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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Развитие методологии реализации иммерсивных технологий при обучении 
детей старшего дошкольного возраста

Герасимов Антон Владимирович,
аспирант, кафедра «Педагогика и психология», ФГБОУ ВО 
«Тольяттинский государственный университет»
E-mail: antgerasimov01@gmail.com

Цель: теоретическое обоснование и анализ возможностей 
вовлечения детей старшего дошкольного возраста в образо-
вательный процесс с использованием иммерсивных техноло-
гий в рамках отечественной дошкольной педагогики. Статья 
направлена на выявление потенциала виртуальной и допол-
ненной реальности, а также других иммерсивных технологий 
в развитии мотивации к обучению и активного участия детей 
в учебной деятельности.
Метод: методологический подход основан на теоретическом 
анализе существующей научной литературы и опыта примене-
ния иммерсивных технологий в образовательных контекстах. 
Основными методами исследования являются контент- анализ, 
сравнительно- исторический анализ, а также системный ана-
лиз.
Результат: Теоретический анализ показал, что иммерсивные 
технологии, такие как виртуальная и дополненная реальность, 
обладают значительным потенциалом для вовлечения детей 
старшего дошкольного возраста в образовательный процесс. 
Эти технологии способны создавать увлекательные и интерак-
тивные образовательные среды, которые стимулируют интерес 
детей к обучению и способствуют более глубокому усвоению 
знаний. В то же время, применение иммерсивных технологий 
в отечественной дошкольной педагогике сталкивается с рядом 
вызовов, включая необходимость адаптации педагогических 
методов, техническую подготовку педагогов, а также учет пси-
хологических и физиологических особенностей детей данного 
возраста.
Выводы: Иммерсивные технологии представляют собой пер-
спективный инструмент для повышения вовлеченности детей 
в дошкольное образование, однако их успешное применение 
требует комплексного подхода. Педагоги должны быть готовы 
к изменениям в методах обучения, обеспечивающих оптималь-
ное использование этих технологий. Кроме того, необходимо 
учитывать возможные риски и ограничения, связанные с ис-
пользованием иммерсивных технологий в раннем возрасте, 
и разрабатывать рекомендации по их безопасному и эффек-
тивному внедрению.

Ключевые слова: дошкольное образование, иммерсивные 
технологии, вовлеченность, старший дошкольный возраст, 
виртуальная реальность, дополненная реальность, педагоги-
ческая теория.

Современное дошкольное образование стал-
кивается с рядом вызовов, связанных с необхо-
димостью адаптации образовательных практик 
к требованиям цифровой эпохи. Одной из клю-
чевых задач является повышение вовлеченности 
детей в образовательный процесс, что особенно 
актуально для детей старшего дошкольного воз-
раста, находящихся на пороге перехода к школь-
ному обучению. В этом контексте особый интерес 
представляют иммерсивные технологии, которые 
способны существенно изменить способы взаимо-
действия детей с учебным материалом и образо-
вательной средой в целом.

Иммерсивные технологии, такие как виртуаль-
ная реальность (VR) и дополненная реальность 
(AR), предоставляют новые возможности для соз-
дания интерактивных и многомерных образова-
тельных сред.

Они позволяют детям не просто воспринимать 
информацию, но и активно взаимодействовать 
с ней, что может значительно повысить мотива-
цию к обучению и способствовать более глубоко-
му усвоению знаний [1, с. 52].

Проблематика использования иммерсивных 
технологий в дошкольном образовании

Современные исследования в области до-
школьного образования активно изучают влияние 
иммерсивных технологий на образовательный 
процесс. Исследования, проведенные как в Рос-
сии, так и за рубежом, показывают, что такие тех-
нологии могут существенно повысить мотивацию 
детей и улучшить усвоение учебного материала. 
Например, исследования в Финляндии и Южной 
Корее демонстрируют положительное влияние VR 
и AR на когнитивное развитие детей. В то же вре-
мя, в российских условиях пока недостаточно раз-
работаны методики применения этих технологий, 
что требует дополнительного изучения и адапта-
ции.

Несмотря на явные преимущества, связанные 
с применением иммерсивных технологий в до-
школьном образовании, существует ряд проблем, 
требующих тщательного анализа [2, с. 15]:
˗ внедрение таких технологий требует значи-

тельных ресурсов, как материальных, так и ка-
дровых. Необходимы специально оборудован-
ные пространства, программное обеспечение, 
а также подготовленные педагоги, обладаю-
щие навыками работы с этими технологиями;

˗ следует учитывать возрастные особенности 
детей старшего дошкольного возраста. Для 
успешного использования иммерсивных тех-
нологий необходимо адаптировать образова-
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тельные материалы таким образом, чтобы они 
соответствовали психологическим и физиоло-
гическим возможностям детей. Важно также 
понимать, что чрезмерное использование тех-
нологий может привести к негативным послед-
ствиям, таким как снижение социальной актив-
ности, ухудшение зрения и развитие зависимо-
сти от виртуальной среды.
Теоретический анализ показывает, что исполь-

зование иммерсивных технологий в дошкольном 
образовании может способствовать решению ря-
да педагогических задач:
1. позволяют создать учебные ситуации, макси-

