мнению Б.Г. Ананьева, ценностные ориента-
ции личности в ее общей структуре выполня-
ют роль «стратегической» линии поведения, 
функции «интегратора» различных форм дея-
тельности человека [Ананьев, 2001, с. 146].

Образование является социальным инсти-
тутом, исторически возникшим и развиваю-
щимся с целью удовлетворения потребностей 
общества в социализации новых поколений 
[Валяева, 2012, с. 178]. Социализация личности 
включает в себя усвоение социального опыта и 
социальную активность личности. В этом смыс-
ле она совпадает с развитием личности. Идеа-
лы, нормы, средства и цели, выступающие как 
ценности личности, образуют систему ее цен-
ностных ориентаций, стержень ее сознания и 
являются «импульсом» ее действий и поступ-
ков. Система личностных ценностей складыва-
ется в процессе деятельностного «распредме-
чивания» индивидами содержания обществен-
ных ценностей, объективированных в произве-
дениях материальной и духовной культуры.

В настоящее время проблема развития 
ценностных ориентаций нашла отражение в 
трудах многих ученых-педагогов, однако ак-
туальным вопросом в современном образо-
вании остается комплексное изучение педа-
гогических условий развития ценностных ори-
ентаций обучающихся. Одним из таких усло-
вий является проектная деятельность школь-
ников при изучении объектов культурного на-
следия. Проектная деятельность – один из ме-
тодов развивающего обучения, направленный 
на выработку самостоятельных исследователь-
ских умений школьника. 

Метод проектов давно вошел в обиход со-
временного учителя, однако сегодня появля-
ются новые трактовки его «прочтения». Одним 
из таких нововведений является культурно-

образовательный проект, который направ-
лен на исследование обучающимися различ-
ных проблем, явлений и событий культуры, 
осмысление культурных доминант, определя-
ющих развитие общества в разные историче-
ские эпохи. 

Культурно-образовательный проект, в от-
личие от обычного проекта, развивается в ло-
гике культурного развития и должен соответ-
ствовать определенным требованиям:

– независимо от содержания выстраивает-
ся как культурологическое исследование, в ко-
тором узкоспециальная проблема анализирует-
ся в контексте культурных процессов и явлений;

– подразумевает разрешение проблемных 
ситуаций;

– содержит интегративное начало, объеди-
няя знания различных областей человеческой 
деятельности, как гуманитарных, так и есте-
ственнонаучных; 

– опирается на самостоятельную активную 
исследовательскую деятельность обучающих-
ся, позволяя сместить акценты с усвоения ин-
формации на овладение различными способа-
ми взаимодействия с миром своего окружения 
[Ребенок в поликультурном пространстве…, 
2013, с. 29].

Культурно-образовательный проект по 
сравнению с традиционным ученическим про-
ектом – исследование, обладающее большей 
степенью самостоятельной активности школь-
ников, в ходе которого ученику или группе об-
учающихся предоставляется значительная сво-
бода в выборе проблемы и темы исследова-
ния, способов освоения материала и приня-
тия решений. Обязательными условиями реа-
лизации проектов этого типа являются интегра-
ция, объединение для решения культурологи-
ческой проблемы содержания ряда предмет-
ных дисциплин, как гуманитарных, так и есте-
ственнонаучных, а также освоение окружаю-
щего культурного пространства. Важно подчер-
кнуть, что изучение памятников культуры реги-
она в рамках проектной деятельности происхо-
дит не путем рассматривания «копий» (фото-
графии, репродукции, видеоматериалы), оно 
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предполагает непосредственное знакомство с 
объектами культурного наследия. 

Реализация культурно-образовательного 
проекта представляет собой последователь-
ный алгоритм, разработанный для достижения 
поставленных результатов в пределах опреде-
ленных временных рамок и включает в себя 
следующие этапы работы. 

 Этап первый – определение проблемы 
в контексте региональных культурных про-
цессов. Целевыми ориентирами данного эта-
па работы являются пробуждение интереса 
у школьников к будущей теме, сознание важ-
ности выполнения ими проекта. Необходимо, 
чтобы будущая тема ученического культурно-
образовательного проекта была личностно 
значимой для школьника. После этого учащим-
ся нужно определить методы исследования и 
последовательность действий, а также спосо-
бы оформления конечного продукта.

 Этап второй – выполнение обучающими-
ся проекта. Предполагает самостоятельную ра-
боту школьников по выбранным темам проект-
ных работ. Целевые ориентиры данного этапа 
работы заключаются в том, чтобы обучающие-
ся научились находить, систематизировать, об-
рабатывать и оценивать для себя новую инфор-
мацию, переводя её из категории объективных 
ценностей в субъективные. В процессе выпол-
нения культурно-образовательных проектов об-
учающиеся «выходят в город» на экскурсии, об-
разовательные путешествия; посещают музеи 
различного профиля: краеведческие, историче-
ские, историко-культурные, мемориальные, ху-
дожественные; знакомятся с первоисточниками 
в библиотеках и архивах. К реализации проек-
та должны быть привлечены музейные сотруд-
ники, однако стоит отдельно отметить, что цели 
и задачи посещения «хранилища прошлого» 
определяются не работниками музея, а педаго-
гами. Именно учитель рассматривает музей как 
полноценное образовательное пространство, в 
стенах которого школьники не просто расширя-
ют кругозор, а приобретают знания и навыки, 
компетенции, логически связанные с образова-
тельной программой учебного учреждения.

Культурно-образовательный проект на-
правлен на освоение обучающимися культур-
ного наследия, которое, в свою очередь, об-
ладает значительным образовательным и вос-
питательным потенциалом. Это обусловлено 
рядом функций объектов культурного насле-
дия. Так, наряду с информационной и позна-
вательной можно выделить аксиологическую 
функцию культурного наследия, которая ори-
ентирует личность и общество в мире ценнос-
тей, формирует и расширяет представления 
об идеалах, нормах, канонах. Большую роль в 
духовном развитии личности играют антропо-
созидательные функции культурного наследия, 
которые позволяют раскрыть такие значимые 
философские вопросы, как рождение и разви-
тие человека, культурная самоидентификация, 
стимулирование творчества и др. Наличие па-
мяти и «отношений» с прошлым дает возмож-
ность личностного саморазвития обучающего-
ся. Особое место в системе ценностных основ 
культурного наследия имеет коммуникативная 
функция, которая предполагает обмен и взаи-
модействие всех участников культурного про-
цесса. С точки зрения В.С. Библера, культуру 
можно определить как «форму одновременно-
го бытия и общения людей различных – про-
шлых, настоящих и будущих – культур, форму 
диалога и взаимопорождения этих культур» 
[Библер, 1991, с. 8]. Коммуникативная функция 
культурного наследия решает определенные 
дидактические задачи, направленные на ор-
ганизацию группового обсуждения, «диалога» 
между участниками образовательного процес-
са – обучающимися и изучаемым объектом –
памятником культуры. 