мально приближенные к реальности, что спо-
собствует развитию у детей критического мыш-
ления, творческих способностей и навыков ре-
шения проблем. Например, с помощью вир-
туальной реальности дети могут совершать 
виртуальные экскурсии, изучать природные 
явления, погружаться в исторические эпохи 
и взаимодействовать с предметами, которые 
в реальной жизни недоступны;

2. иммерсивные технологии могут значительно 
повысить мотивацию детей к обучению. Инте-
рактивные и игровые элементы, характерные 
для VR и AR, способствуют созданию позитив-
ного эмоционального фона, что важно для под-
держания интереса к учебе. Дети воспринима-
ют такие занятия как игру, что снижает уровень 
тревожности и стресса, связанного с обучени-
ем;

3. использование иммерсивных технологий мо-
жет способствовать индивидуализации обуче-
ния. VR и AR позволяют создавать образова-
тельные программы, адаптированные к инди-
видуальным потребностям и интересам каждо-
го ребенка, что особенно важно в дошкольном 
возрасте [3, с. 35].
Психологические аспекты использования им-

мерсивных технологий также требуют особого 
внимания. Виртуальная и дополненная реальность 
могут существенно влиять на эмоциональное раз-
витие детей, вызывая как позитивные, так и не-
гативные реакции. Важно учитывать индивиду-
альные психологические характеристики ребен-
ка, такие как уровень тревожности и способность 
к адаптации. Введение иммерсивных технологий 
должно сопровождаться поддержкой со стороны 
психологов и педагогов, чтобы минимизировать 
возможные стрессовые реакции и создать благо-
приятную образовательную среду.

Основным преимуществом использования им-
мерсивных технологий в дошкольной педагогике 
является их способность значительно повышать 
вовлеченность детей в образовательный процесс. 
Интерактивность, наглядность и возможность не-
посредственного взаимодействия с учебным ма-
териалом делают обучение более увлекательным 
и доступным для детей [4, с. 109].

Несмотря на значительные преимущества, не-
обходимо учитывать и возможные риски, связан-
ные с использованием иммерсивных технологий. 

Слишком долгое использование VR-устройств мо-
жет вызвать утомляемость, головные боли и даже 
нарушение зрения. Для минимизации этих рисков 
следует строго соблюдать рекомендации по вре-
мени использования и регулярно проводить пере-
рывы. Кроме того, важно следить за психологиче-
ским состоянием детей, так как длительное погру-
жение в виртуальную среду может привести к сни-
жению социальной активности и развитию зависи-
мости от технологий.

Иммерсивные технологии представляют собой 
перспективный инструмент для повышения вовле-
ченности детей в образовательный процесс в до-
школьных учреждениях. Однако их успешное при-
менение требует тщательного подхода, включаю-
щего как подготовку педагогов, так и разработку 
адаптированных образовательных материалов. 
Важно также учитывать возрастные особенности 
детей и возможные риски, связанные с использо-
ванием этих технологий.

Рекомендации для дальнейших исследований 
и практического применения включают разработ-
ку методических рекомендаций для педагогов, 
а также проведение дополнительных исследова-
ний, направленных на изучение влияния иммер-
сивных технологий на развитие детей дошкольно-
го возраста. Необходима также разработка стан-
дартов и норм, регулирующих использование VR 
и AR в дошкольных учреждениях, чтобы обеспе-
чить безопасность и эффективность их примене-
ния.

Для успешного внедрения иммерсивных тех-
нологий педагоги должны учитывать возрастные 
и индивидуальные особенности детей. Рекомен-
дуется проводить занятия с использованием VR 
и AR не более 15–20 минут за раз, комбинируя их 
с традиционными методами обучения. Также важ-
но обеспечить педагогов необходимыми навыка-
ми и знаниями через специализированные тре-
нинги и курсы повышения квалификации. Особое 
внимание следует уделить созданию безопасной 
образовательной среды, включая правильное ис-
пользование оборудования и контроль за здоро-
вьем детей.

Таким образом, использование иммерсивных 
технологий в отечественной дошкольной педаго-
гике открывает новые возможности для повыше-
ния вовлеченности детей в образовательный про-
цесс. При грамотном подходе и учете всех особен-
ностей они могут стать мощным инструментом 
в арсенале современных педагогов, способствую-
щим всестороннему развитию детей и подготовке 
их к дальнейшему обучению.

В перспективе дальнейшего развития исполь-
зования иммерсивных технологий в дошкольной 
педагогике важно продолжать исследовать их 
влияние на различные аспекты развития детей. 
В частности, необходимы исследования, направ-
ленные на изучение долгосрочных эффектов при-
менения VR и AR, а также разработка рекоменда-
ций по их оптимальному использованию в разных 
образовательных контекстах. Кроме того, важно 



№
 8

  2
02

4 
 [С

ПО
]

8

проводить работу по созданию и внедрению стан-
дартов и нормативов, регулирующих использова-
ние данных технологий в образовательных учреж-
дениях, чтобы обеспечить их безопасность и эф-
фективность.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY FOR 
IMPLEMENTING IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN 
TEACHING OLDER PRESCHOOL CHILDREN