 Этап третий – защита проектных работ. 
Целевым ориентиром данного этапа работы 
является формирование у обучающихся лично-
го интереса к новому знанию. Подобная реф-
лексия позволяет сформировать адекватную 
оценку (самооценку) окружающего мира и себя 
в этом мире. Заключительный этап культурно-
образовательного проекта предполагает пред-
ставление ученического проекта, а также за-
щиту проектных работ обучающихся в форме 
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проблемного обсуждения, диспута, дискуссии 
в результате которых высказываются версии по 
поводу заявленной проблемы проекта. Сами 
продукты проектной деятельности должны от-
ражать разнообразные материальные и вирту-
альные формы представления культуры. Так, 
итогом культурно-образовательного проекта 
может быть индивидуальное или совместное 
создание обучающимися коллажа, инсталля-
ции, экспозиции, виртуального музея, инсце-
нировки и др. 

Выполнение культурно-образовательных 
проектов целесообразно проводить в рамках 
учебного курса «Историческое краеведение». 
Главной задачей данного образовательного 
курса является формирование у обучающих-
ся способностей к самостоятельному анали-
зу историко-культурных событий региона. Осо-
знание исторических процессов, происходя-
щих в непосредственной близости, позволяет 
школьнику адаптироваться в окружающей дей-
ствительности и решать собственные жизнен-
ные проблемы. Познание культурного насле-
дия родного края, являющегося составной ча-
стью окружающего мира и отражающего исто-
рическое развитие общества, помогает учени-
ку понять значимость прошлого для настояще-
го и будущего, что способствует повышению 
личностного роста школьника, формированию 
и развитию его ценностных ориентиров.

Культурно-образовательный проект являет-
ся эффективным средством развития ценност-
ных ориентаций школьников. Это подтвержда-
ют результаты педагогического эксперимента, 
проведенного в общеобразовательных учреж-
дениях Республики Коми в 2014–2015 учебном 
году. Стоит отметить, что Республика Коми –
многонациональный регион. Государственны-
ми языками Республики Коми являются коми и 
русский. В регионе активно реализуется нацио-
нальная образовательная политика, направлен-
ная на сохранение родного (коми) языка и тра-
диционной культуры народа коми. Экспери-
ментальная работа проводилась в следующих 
образовательных учреждениях, имеющих раз-
ный статус и профиль: Государственная общеоб-

разовательная школа-интернат «Гимназия ис-
кусств при Главе Республики Коми» имени Ю.А. 
Спиридонова г. Сыктывкара; «Средняя общеоб-
разовательная школа» с. Сторожевск (Кортке-
росский р-н Республики Коми); Средняя обще-
образовательная школа п. Приозёрный (Кортке-
росский р-н Республики Коми). Данные образо-
вательные учреждения имеют свою специфику, 
которая характеризуется активной реализаци-
ей этнокультурной составляющей федерально-
го государственного образовательного стандар-
та основного общего образования. 

В педагогическом эксперименте приняли 
участие 278 обучающихся. Контингент школь-
ников разнился по уровню интеллектуальных 
возможностей. Так, в гимназических классах, в 
отличие от сельских школ, больше одаренных 
обучающихся, проявивших себя в различных 
областях деятельности. 

Первый этап проведенной эксперимен-
тальной работы – констатирующий экспери-
мент, который предполагал выявление перво-
начальных ценностных ориентаций обучаю-
щихся основной школы. 

Обучающимся 6–9 классов предлагалось 
ответить на вопросы анкет, выявляющих уро-
вень развития ценностных ориентаций. Так, 
для 6 классов была составлена анкета с заме-
ряемой ценностной категорией «труд как цен-
ность». Обучающимся 7 классов предлагалось 
ответить на вопросы анкеты с замеряемой цен-
ностной категорией «познание как ценность». 
Для обучающихся 8 классов была разработана 
анкета с замеряемой ценностной категорией 
«культура как ценность». Обучающимся 9 клас-
сов предлагалось ответить на вопросы анкеты 
с замеряемой ценностной категорией «Отече-
ство как ценность». Выбор указанных ценност-
ных категорий для обучающихся определенных 
классов обусловлен тематикой ученических 
проектов, а также психолого-педагогическими 
особенностями учащихся разных классов. 

Для выявления уровней развития ценност-
ных ориентаций были разработаны соответ-
ствующие критерии для обработки анкет, кото-
рые представлены в табл.
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Критерии развития ценностных ориентаций обучающихся 6–9 классов

Класс Замеряемая 
ценностная категория

Уровень развития ценностных ориентаций 

низкий средний высокий

6 Труд 
как ценность

Незначительная ценность 
труда для школьника или 
отсутствие этой ценности в 
сознании личности

Понимание школьни-
ками значения тру-
да; восприятие труда 
как важ ной ценности 
в жизни; отсутствие 
полного осознанно-
го самоопреде ления 
по отношению к тру-
ду как ценности

Готовность обучающихся 
приносить пользу своей 
деятельностью всему об-
ществу или конкретной 
группе

7 Познание 
как ценность

Потребность в познании 
мини мальная или факти-
чески отсутствует. Школь-
ник избегает ситуа ций, ко-
торые требуют от него при-
ложения каких-либо уси-
лий при решении позна-
вательных задач или при 
освоении новых ви дов 
учебной деятельности

Понимание обуча-
ющимися значения 
образования, воспри-
ятие познания как 
важ ной ценности в 
жизни

У обучающихся велика 
потребность в познании; 
познавательный про-
цесс вызывает позитив-
ные эмо ции, доставляет 
удовольствие и являет-
ся важным содержатель-
ным моментом в жизни

8 Культура 
как ценность

Незначительная ценность 
культуры для конкретной 
личности или отсутствие 
этой ценности в сознании 
личности

Понимание обучаю-
щимися значения 
культуры, восприятие 
культуры как важ ной 
ценности в жизни

Потребность в освоении 
материального и духов-
ного мира культуры вы-
зывает позитивные эмо-
ции, доставляет удоволь-
ствие и является важным 
содержатель ным момен-
том в жизни школьников

9 Отечество 
как ценность

Незначительная ценность 
Отечества для школьника 
или отсутствие этой ценно-
сти в сознании личности

Понимание и воспри-
ятие Отечества как 
важ ной ценности в 
жизни человека

Духовная зрелость 
школьника, выражающа-
яся в любви к России и 
малой родине. У обуча-
ющихся велика потреб-
ность приносить своей 
деятельностью пользу на 
благо Отечеству

Второй этап эксперимента – непо-
средственное выполнение обучающимися 
культурно-образовательных проектов. Про-
ектная работа проводилась в рамках учебного 
курса «История и культура Коми края». Педа-
гог предлагал обучающимся проблемное поле 
исследования, на основе которого школьники 
определяли собственную проблему и тему бу-
дущего проекта. Проблемное поле исследова-
ния для каждого класса отличалось в соответ-
ствии с психолого-педагогическими особенно-
стями конкретного школьного возраста, а так-

же уровнем подготовки изучаемой проблемы 
исследования. Так, для обучающихся 6 клас-
сов было предложено задание расширить их 
представление о культуре древних коми по-
средством выполнения проектов «Наследие 
древних коми в современности». Обучающим-
ся 7 классов предлагалось разработать про-
екты под общей проблемой «Противостояние 
религий». Идея разработки будущих учениче-
ских проектов предполагала осмысление та-
ких понятий, как «война за веру» и «единство 
в многообразии»; осознание необходимости 
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включения подростков в исследовательскую 
деятельность как одну из важных составляю-
щих личностного развития. Разработка дан-
ного проекта основана на необходимости пе-
ресмотра отношения каждого человека к «чу-
жой» культуре на примере культурных тради-
ций старообрядчества и православия. Обуча-
ющимся 8 классов было предложено задание 
выполнить проект «Мифы и реальность». Вы-
полнение культурно-образовательных проек-
тов на обозначенную проблему исследования 
предполагало решение школьниками различ-
ных вопросов и проблем, касающихся осмыс-
ления и толкования того или иного мифа. Об-
учающимся 9-х классов предлагалось выпол-
нить культурно-образовательные проекты 
под общей проблемой: «ХХ век – портрет эпо-
хи». Идея разработки представляемого про-
екта возникла в результате осмысления поня-
тия «границы времени», осознания необходи-
мости включения подростков в социально зна-
чимую проектную, творческую деятельность. 
Выполнение культурно-образовательных про-
ектов предполагает решение обучающимися 
различных вопросов и проблем, касающихся 
осмысления произошедших событий того или 
иного исторического периода ХХ века.

Развитие ценностных ориентаций в ходе 
выполнения проектных работ обучающимися 
происходит уже в самой деятельности, которая 
определяется как сложное интегральное обра-
зование, в основе которого лежит внутреннее 
побуждение личности к осуществлению позна-
вательной деятельности как ценности [Чига-
нова, 2015, с. 166]. Все предлагаемые обучаю-
щимся проекты рассматривались как культуро-
логическое исследование, в котором узкоспе-
циальная проблема анализировалась в контек-
сте культурных процессов и явлений. Специфи-
ка культурологического содержания данного 
вида проектов имеет ценностную основу. Раз-
витие ценностных ориентаций происходило 
уже на начальной стадии разработки будуще-
го проекта – при выборе темы предполагаемо-
го проекта. Выбор всегда является личностным 
определением, что уже, в свою очередь, ини-

циирует ценностную установку школьников к 
будущему исследованию.

Выполнение культурно-образовательных 
проектов предполагает обращение обучаю-
щихся к разнообразным памятникам и объек-
там культурного наследия. В педагогической 
трактовке культурное наследие само по себе 
является системой ценностных ориентиров, 
что подтверждается рядом функций объектов 
культурного наследия.

В процессе выполнения культурно-
образовательных проектов обучающиеся «вы-
ходили в город» на экскурсии, образователь-
ные путешествия; посещали музеи различ-
ного профиля: краеведческие, исторические, 
историко-культурные, мемориальные, художе-
ственные; знакомились с первоисточниками в 
библиотеках и архивах.

Существенным элементом эксперимен-
тальной работы стала защита проектных работ 
обучающихся, в ходе которой школьники отста-
ивали свою точку зрения, свои позиции. Пред-
ставление результатов проектов, их обсужде-
ние, диспут, дискуссия не только инициировали 
ценностное отношение обучающихся к исследу-
емой проблеме, но и расширяли их кругозор в 
мире объективных ценностей. 

Подтверждением качества проведенно-
го эксперимента стали результаты формирую-
щего эксперимента, в ходе которого обучаю-
щимся предлагалось ответить на вопросы ан-
кет. Обработка диагностических материалов 
позволила констатировать, что у обучающихся 
заметно повысился общий уровень развития 
ценностных ориентаций. Большинство респон-
дентов имеют высокий и средний уровень раз-
вития ценностных ориентаций. Так, в ходе про-
водимого формирующего эксперимента в 8 в 
классе «Гимназии искусств при Главе Республи-
ки Коми» им. Ю.А. Спиридонова г. Сыктывкара 
нами было выявлена положительная динамика 
развития ценностных ориентаций школьников. 
По сравнению с результатами школьного ан-
кетирования на этапе констатирующего экспе-
римента из 11 респондентов к концу учебного 
года количество обучающихся с высоким уров-
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нем развития ценностных ориентаций (заме-
ряемая ценностная категория – «культура как 
ценность») увеличилось на 27 %. Данный уро-
вень сви детельствует об истинной роли культу-
ры в жизни конкретного подростка. У обучаю-
щихся, достигших высокого уровня, велика по-
требность в освоении материального и духов-
ного мира культуры, это вызывает позитивные 
эмо ции, доставляет удовольствие и является 
важным содержатель ным моментом в жизни 
школьников. Стоит подчеркнуть, что к оконча-
нию педагогического эксперимента в этом же 
классе полностью отсутствовал низкий порог 
развития ценностных ориентаций, тогда как на 
стадии констатирующего эксперимента он со-
ставлял 9,09 %, это является свидетельством 
того, что культурно-образовательный поект яв-
ляется эффективным средством развития цен-
ностных ориентаций школьников. 