Gerasimov A. V.
Togliatti State University

Objective: The objective of this article is to theoretically substantiate 
and analyze the possibilities of engaging older preschool children 
in the educational process using immersive technologies within the 
framework of Russian preschool pedagogy. The article aims to iden-
tify the potential of virtual and augmented reality, as well as other im-
mersive technologies, in fostering motivation for learning and active 
participation of children in educational activities.
Method: The methodological approach of the article is based on 
a theoretical analysis of existing scientific literature and the expe-
rience of applying immersive technologies in educational contexts. 
The main research methods include content analysis, comparative- 
historical analysis, systems analysis.
Result: The theoretical analysis revealed that immersive technolo-
gies, such as virtual and augmented reality, hold significant poten-
tial for engaging older preschool children in the educational process. 
These technologies can create captivating and interactive educa-
tional environments that stimulate children’s interest in learning and 
contribute to deeper knowledge acquisition. At the same time, the 
application of immersive technologies in Russian preschool peda-
gogy faces several challenges, including the need to adapt peda-
gogical methods, provide technical training for educators, and con-
sider the psychological and physiological characteristics of children 
of this age.
Conclusions: Immersive technologies represent a promising tool for 
increasing children’s engagement in preschool education, but their 
successful implementation requires a comprehensive approach. Ed-
ucators must be prepared for changes in teaching methods that en-
sure the optimal use of these technologies. Additionally, potential 
risks and limitations associated with the use of immersive technolo-
gies at an early age must be considered, and recommendations for 
their safe and effective implementation should be developed.

Keywords: preschool education, immersive technologies, engage-
ment, older preschool age, virtual reality, augmented reality, peda-
gogical theory.
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В статье рассматривается организация тренировочного про-
цесса, спортсменов в стрельбе из пистолета Макарова в лет-
нем служебном биатлоне. Раскрывается значение стрелковой 
подготовки как основы побед спортсменов в летнем служеб-
ном биатлоне. Авторы описывают ключевые моменты стрель-
бы из пистолета в подготовке спортсменов к соревнованиям. 
Проведенное исследование особенностей стрелковой подго-
товки спортсменов в летнем служебном биатлоне является 
актуальным и важным в контексте развития данного служебно- 
прикладного вида спорта. Результаты статьи могут помочь 
тренерам и спортсменам оптимизировать тренировочный про-
цесс, улучшить стрелковое мастерство и повысить результа-
тивность выступлений. Важно изучать особенности подготовки 
спортсменов в условиях летнего служебного биатлона, с целью 
эффективного использования тренировочного времени в усло-
виях выполнения служебных обязанностей.

Ключевые слова: летний служебный биатлон, стрельба из пи-
столета Макарова, спортсмены, тренировка без патрона.

Летний служебный биатлон, как уникальное со-
четание кроссового бега и стрельбы, представля-
ет собой вид спорта, требующий от спортсменов 
высокой степени мастерства в различных аспек-
тах подготовки. В последние годы интерес к это-
му виду спорта значительно возрос, что связано 
не только с его зрелищностью, но и с практично-
стью. Важно отметить, что стрелковая подготовка 
занимает центральное место в системе подготов-
ки спортсменов, так как именно от точности и ста-
бильности стрельбы зачастую зависит итоговый 
результат соревнований [1].

Стрельба ведется из пистолета Макарова без 
каких-либо конструктивных изменений с натяже-
нием спуска курка не менее 2 кг на двух огневых 
рубежах по 5 выстрелов на каждом.

В служебном биатлоне стрельба –  наибольший 
резерв роста результатов большинства спортсме-
нов. И совершенно очевидно, что при исключи-
тельно высокой плотности их результатов в беге 
использование выше упомянутых резервов может 
дать значительное преимущество тому или иному 
спортсмену. Но главные резервы лежат, конеч-
но, не просто в улучшении быстроты и точности 
стрельбы одного-двух ведущих спортсменов ка-
ждой команды, а в улучшении стрелковой подго-
товки большего числа начинающих спортсменов 
данного вида спорта, в совершенствовании их об-
учения и тренировки.

Конечно, подобную задачу легче сформулиро-
вать, чем решать. Но уж такова судьба любой се-
рьезной задачи. Заставить тренеров и спортсме-
нов поломать голову, посмотреть, а затем путем 
проб и ошибок начать накапливать и фильтро-
вать всё, что может быть взято «на вооружение». 
По мнению автора, первым этапом должно быть 
обобщение опыта, уже имеющегося в кроссовой 
подготовке, стрельбе из боевого оружия, биатло-
не и в близких к ним видам спорта.

Основная трудность, а отсюда и не равноцен-
ность подхода к бегу и стрельбе в летнем слу-
жебном биатлоне, заключается в том, что все 
спортсмены начинали с легкой атлетики, лыж-
ных гонок и т.п., а в стрельбе разбирались уже 
по ходу дела. Это вполне естественно, так как 
развитие функциональных возможностей орга-
низма легкоатлета должно начинаться раньше, 
да и путь этот длиннее, чем процесс освоения 
и совершенствования навыков стрельбы. И тем 
не менее, именно внешняя простота навыков ве-
дения стрельбы из пистолета и легко достижи-
мая в спокойных условиях точность попадания 
психологически расслабляют многих спортсме-
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нов и не настраивает их на кропотливую рабо-
ту по «шлифовке» основ стрельбы. По правилам 
соревнований нет ограничения стрельбы с одной 
или двух рук. Как показывает практика стрель-
ба с двух рук предпочтительна, поэтому, необхо-
димо учить начинающих спортсменов сразу же 
стрельбе с двух рук.