Сравнивая результаты педагогического 
эксперимента, стоит отметить, что динамика 
развития ценностных ориентаций обучающих-
ся гимназических классов выше, чем у обучаю-
щихся сельских школ. Это вызвано рядом фак-
торов. Во-первых, в гимназических классах у 
школьников наблюдается более высокая сте-
пень обученности, чем у обучающихся сельских 
школ. Также немаловажную роль играет «мест-
ный фактор». Культурно-образовательный про-
ект предполагает знакомство с памятниками 
истории и культуры, проведение экскурсий в 
музеи различного профиля. В условиях сель-
ской местности приобщение школьников к 
ценностям региональной культуры возможно 
лишь в ходе выездной экскурсии. 

Таким образом, проведенный экспери-
мент доказал результативность реализации 
культурно-образовательных проектов в школь-
ной практике как эффективных средств раз-
вития ценностных ориентаций школьников. 
Культурно-образовательный проект является 

относительно новой педагогической категори-
ей. В отличие от существующих традиционных 
ученических проектов, выполнение культурно-
образовательных проектов определяется про-
цессом деятельностного «распредмечивания» 
школьниками содержания общественных цен-
ностей, объективированных в произведениях 
материальной и духовной культуры, которые 
являются системой ценностных ориентиров.
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Э
тническая культура является централь-
ным звеном в формировании ценностей 
человека, целого народа. Благодаря ей в 

сознании личности возникают те или иные на-
циональные образы мира, складываются пред-
ставления о менталитете своего народа, его тра-
дициях, этнических стереотипах поведения, рас-
ширяются границы художественной националь-
ной культуры. Адекватные представления об 
этнокультурном своеобразии мира формиру-
ют идентичность человека, развивают принци-
пы толерантности, культуры межнационально-
го общения, способствуют глубокому понима-
нию ценностей других народов через ценност-
ную систему своего народа. Это обеспечивает, с 
одной стороны, взаимодействие людей с разны-
ми культурными традициями, с другой – сохра-
нение идентичности своего народа [Хачатрян, 
2013, с. 261–264].

Экономическая и политическая стабиль-
ность, высокая культура толерантности россиян, 
наличие сходств в ценностных приоритетах меж-
ду русскими и армянами делают Российскую Фе-
дерацию привлекательным регионом для пере-
селенцев. Одна из важных проблем, с которой 
сталкиваются армяне на новом месте житель-
ства, – проблема социокультурной и психологи-
ческой адаптации, представляющей собой про-
цесс, связанный с переживанием перемен, куль-
турных различий. Действенным фактором адап-
тации армян в России стали этнические общно-
сти (диаспоры).

Целью нашего исследования явилось вы-
явление роли этнических общностей (диаспор) 
в формировании ценностно-смысловой сферы 
личности. 

В работе намечалось выполнение следу-
ющего спектра задач: 1) сравнительный ана-

РОЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ (ДИАСПОР) 
В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ 
ЛИЧНОСТИ

THE ROLE OF ETHNIC COMMUNITIES (DIASPORAS) 
IN THE FORMATION OF THE AXIOLOGICAL SPHERE 
OF THE PERSONALITY

И.А. Хачатрян        I.A. Khachatryan

Valuable orientations, axiological sphere, ethnic 
communities (diaspora), ethnocultural space, eth-
nic identification, socialization, adaptation.
An ethnocultural component takes the major place 
in the structure of the personality and is one of 
the central formations of the axiological sphere. 
The purpose of our research was studying a role of 
ethnic communities (diasporas) influencing the for-
mation of valuable orientations of the personality. 
During the correlation analysis we generalized the 
results of the empirical researches on the example 
of different ethnic groups (Russians and Armeni-
ans) testifying that the axiological sphere of the 
person is influenced by their ethnic environment. 

Ценностные ориентации, ценностно-смысловая сфе-
ра, этнические общности (диаспора), этнокультурное 
пространство, этническая идентификация, социали-
зация, адаптация.
Этнокультурный компонент занимает важнейшее место 
в структуре личности и является одним из центральных 
образований ценностно-смысловой сферы. Целью наше-
го исследования явилось изучение роли этнических общ-
ностей (диаспор), влияющих на формирование ценност-
ных ориентаций личности. В ходе корреляционного ана-
лиза мы обобщили результаты эмпирических исследова-
ний на примере разных этнических групп (русских и ар-
мян), свидетельствующие о том, что на ценностную сферу 
человека оказывает влияние его этническое окружение. 
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И.А. ХАЧАТРЯН. РОЛь ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ (ДИАСПОР) В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ

лиз ценностных ориентаций у армянских жен-
щин / мужчин, проживающих в Армении; про-
живающих в России, входящих в состав этниче-
ской общности (диаспоры); проживающих в Рос-
сии, не входящих в состав этнической общности    
(диаспоры); у русских женщин / мужчин; 2) обоб-
щение результатов эмпирического исследова-
ния на примере разных этнических групп (рус-
ских и армян), свидетельствующих о том, что 
на формирование ценностно-смысловой сферы 
личности оказывает влияние деятельность этни-
ческих общностей (диаспор).

В соответствии с целью и задачами иссле-
дования нами была выдвинута следующая те-
оретическая гипотеза: этнические общности      
(диаспоры) являются одним из основных меха-
низмов, способствующих успешной психологи-
ческой и социокультурной адаптации мигрантов 
с целью формирования устойчивой ценностно-
смысловой сферы личности. 

Предмет исследования: различия в 
ценностно-смысловой структуре в группах с раз-
ным половым и этническим составом.

Анализируя роль этнических общностей   
(диаспор) в формировании ценностно-смыс-
ловой сферы личности кратко остановимся на 
основных понятиях, необходимых для более 
полного понимания рассматриваемой темы.

Ценностная проблематика в науке изуче-
на очень глубоко и многогранно. В психологиче-
ских теориях личности центральное место зани-
мает ее ценностно-мотивационная сфера, зада-
ющая параметры личностного развития, система 
индивидуальных установок, убеждений, пред-
почтений, опосредованных личностными смыс-
лами и выражающаяся в поведении. Ценностно-
мотивационная сфера выполняет функцию ори-
ентировочной реакции в поведении личности, 
отражает смысловую сторону направленно-
сти личности, ее внутреннюю, содержательную 
основу внешнего взаимодействия с различными 
явлениями объективной реальности [Яницкий, 
Серый, Пелех, 2013, с. 175–186].

Анализируя феномен этнической общности 
(диаспоры), важно отметить, что в научной ли-
тературе до сих пор нет ясности в употребле-

нии этого термина. Углубление в историю воз-
никновения и развития диаспор позволяет сде-
лать вывод, что первым и главным ее призна-
ком является пребывание этнической общно-
сти людей за пределами страны (территории) 
их происхождения в иноэтническом окруже-
нии. Именно отрыв от исторической родины и 
образует тот исходный отличительный признак, 
без которого бесполезно говорить о сущности 
данного феномена.

По мнению Т. Полосковой, «дефиницию по-
нятия диаспоры следует начать с выделения си-
стемообразующих признаков, к которым относят-
ся: 1) этническая идентичность; 2) общность куль-
турных ценностей; 3) социокультурная антитеза, 
выражающаяся в стремлении сохранить этниче-
скую и культурную самобытность; 4) представле-
ние (чаще всего в виде архетипа) о наличии об-
щего исторического происхождения. С точки зре-
ния политологического анализа важно не только 
характерное для диаспор осознание себя частью 
народа, проживающей в ином государстве, но и 
наличие собственной стратегии взаимоотноше-
ний с государством проживания и исторической 
родиной (или ее символом); формирование ин-
ститутов и организаций, деятельность которых 
направлена на сохранение и развитие этнической 
идентичности. Иными словами, диаспора, в отли-
чие от этнической группы, несет в себе не только 
этнокультурное, но и этнополитическое содержа-
ние» [Султанов, 2006, с. 19].

Являясь важным механизмом, способству-
ющим успешной психологической и социокуль-
турной адаптации мигрантов, диаспоры служат 
средством формирования устойчивой ценностно-
смысловой сферы личности. Более детальное рас-
смотрение роли диаспоры в формировании цен-
ностей мигрантов мы осуществили с помощью 
статистических методов исследования на основе 
корреляционного анализа. Расчет статистических 
данных осуществлялся посредством применения 
компьютерной программы SPSS 17.0, предназна-
ченной для проведения прикладных исследова-
ний в гуманитарных науках.

В качестве респондентов в процесс эмпири-
ческого исследования включались субъекты, от-
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личающиеся по этническому признаку (русские 
и армяне), половому признаку, основному роду 
занятий (работающие, учащиеся, безработные), 
возрастному составу. Общий объем выборки ис-
пытуемых составил 200 человек.

Анализ полученных данных позволил си-
стематизировать ценностные предпочтения 
женщин и мужчин по четырем основным груп-
пам: женщины / мужчины-армяне, проживаю-

щие в Армении; женщины / мужчины-армяне, 
проживающие в России и входящие в состав эт-
нической общности (диаспоры); женщины / 
мужчины-армяне, проживающие в России и не 
входящие в состав этнической общности (диа-
споры); русские женщины / мужчины. 

Более подробно со спецификой жизненных 
ценностей двух этнических групп можно ознако-
миться, изучив табл.

Жизненные ценности русских и армян

Сферы
жизни

Группы респондентов
Русские Армяне

муж-
чины

жен-
щины

мужчины 
(проживают 
в Армении)

мужчины 
(входят 

в общину)

мужчины 
(не входят 
в общину)

женщины
(проживают 
в Армении)

женщины 
(входят 

в общину)

женщины 
(не входят 
в общину)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Сфера

взаимо-
отноше-

ний

Счастливая 
семейная 

жизнь

Зрелая 
любовь Зрелая 

любовьНастоящая 
дружба

Актив-
ная дея-
тельная 
жизнь

Инте-
ресная 
жизнь

Интересная 
жизнь

Интересная 
жизнь

Интересная 
жизнь

продуктив-
ная жизнь Удовольствия Развле-

чения

Новиз-
на Новизна Новизна

Активная 
деятельная 

жизнь

Сфера 
профес-

сио-
нальной

само-
реали-
зации

Обра-
зова-
ние

Высо-
кое ма-

тери-
альное 
поло-
жение

Достижения Образо-
вание Достижения

Высокое ма-
териальное 
положение

Образова-
ние

Образо-
вание

Матери-
ально обе-
спеченная 

жизнь

Высокие 
запросы

Высокое мате-
риальное по-

ложение

Матери-
ально обе-
спеченная 

жизнь
инте-

ресная 
работа

Достижения

Духов-
но-

лич-
ностное 
разви-

тие

Здоро-
вье

Вну-
трен-
няя 

гармо-
ния

Духовная 
жизнь

Развитие себя Развитие 
себя

Сохранение 
собственной 

индивидуаль-
ности

Сохранение 
собственной 
индивиду-
альности

Духовная 
жизнь Духовное 

удовлетво-
рение

Уве-
рен-

ность 
в себе

Смысл 
жизни

Сохранение 
собственной 

индивиду-
альности

Духовное удо-
влетворение

Мир 
красо-

ты

Мир красоты
Жизненная 
мудрость

Единение с 
природой

ТворчествоЖизненная 
мудрость

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Обще-
ствен-

ная 
сфера

Активные 
социальные 

контакты

Безопасность 
нации

Безопас-
ность нации

Обще-
ственное 
призна-

ние

Чувство 
общности

Активные 
социальные 

контакты

Традиции
Обществен-
ное призна-

ние
Активные 

социальные 
контакты

Безопас-
ность семьи 

и близких

Анализ полученных эмпирических дан-
ных позволил выявить значительные сходства в 
ценностно-смысловой сфере у армянских и рус-
ских женщин. Совпадения наблюдаются в выбо-
ре респондентками в числе приоритетных ценно-
стей трех групп: интересная жизнь, высокое ма-
териальное положение, развлечения. В условиях 
иноэтнического окружения и под влиянием уни-
версальной урбанистической культуры ценност-
ные ориентации армянских женщин подверглись 
значительной трансформации и адаптации к той 
социокультурной ситуации, в которой они оказа-
лись. Высокий показатель наблюдается в группе 
ценностей саморазвития (русские женщины от-
дают предпочтение интересной жизни (0,210 при 
p≤0,01), новизне (0,147 при p≤0,05), образованию 
(0,164 при p≤0,05), а армянские женщины – актив-
ной деятельной жизни (0,253 при p≤0,05) и инте-
ресной жизни (0,147 при p≤0,05)). Еще одно сход-
ство наблюдается в предпочтении гедонистиче-
ской ценности – развлечения (у армянок – 0,202 
при p≤0,05; у русских – 0,181 при p≤0,01). В каче-
стве одной из важнейших смысложизненных ори-
ентаций в женской русской выборке выделяют 
духовно-личностное развитие, а именно стрем-
ление к приобретению смысла жизни (0,147 при 
p≤0,01), внутренней гармонии (0,203 при p≤0,01). 
Русские женщины более армянок склонны выде-
лять ценность «мир красоты (0,200 при p≤0,05). В 
современную эпоху в женской подгруппе обнару-
живается общая динамика возрастания значимо-
сти прагматических ценностей, достижения дело-
вого успеха, высокого материального благососто-
яния и духовно-личностного развития.