Несмотря на отличительные особенности 
стрельбы в служебном биатлоне, скажем так, 
«с ходу» в служебном биатлоне, следует помнить 
о необходимости соблюдения одного из основ-
ных принципов обучения –  от простого к сложно-
му. Нельзя ждать, что спортсмен, не овладевший 
техническими навыками стрельбы в спокойных ус-
ловиях, наверстает упущенное в беге со стрель-
бой. В начале обучения тренер всем начинающим 
спортсменам сначала объясняет изготовку стрель-
бы из пистолета стоя с двух рук, куда и как це-
литься и как нажимать пальцем на спусковой крю-
чок, и лишь проведя определенное количество 
тренировок со «спокойной» стрельбой переходит 
к стрельбе с бегом.

Одним из основных средств совершения 
стрелковой подготовки следует считать холостой 
стрелковый тренаж. Он может проводиться с бо-
лее близкого расстояния, чем обычная стрельба, 
а дозировка определяется в зависимости от эта-
па подготовки. Тренировка без патрона даёт воз-
можность тренеру осуществлять контроль отдель-
ных элементов техники выстрела и всех действий, 
необходимых для меткой стрельбы. Уже с первых 
тренировок без патрона необходимо приучить на-
чинающих спортсменов добросовестно и тщатель-
но обрабатывать каждый «выстрел», как при дей-
ственной стрельбе. Внимательная и вдумчивая 
тренировка без патрона даёт возможность выя-
вить и устранить ряд ошибок, которые трудно за-
метить при действительной стрельбе. Только та-
кая тренировка может принести пользу.

При организации стрелковых тренировок с па-
троном, явным признаком того, что спортсмену 
можно приступать к увеличению скорости стрель-
бы и стрельбе на пульсе, является точная стрель-
ба в покое. Спортсмен при овладении навыком 
стрельбы по мишени № 4 (грудная фигура) в со-
стоянии покоя должен попадать все выстрелы рай-
он «восьмерки».

При проведении тренировок в скоростной 
стрельбе целесообразно проводить трениров-
ку без патрона (7–8 серий по 5 выстрелов) в со-
четании со стрельбой с патронами (2 серии по 5 
выстрелов). Такое сочетание следует повторять 
3–4 раза. Необходимо иметь в виду, что время 
на стрельбу (не считая времени на изготовку, по-
скольку она совершенствуется отдельно) посте-
пенно сокращается. Кроме повышения быстроты 
стрельбы (если достигнуты высокие показатели 
скорострельности) значительное внимание сле-
дует уделять контролю за точностью. При оценке 
точности стрельбы учитывается площадь общего 
рассеивания пробоин в мишени (учитываются все 
выстрелы).

В связи с этим, в служебном биатлоне принято 
различать три вида подготовки: комплексную, бе-
говую и стрелковую.

Разработка методики подготовки спортсменов 
летнего служебного биатлона является весьма ак-
туальной задачей, тем более что в доступной ли-
тературе практические рекомендации по этому во-
просу отсутствуют.

Комплексная тренировка –  основная форма 
подготовки биатлонистов. Данная тренировка 
включает в себя все формы подготовки. Для до-
стижения высоких результатов спортсмены уделя-
ют внимание физической подготовке, психологи-
ческой устойчивости, технике стрельбы и т.д. Тре-
нировочный процесс организуется с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждого спортсмена 
с обеспечением баланса между нагрузками и вос-
становлением.

Как известно, соревновательная деятельность 
спортсмена в служебном биатлоне требует специ-
альных качеств, позволяющих вести результатив-
ную стрельбу из пистолета после больших физи-
ческих нагрузок. Эти качества могут формиро-
ваться и совершенствоваться лишь в процессе 
комплексных тренировок.

Ряд ученых в своих исследованиях пришли 
к выводу о том, что основную трудность в летнем 
служебном биатлоне для спортсменов составляет 
стрельба сразу после физической нагрузки, в свя-
зи с чем при организации тренировочного процес-
са необходимо как можно чаще проводить ком-
плексные тренировки [2, 3, 4].

Успешная стрельба в процессе интенсивной 
циклической нагрузки с малой затратой времени 
на огневом рубеже прежде всего зависит от тре-
нированности спортсмена. Отличная стрельба 
в спокойном состоянии не является показателем 
того, что спортсмен может хорошо стрелять после 
интенсивной физической работы.

Напомним, что огневые рубежи по правилам 
соревнований располагаются в промежутках 1 
и 2 км, т.е. стрельба ведется каждый километр 
прохождения дистанции. Значит, во время ком-
плексных тренировок необходимо формировать 
у спортсменов навыки ведения быстрой и точной 
стрельбы после нагрузок, максимально прибли-
женных по физиологическому воздействию к ус-
ловиям соревновательной деятельности.