Ценностные ориентации женщин, входящих 
в состав армянской общины, более разнообраз-
ны и превосходят по количеству ценности жен-
щин, не являющихся членами общины. Послед-
ние в качестве наиболее приоритетных выби-
рают ценности образования (0,223 при p≤0,01) 
и общественного признания (0,303 при p≤0,01). 
Люди, получившие хорошее образование, вклю-
чены в широкий культурный контекст, обладают 
большей гибкостью и пластичностью в восприя-
тии иных ценностей, норм и практик. Именно они 
являются важным потенциалом развития адапта-
ционных процессов в среде соотечественников. 
К тому же и принимающее общество толерант-
но относится к интеллигентным и образованным 
представителям других национальностей. 

Обратимся к анализу ценностных ориента-
ций русских и армянских мужчин. 

Как видно из табл., в ценностных ориента-
циях у русских и армянских мужчин наблюда-
ются значительные различия. В сферу интере-
сов русских мужчин входит ценность образова-
ния (-0,162 при p≤0,05). Ценности «уверенности в 
себе» (-0,147 при p≤0,05) и «интересной работы» 
(-0,143 при p≤0,05) входят в число приоритетных, 
что может указывать на предпочтение мужчина-
ми русской национальности ценностей профес-
сиональной самореализации. Высокий показа-
тель ценности «здоровья» свидетельствует о по-
нимании русскими мужчинами значимости свое-
го физического и психологического состояния. 

Ценностная сфера армянских мужчин име-
ет значительные отличия. В ценностных приори-
тетах как у русских респондентов, так и у армян-

Окончание табл.

И.А. ХАЧАТРЯН. РОЛь ЭТНИЧЕСКИХ ОБЩНОСТЕЙ (ДИАСПОР) В ФОРМИРОВАНИИ ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ СФЕРЫ ЛИЧНОСТИ
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ских мужчин выделены сфера профессиональ-
ной самореализации (достижения, продуктивная 
жизнь), а также стремление разнообразить свою 
жизнь (новизна, интересная жизнь). Армянским 
мужчинам не чужды ценности творческой дея-
тельности, стремление к духовно-личностному 
самосовершенствованию – приоритет ценностей 
духовной жизни (-0,379 при p≤0,01) и внутренней 
гармонии (-0,256 при p≤0,01). Армянская куль-
тура традиционно считалась коллективистской, 
и поэтому в ней всегда высоко ценились обще-
ственные ценности (стремление жить в большом 
кругу родственников, иметь широкие социаль-
ные контакты), а также идеализировались цен-
ности патриархальной семьи (приоритет ценно-
стей «счастливой семейной жизни» (-0,225 при 
p≤0,05) и «безопасности семьи»). Немаловаж-
ным для армянских мужчин является материаль-
но обеспеченная жизнь (-0,285 при p≤0,01).

Согласно статистическим данным, большое 
сходство в ценностно-смысловой сфере наблюда-
ется у респондентов двух групп – мужчин-армян, 
проживающих в Армении, и мужчин-армян, про-
живающих в России и не входящих в состав эт-
нической общности (армянской общины). Совпа-
дения наблюдаются практически по всем основ-
ным сферам жизни. В сфере профессиональной 
самореализации приоритет в обеих группах де-
лается в сторону ценностей достижения, само-
развития и стремления иметь материально обе-
спеченную жизнь. Совпадения в двух группах от-
мечены в ценностях духовно-личностного разви-
тия (духовная жизнь, сохранение собственной 
индивидуальности) и стремлении к расширению 
активных социальных контактов. В свою оче-
редь, мужчины-армяне, проживающие в России 
и являющиеся членами общины, более склон-
ны к предпочтению ценностей личного характе-
ра – безопасность семьи (-0,379 при p≤0,01), чем 
мужчины-армяне, проживающие на территории 
России и не входящие в состав армянской общи-
ны (приоритет в сторону коллективистских тра-
диционных ценностей – традиции (-0,303 при 
p≤0,01), безопасность нации (-0,300 при p≤0,01), 
чувство общности (-0,352 при p≤0,01)). В обе-
их группах акцент ценностно-смысловой сферы 

сдвинут в сторону сферы личных взаимоотноше-
ний (армяне первый группы выбирают в качестве 
приоритетной ценность счастливой семейной 
жизни (-0,255 при p≤0,05), армяне второй груп-
пы – зрелую любовь (-0,305 при p≤0,01)). В обеих 
группах высоко оценивают мир красоты и твор-
чество. Мужчины, проживающие в России, в от-
личие от жителей Армении, отдают предпочте-
ние ценностям гедонистического типа (удоволь-
ствия). В обеих группах наблюдается тенденция 
к тому, чтобы разнообразить свою жизнь (выбор 
в качестве значимых ценностей интересной жиз-
ни, новизны). 

Ценностно-смысловая сфера группы 
мужчин-армян, проживающих в России и входя-
щих в состав армянской общины, представлена 
тремя основными терминальными ценностями: 
образование (-0,307 при p≤0,01), высокие за-
просы (-0,285 при p≤0,01), развитие (-0,395 при 
p≤0,01). Это в очередной раз доказывает высо-
кую роль профессиональной самореализации 
мужчин и ее выбора в качестве ведущей дея-
тельности. 

Анализ данных, полученных в ходе иссле-
дования, позволил обнаружить следующие осо-
бенности в ценностно-смысловой сфере в вы-
борках женщин и мужчин армян, входящих в со-
став армянской общины или не являющихся ее 
членами.