Сокращение времени на выстрелы даёт спор-
тсмену большой резерв для улучшения общего ре-
зультата в беге. Научиться быстро и в то же вре-
мя точно стрелять –  не такое легкое дело. Поэтому 
спортсмену необходимо систематически упраж-
няться в сокращении времени, затраченном на из-
готовку и производство выстрелов, без ущерба 
результату стрельбы.

В заключение, можно сказать, что служебный 
биатлон –  это высокодинамичный и требователь-
ный вид спорта, который требует от спортсме-
нов не только физической силы и выносливости, 
но и высокой степени концентрации, тактического 
мышления и психологической устойчивости. Успех 
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в служебном биатлоне достигается благодаря ком-
плексному подходу к тренировкам, который вклю-
чает в себя физическую, стрелковую, тактиче-
скую, психологическую и интеллектуальную под-
готовку. Стрелковая подготовка, в свою очередь, 
это многогранный и сложный процесс, требующий 
внимательного подхода и комплексного анализа. 
Успех в данном виде спорта зависит от множества 
факторов, и только системная работа над каждым 
из них может привести к желаемым результатам. 
Мы надеемся, что результаты нашего исследо-
вания будут полезны как для тренеров, так и для 
спортсменов, стремящихся к высоким спортивным 
результатам в летнем служебном биатлоне.
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SOME FEATURES OF THE SHOOTING TRAINING OF 
ATHLETES IN SUMMER SERVICE BIATHLON

Goffman A. A., Kaznacheev V. A.
Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Samara 
Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia

The article discusses the organization of the training process, ath-
letes in shooting from a Makarov pistol in the summer service biath-
lon. The importance of shooting training as the basis for athletes’ 
victories in summer service biathlon is revealed. The authors de-
scribe the key moments of pistol shooting in preparing athletes for 
competitions. The conducted study of the features of shooting train-
ing of athletes in summer service biathlon is relevant and important 
in the context of the development of this service- applied sport. The 
results of the article can help coaches and athletes optimize the 
training process, improve shooting skills and increase performance. 
It is important to study the features of training athletes in the condi-
tions of summer service biathlon, in order to effectively use training 
time in the performance of official duties.

Keywords: summer service biathlon, Makarov pistol shooting, ath-
letes, training without a cartridge.
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В статье рассматривается, как использование аудиовизуаль-
ных материалов, таких как учебно- документальные фильмы, 
способствует формированию исторических знаний и развитию 
медиакомпетентности у студентов среднего профессиональ-
ного образования. Авторы акцентируют внимание на методи-
ческих аспектах создания учебно- документального кино и его 
влиянии на развитие критического мышления и аналитических 
навыков. Исследование подчеркивает, что создание таких 
фильмов не только активизирует учебный процесс, но и значи-
тельно увеличивает интерес студентов к изучаемым темам, что 
подтверждается множеством исследований в области медиа-
образования. Авторы предлагают рекомендации по внедрению 
медиаобразовательных практик в учебный процесс, подчерки-
вая необходимость систематического и комплексного подхода. 
Важно отметить, что активное использование медиа в обуче-
нии помогает студентам лучше ориентироваться в информа-
ционном пространстве и осознанно использовать медиатексты 
в различных видах учебной и внеурочной деятельности.

Ключевые слова: проектная деятельность, учебно- докумен-
тальное кино, аудиовизуальные ресурсы, медиаобразование, 
медиакомпетентность, критическое мышление, анализ меди-
атекста.

Введение

В системе современного образования медиаобразо-
вание занимает важное место, особенно в контексте 
изучения истории. Аудиовизуальные материалы ста-
новятся как объектом изучения, так и значимым ме-
тодическим компонентом, позволяющим преподава-
телям разнообразить свои педагогические инстру-
менты. На уроках истории игровое, документальное, 
учебное кино выступает мощным инструментом, 
который способствует не только усвоению учебного 
материала, но и формированию медиакомпетент-
ности студентов. Этот подход соответствует требо-
ваниям новой компетентностно- ориентированной 
модели успешного обучения студентов среднего 
профессионального образования, что и обосновы-
вает актуальность данной статьи [1, 6].

Целью данной статьи является рассмотре-
ние возможностей интеграции учебно- докумен-
тального фильма на уроках истории и его влияние 
на процесс формирования медиакомпетентности 
студентов среднего профессионального образо-
вания.

В отечественной методической литературе ра-
бота с учебно- документальным кино в основном 
сводится к общим размышлениям о его примене-
нии в учебном процессе. Недостаток системати-
ческих исследований делает сложным подтверж-
дение его эффективности в формировании исто-
рических знаний и медиакомпетентности студен-
тов. Большинство существующих исследований 
сосредоточено на игровом кино, что ограничивает 
понимание потенциала учебно- документального 
кино [4]. Кроме того, различия в уровнях медиа-
компетентности и критического мышления студен-
тов влияют на их способность анализировать и ин-
терпретировать информацию из документальных 
фильмов. Это создает разрыв в образовательном 
процессе, при котором некоторые студенты могут 
извлекать пользу, в то время как другие остаются 
в стороне.

Данное исследование основано на несколь-
ких гипотезах: 1. Использование учебно- докумен-
тального фильма как инструмента для изучения 
истории может способствовать развитию критиче-
ского мышления и аналитических навыков у сту-
дентов, стимулировать рефлексию о представ-
ленных событиях, их интерпретации и значении. 
2. В современной система среднего профессио-
нального образования, недостаточно используют-
ся разносторонние практики формирования меди-
акомпетентности молодёжи. 3. Создание учебно- 
документального фильма требует от студентов 
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работы в команде, что способствует развитию их 
коммуникативных и организационных навыков, 
поиска информации, что является ключевым эле-
ментом медиакомпетентности.

Для решения данной проблематики поставле-
ны следующие задачи:

1. Провести исследования, направленные 
на выявление влияния учебно- документального 
кино на формирование исторических знаний и ме-
диакомпетентности студентов. 2. Организовать 
проект, в рамках которого студенты создадут соб-
ственный учебно- документальный фильм на за-
данную историческую тему. Это поможет развить 
навыки работы с медиа, а также критического 
анализа медиаисточников. 3. Разработать мето-
дические рекомендации, которые помогут пре-
подавателю эффективно интегрировать учебно- 
документальные фильмы в уроки истории, вклю-
чая оценку их качества с точки зрения образова-
тельной ценности и соответствия учебным целям.

Исследование проводилось на основе анали-
за и обобщения научной литературы и педагоги-
ческих изысканий, касающихся развития медиа-
компетентности обучающихся с использованием 
аудиовизуальной информации, а также моделиро-
вания медиаобразовательной среды. Полученные 
данные позволили проверить выдвинутые гипоте-
зы и сформулировать выводы, а также определить 
направления для дальнейшей работы.

Изложение основного материала статьи
Для уточнения понятий обратимся к термино-

логии. На современном этапе термин медиа пред-
ставляет набор средств и способов связи, которые 
используются для передачи различных видов ин-
формации от отправителя к получателю [7]. Меди-
атекст –  это конкретное сообщение с информаци-
ей, созданное с помощью медиа, например, ста-
тья, передача, клип или фильм [10. С. 39]. Медиа-
компетентность представляет собой сложное по-
нятие, «которое предполагает наличие внутренних 
навыков работы с медиатекстами и умение ориен-
тироваться в медиапространстве» [5. С. 91]. В со-
временной научной и методической литературе 
продолжается дискуссия, в которой термины «уро-
вень медиакультуры» часто используются вместо 
таких понятий, как «медиакомпетентность», «ме-
диаграмотность» или «медиаобразованность». 
В этой связи выдвигается новое понимание ме-
диакомпетентности, которое обозначается как ин-
термедиальная [11. С. 39].

Медиаобразование –  преемник кинообразова-
ния [12]. Л. П. Прессман рассматривая теоретиче-
ские основы эффективного использования кино-
фильмов в учебном процессе в частности, акцен-
тирует внимание на влиянии дидактических прин-
ципов на содержание этих средств и методику их 
применения в образовательной практике

Изложение учебного материала с использова-
нием экранно звуковых средств по мнению автора 
основывается на трех ключевых особенностях его 
содержания кинематографичность и телевизион-
ность наличие технических условий т е обязатель-

но требуется соответствующий эксперименталь-
ный документальный и звуковой материал уни-
кальные результаты подачи материала отличные 
от тех которые может достичь учитель в классе 
без этих средств [3].

Л. П. Прессман акцентирует внимание на иллю-
стративном уроке, однако такая форма является 
лишь одним из множества методов применения 
медиа в учебном процессе. Анализ отечественной 
научной литературы, включая работы Л. С. Заз-
нобиной, А. А. Журина, С. Н. Пензина, А. В. Спич-
кина, А. В. Федорова, И. В. Челышевой, позволяет 
предположить, что медиаобразование включает 
интерпретацию и оценку медиатекстов, обучение 
различным формам творческого самовыражения 
с помощью медиатехники, а также создание уча-
щимися собственной медиапродукции.

Исходя из понимания медиаобразования как 
процесса изучения медиа и обучения с помощью 
медиа, можно выделить несколько путей инте-
грации учебно- документального фильма на уро-
ках истории и его влияние на формирование ме-
диакомпетентности обучающихся: использование 
учебно- документального фильма как средства ви-
зуализации исторических событий;

введение аналитического просмотра докумен-
тального фильма в программные темы урока; со-
здание собственного медиапродукта.

Положительный опыт интеграции экранного ис-
кусства в образовательный процесс можно про-
иллюстрировать на примере творческого проекта 
в форме учебно- документального фильма «Ве-
ликая Отечественная вой на глазами студентов 
XXI века». Этот фильм стал результатом совмест-
ной работы педагогов и студентов первокурсни-
ков –  будущих юристов краснодарского филиала 
российского государственного университета пра-
восудия. Тема проекта соответствует разделу ра-
бочей программы по истории. Основная его цель –  
воспитание у студентов патриотизма. В фильме 
использован региональный компонент (информа-
ция о подвигах земляков- кубанцев), фрагменты 
хроникально- документальных фильмов о вой не, 
материалы интервью с ветеранами.