1. В формировании и трансформации 
ценностно-смысловой сферы армянских жен-
щин отмечена высокая роль армянской общи-
ны. Женщины, входящие в общину, разделяют 
взгляды своего сообщества. В данном случае об-
щина как бы заменяет женщине окружающий 
мир. Ценностные ориентации женщин, не вхо-
дящих в состав общины, формируются стихий-
но. Они ассимилируют и усваивают ценностные 
ориентации тех групп, с которыми происходит 
взаимодействие. 

2. Для мужчин-армян община служит ме-
стом выработки единой жизненной позиции. Она 
формирует у них ценностно-ориентационное 
ядро, необходимое для успешной социализации 
и быстрой адаптации к новым социокультурным 
условиям. 

# НАУЧНЫЙ ДЕБЮТ
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3. Несмотря на высокую гибкость и измен-
чивость ценностных ориентаций в новой этниче-
ской среде, сохраняется их основной стержень, 
позволяющий говорить о высокой значимости 
и репрезентации этнической идентичности ар-
мян, их этнических предпочтениях, позитивном 
восприятии своей национальной принадлежно-
сти, передаче своих ценностных идеалов после-
дующим поколениям.

Сделаем выводы. Переоценить роль этни-
ческих общностей (диаспор) в формировании 
устойчивой ценностно-смысловой сферы лич-
ности достаточно сложно. Являясь важным со-
циальным механизмом, они способствуют раз-
витию и укреплению духовной культуры своего 
народа, культивированию национальных тра-
диций и обычаев, поддержанию культурных 
связей с исторической родиной. Диаспоры вы-
полняют важные функции по защите социаль-
ных прав представителей данного народа. Это 
связано с регулированием миграционных по-
токов, занятостью, помощью в профессиональ-
ном самоопределении, участием в жизни сво-
ей или принявшей страны. Сюда также отно-
сят усилия диаспор по преодолению различных 
проявлений шовинизма, антисемитизма, так 
называемой идеологии «лиц кавказской наци-
ональности», и т.п., т.к. здесь коренятся истоки 
взаимного недоверия, отчужденности и даже 
вражды.

Практическая и теоретическая актуальность 
психологического изучения роли диаспор в фор-
мировании ценностно-смысловой сферы связа-
на с потребностью в исследовании эвристиче-
ского потенциала межкультурного диалога, на 
основе которого в современных условиях воз-
можно обеспечение этнокультурной толерант-
ности, гражданского мира и взаимопонимания. 
Результаты исследования будут интересны пре-
подавателям гуманитарных наук, специалистам 
в области социальной политики, социального 
взаимодействия с целью создания программ по 
успешной социализации и межкультурной адап-
тации переселенцев. Комплексные меропри-
ятия по ознакомлению с культурным и этниче-
ским многообразием Российской Федерации 

будут способствовать формированию культуры 
межнационального общения и сведут к миниму-
му этнические конфликты.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

INFORMATION FOR AUTHORS

В «Вестнике КГПУ им. В.П. Астафьева» пу-
бликуются основные научные результаты иссле-
дований научных школ, диссертационных ис-
следований на соискание ученой степени док-
тора и кандидата наук, статьи преподавателей 
и аспирантов, которые ведут активные научные 
поиски в области педагогических, психологиче-
ских и философских наук. Полнотекстовая элек-
тронная версия статей публикуется в Научной 
электронной библиотеке elibrary. Обращаем 
ваше внимание на то, что в соответствии с тре-
бованиями ВАК статья должна содержать: опи-
сание научной проблемы, цель исследования, 
его научную новизну, научные выводы. С це-
лью повышения авторского и журнального ин-
декса цитирования рекомендуем авторам: на-
звание статьи формулировать таким образом, 
чтобы оно, с одной стороны, привлекало вни-
мание читателя, с другой – отражало предмет 
(аспект предмета) исследования, раскрывая его 
сущность и содержание; ключевые слова (10–12 
слов или коротких словосочетаний) должны от-
ражать основные мысли и идеи статьи, предмет 
и объект и результаты исследования, конкрети-
зируемые в тексте статьи понятия и категории, 
а также создавать интригу, вызывая читательс-
кий интерес; аннотация к статье предусматри-
вается в объеме 500–700 знаков (8–10 строк). 
В ней сжато отражаются актуальность и новиз-
на исследования, его полемические положения. 
Автору необходимо подчеркнуть привлекатель-
ность и оригинальность разрешения проблемы, 
вызвать интерес читателя к своей работе. Ста-
тьи аспирантов ((без соавторов) сопровожда-
ются представлением или кратким отзывом на-
учного руководителя, копией приказа о зачис-
лении в аспирантуру) публикуются бесплатно. 
Электронный вариант статьи просим направ-
лять на e-mail: vestnik_kspu@ kspu.ru. Таблицы, 

In the «Bulletin of KSPU» the main scientific 
results of the research in scientific schools, inau-
gural dissertations, articles of teachers and post-
graduate students who carry out active scientific 
research in their area of expertise in pedagogy, 
psychology and philosophy are published. A full-
text electronic version of the articles is published 
in Research Electronic Library (e-library). Please 
note that according to the requirements of Higher 
Attestation Commission the article should include: 
the description of a scientific problem, the pur-
pose of the research, its scientific novelty, scien-
tific conclusions. In order to improve the copyright 
and journal citation index the authors are recom-
mended: to formulate the title of the article in 
such a way that, on the one hand, it could attract 
the attention of the reader, and on the other hand, 
it could reflect the subject (or an aspect of the 
subject) of the research, revealing its essence and 
content; keywords (10–12 words or short phras-
es) should reflect the basic thoughts and ideas 
of the article, the subject, the object and the re-
sults of the research, the concepts and categories 
concretized in the article's text, as well as should 
create an intrigue, causing the reader's interest; 
an abstract of the article is provided in 500–700 
characters (8–10 lines). It concisely reflects the 
relevance and novelty of the research, its polemi-
cal positions. The author needs to emphasize the 
attractiveness and originality of the problem so-
lution, to call the reader's interest in their work. 
The articles of post-graduate students ((without 
coauthors) are accompanied by a written intro-
duction or a brief review of the research advisor, 
a copy of the enrollment order in postgraduate 
training programme) are published free of charge. 
An electronic version of the article shall be sent to 
the e-mail: vestnik_kspu@kspu.ru. Tables, figures 
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рисунки и графики оформляются в тексте 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 практики, 
как искусства. Предъявляются пути «разворачи-
вания» теории обучения на достижение образо-
вательных результатов. Представляется авторское
видение возможностей разработки гуманитарных 
образовательных стратегий и тактик. Обосновы-
вается потребность усиления внимания к обще-
нию, взаимодействию образующего и образую-
щегося в ходе образовательной деятельности. 