С учётом особенностей учебного процесса уч-
реждения при разработке плана проекта акцент 
был сделан на технологии проектного метода, 
так как они являются эффективным инструмен-
том в медиаобразовании. Как указывают Е. С. По-
лат, А. В. Спичкин, И. Д. Чечель, Е. Н. Ястребцева, 
суть проектного метода состоит в том, что студен-
ты самостоятельно достигают учебных целей или 
с минимальной поддержкой. Применение проект-
ного метода способствует формированию общих 
информационных навыков, культуры работы с ин-
формацией, а также этики и эстетики общения 
в области массовых коммуникаций [8, 9, 14, 15].

В этой связи работа над проектом была направ-
лена на продуктивное взаимодействие между его 
участниками через индивидуальное и групповое 
консультирование, тренинговые занятия и другие 
интерактивные формы сотрудничества.



№
 8

  2
02

4 
 [С

ПО
]

14

Реализация проекта осуществлялась в три эта-
па и была основана на соотнесении результата де-
ятельности с чётко определёнными целями и ком-
плексом педагогических задач: подготовка (поста-
новка задач, определение исходной проблемы ис-
следования, планирование и организация работы, 
изучение исторического материала, создание ки-
носценария), съёмка фильма, подведение итогов 
и ориентация на последующую работу. Кратко из-
ложим содержание снятого фильма.

После вступительного слова преподавателя 
действие «переносится» в учебную аудиторию, 
где студенты обсуждают историческую обста-
новку в начале Великой Отечественной вой ны. 
Затем зрителям представляется сюжет о майо-
ре П. И. Гаврилове, который жил на Кубани после 
вой ны, а также видеофрагменты интервью с про-
хожими на улице П. И. Гаврилова в Краснодаре 
и студентами, изучающими краеведческий мате-
риал о Великой Отечественной вой не. Далее сле-
дует сюжет, посвящённый освобождению террито-
рии СССР Красной Армией и победам во втором 
и третьем периодах вой ны, включая Парад Побе-
ды на Красной площади в Москве. Фильм завер-
шается напутствием ветерана вой ны В. В. Пше-
ничного студентам XXI века.

В процессе работы над фильмом у студентов 
формировались практические навыки творческо-
го взаимодействия с медиа- аппаратурой, пра-
вильного чтения медиатекстов, их интерпретации 
и квалифицированной оценки. Эти навыки явля-
ются важными составляющими высокого уровня 
медиакомпетентности, что было подтверждено по-
ложительными результатами диагностики уровня 
медиакомпетентности студентов, участвовавших 
в проекте.

Диагностика начального и конечного уровней 
медиакомпетентности проводилась на основе по-
казателей по методике, разработанной А. В. Фё-
доровым. Эти показатели охватывают мотиваци-
онный, контактный, информационный, перцептив-
ный, интерпретационный/оценочный, практико- 
операционный и креативный уровни [11, 13].

Полученные данные позволили установить, что 
медиакомпетентность студентов СПО –  будущих 
юристов соответствует базовым навыкам рабо-
ты с различными видами медиа, однако характе-
ризуется фрагментарностью, поверхностностью 
и случайностью потребления преимущественно 
развлекательной медиапродукции. В то же вре-
мя, результаты диагностики указывают на необ-
ходимость дальнейшего продвижения к более 
сложным уровням интерпретационных, оценочных 
и практико- операционных компетенций, а также 
к выстраиванию креативной траектории взаимо-
действия с медиа. Большинство респондентов вы-
разили мнение, что потребление аудиовизуальной 
информации и анализ медиатекстов способству-
ют формированию медиакомпетентности. Анализ 
результатов диагностики начального и конечного 
уровней медиакомпетентности студентов пред-
ставлен на рис. 1, рис. 2 и рис. 3, что позволяет 

визуализировать динамику изменений и выявить 
области, требующие дополнительного внимания 
в процессе обучения.
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В данном контексте важно акцентировать вни-
мание на использовании учебно- документального 
кино как средства изучения истории. Фильм охва-
тывают ключевые исторические вопросы, способ-
ствуя формированию у обучающихся научного ми-
ровоззрения и направляя их на приобретение необ-
ходимых знаний и навыков в различных областях 
учебной деятельности. Учебно- документальное 
кино не только представляет факты, но и создает 
контекст, позволяя студентам глубже понять исто-
рические события и их значение. Обладая дуализ-
мом, документальное кино сочетает творческие 
замыслы авторов с реальными съемками людей, 
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событий и пейзажей. Поэтому к нему следует под-
ходить как к произведению искусства, что откры-
вает возможности для критического анализа и вы-
явления манипулятивного воздействия [4].

Критический анализ документальных филь-
мов помогает обучающимся осознать, как автор-
ская интерпретация и выбор материалов могут 
формировать определенные взгляды на истори-
ческие события. Этот подход развивает критиче-
ское мышление, позволяя студентам анализиро-
вать и интерпретировать представленный матери-
ал, а также выявлять его влияние на современное 
общество. В условиях современного информаци-
онного пространства, где манипуляции и искаже-
ния фактов становятся обычным явлением, уме-
ние различать правду и манипуляцию приобретает 
особую значимость [11].