(Текст статьи...)

and graphs are drawn in the article's text and in a 
separate file. Please indicate your last name in the 
title of all files. («Smith_article», «Smith_table»).

Text formatting requirements. The length is 
up to 10 pages. The Format is MS Word 97-2000 
(doc); the space is 1.5; margins: left – 3 cm, right – 
1.5 cm, top and bottom – both 2 cm; footnotes 
should be in square brackets [Smith, 2002, p. 55]; 
references numbering is done alphabetically, the 
font is Times New Roman; the point size is 14; ref-
erences are ordered alphabetically.

The example of text formatting
1. Information about the author (academic 

rank, position, employer, email address).
2. The author's name and title (in bold) in 

English, a brief abstract (8–10 lines) in English, 
key words in English (at least 10). For example: 
Last name, first name, middle name – post-
graduate student of the Department of English 
Philology and Theory of Language of the Insti-
tute of English Philology and Intercultural Com-
munication, Katanov, Khakassia State University;                  
e-mail: … @ mail.ru

I.O. Familia
DIDACTICS – FROM TACTICS 

OF TRANSFERING SOCIAL EXPERIENCE     
TO STRATEGY OF ACHIEVING 

EDUCATIONAL RESULTS
Didactics, training, knowledge, education, 

humanitarian educational strategies, education-
al results, educators and educated. 

The article discusses the contexts of under- 
standing modern didactics as science, as practice 
and as art in the conditions of methodological 
evolutionism. It offers the ways of turning the 
theory of training to achieving educational re-
sults and gives the author,s vision of the oppor-
tunities of humanitarian educational strategies, 
development. The need in making emphasis 
on communication, interaction of the educator 
with the educated during educational activity is 
proved.

(Text...)
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Образец оформления библиографического списка 
Перед библиографическим списком оформ-

ляется список сокращений архивных материа-
лов, источников, словарей: например, в тексте: 
(ГАКК. Ф. П-2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93); в списке:

Список сокращений
1. ГАКК – Государственный архив Краснояр-

ского края. 
Архивные и справочные материалы, источни-

ки в статье указываются в круглых скобках: (ГАКК. 
Ф. П-2816. Оп. 3. Д. 34. Л. 93). 

Библиографический список (по алфавиту) 
1. Иванов А.Ф. Межэтническая интеграция – 

условия воспитания этнической толерантности //
Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева. 2012. № 2.                      
С. 41–49.

2. Тавадов  Г.Т. Этнология: словарь-справочник. 
М.: Наука, 1998. 516 с. 

3. Хакимов Э.Р. Проблема изучения этничес-
кой толерантности педагогов в различных подхо-
дах. URL: http://v3.udsu.ru/res/vuupsy

ВНИМАНИЕ! Материалы, не соответствующие 
данным требованиям, к публикации не принима-
ются, рукописи не возвращаются. Статьи, ранее 
опубликованные в других изданиях или Интерне-
те, не могут быть приняты к публикации. Прислан-
ные материалы проверяются на оригинальность и 
в программе Антиплагиат.

Порядок рецензирования статей
Представленные статьи рецензируются и ре-

дактируются. 
Требования к содержанию статей

1. В статье необходимо сформулировать на-
учную проблему, степень 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 materi-

als, sources, dictionaries is included before refer-
ences. For example, in the text: (SAKT); in the list.

List of Abbreviations
1. SAKT – State Archives of the Krasnoyarsk 

Territory. 
Archival and reference materials, sources in 

the article are indicated in parentheses: (SAKT).

References (in an alphabetical order)
1. Khakimov E.R. The problem of studying 

ethnic tolerance of teachers in different as-
pects. URL: http://v3.udsu.ru/res/vuupsy

2. Smith J.F. Inter-ethnic integration – con-
ditions of ethnic tolerance formation // Bulletin 
of KSPU named after V.P. Astafiev. 2012. № 2. P. 
41–49.

3. Tavadov G.T. Ethnology: Reference Dic-
tionary. M.: Nauka, 1998. 516 p.

WARNING! The materials that do not meet 
these requirements are not accepted for pub-
lication, the manuscripts will not be returned. 
The articles previously published in other issues 
or on the Internet may not be accepted for pub-
lication. All submitted materials are checked for 
originality via Antiplagiat program.

Submission procedure
All submitted articles are reviewed and         

edited.

Requirements for the content of articles
In the article you need to follow these rules.
1. To formulate a scientific problem and the 

degree of its study in the article, mention the 
most important works and the achieved level of 
the research, indicate the place of the research 
in line with this problem.

2. To mark the object of the research.
3. To formulate the objective of the research.
4. To describe the research methods.
5. To carry out a scientific analysis.
6. To mark the novelty of the results and 

their field of application.
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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 отри-
цательной экспертизы назначается второй рецен-
зент. Вопрос о публикации статей решается на за-
седании редколлегии. На основании экспертизы 
специалистов статьи могут быть отклонены. Ре-
зультаты экспертизы доводятся до сведения ав-
торов. Отклоненные статьи предлагается дорабо-
тать и представить в очередной номер журнала. 

На журнал «Вестник КГПУ им. В.П. Астафье-
ва» можно оформить подписку в каталоге Научно-
технической информации (НТИ) Агентства «Роспе-
чать» (№ 66001).

7. The article should end with conclusions. 
The text of conclusions is separated in a para-
graph, which emphasizes the novelty of the re-
sults, the effectiveness of their use.

8. The references in the text and their list at 
the end of the text are obligatory.

9. Compliance with the requirements of the 
Bulletin to the formatting of the article. The re-
view term is 1 month from the date of submis-
sion of the article. In case of a negative review a 
second reviewer is assigned. The question about 
publication of articles is decided by the Editorial 
Board. On the basis of the experts' review articles 
may be rejected. The review results are communi-
cated directly to the authors. The authors are en-
couraged to develop rejected articles and submit 
them to the next issue.

You can subscribe to the «Bulletin of KSPU 
named after V.P. Astafiev» in the catalog of the 
Scientific and Technical Information (STI) of the 
Agency «Rospechat» (№ 66001).
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