Выводы

Итак, аудиовизуальная информация, как средство 
обучения, активно используется в современных 
образовательных программах, что подтвержда-
ется работами таких авторов, как О. А. Баранов, 
С. Н. Пензин, Ю. Н. Усов, Г. Н. Поличко, А. В. Спичкин, 
А. В. Фёдоров, И. В. Челышева которые подчеркива-
ют важность интеграции медиаобразования в учеб-
ный процесс [10, 11, 13].

В рамках исследования мы представили лишь 
один из возможных вариантов фрагментарно-
го применения медиаобразования, основанного 
на интеграционном подходе. Он сочетает разви-
тие медиакомпетентности студентов средствами 
экранного искусства с изучением предметного ма-
териала по истории в рамках проектной деятель-
ности. Работа была организована с учётом особен-
ностей учебного процесса учреждения и направ-
лена на продуктивное взаимодействие между её 
участниками через индивидуальное и групповое 
консультирование, тренинговые занятия и другие 
формы сотрудничества. Было установлено, что та-
кой подход изучения предмета помогает избежать 
репродуктивного обучения, акцентируя внимание 
на способности студентов преодолевать коммуни-
кативные барьеры, развивать критическое мыш-
ление и навыки анализа информации, что являет-
ся необходимым в условиях современного инфор-
мационного пространства.

Таким образом, результаты исследования под-
черкивают необходимость дальнейшего изуче-
ния и внедрения медиаобразовательных прак-
тик в образовательный процесс для повышения 
медиакомпетентности студентов. Использование 
киноиллюстраций на уроках истории и создание 
учебно- документальных фильмов могут стать 
важными элементами комплексной интеграции 
медиаобразования. Как отмечает А. В. Фёдоров, 
только систематическая медиаобразовательная 
деятельность в различных типах учебных занятий 
может значительно повысить уровень медиаком-
петентности и медиаграмотности обучающихся 
[11].
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REALIZATION OF THE PEDAGOGICAL POTENTIAL 
OF AUDIOVISUAL MATERIALS: THE EXAMPLE OF 
EDUCATIONAL DOCUMENTARIES IN TEACHING 
HISTORY

Isachenko S. V., Bazhanova A. G., Potapova V. N.
North Caucasus Branch of the Federal State Budgetary Educational Institution 
of Higher Education «Russian State University of Justice»

The article examines how the use of audiovisual materials, such as 
educational documentaries, contributes to the formation of histori-
cal knowledge and the development of media competence among 
students of secondary vocational education. The authors focus on 
the methodological aspects of creating educational documentaries 
and its impact on the development of critical thinking and analytical 
skills. The study emphasizes that the creation of such films not only 
activates the educational process, but also significantly increases 
students’ interest in the topics being studied, which is confirmed by 
many studies in the field of media education. The authors offer rec-
ommendations on the implementation of media educational practic-
es in the educational process, emphasizing the need for a system-
atic and integrated approach. It is important to note that the active 
use of media in teaching helps students to better navigate the infor-
mation space and consciously use media texts in various types of 
educational and extracurricular activities

Keywords: project activity, educational and documentary films, 
audiovisual resources, media education, media competence, critical 
thinking, media text analysis.
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О роли междисциплинарных связей и преемственности дисциплин при 
подготовке будущих юристов
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В статье рассматривается роль междисциплинарных связей 
в процессе реализации программ подготовки специалистов 
среднего звена ссузами юридических направлений и в усло-
виях непрерывного образования на факультетах подготовки 
специалистов среднего звена в обучении будущих юристов 
и специалистов для судебной системы.
Целью исследования является всестороннее изучение междис-
циплинарного подхода при подготовке будущих юристов, а так-
же выявление основных функций междисциплинарных связей 
в образовательном процессе.
Раскрывается сущность междисциплинарного подхода и его 
значение для формирования профессионального мировоззре-
ния обучающегося, отмечается значение междисциплинарных 
связей и преемственности дисциплин как одного из основопо-
лагающих факторов успешного освоения учебных программ 
при подготовке будущих юристов на примере общеобразова-
тельных, общетеоретических и отраслевых правовых дисци-
плин.

Ключевые слова: междисциплинарные связи, преемствен-
ность дисциплин, обществознание, теория государства и пра-
ва, конституционное право, отраслевые правовые дисциплины, 
обучение юристов.

Введение

С учетом преемственности с предыдущим уровнем 
образования (основного общего) учебный предмет 
«Обществознание», изучаемый на первом курсе 
ссузов и факультетов, реализующих программы 
подготовки специалистов среднего звена, раскры-
вает факты социальной жизни, социальные и куль-
турные ценности и нормы, основы правового стату-
са гражданина, особенности современного россий-
ского государства и общества. В дальнейшем углу-
бление этих знаний, являющихся фундаментом для 
получения новых профессиональных практических 
навыков происходит в рамках изучения дисциплин 
профессионального цикла, которые, тем не менее, 
тесно связаны не только между собой, но и с «Об-
ществознанием» общими функциями, методами 
и ролью в становлении будущего юриста.

Литературный обзор

Изучены фундаментальные и современные научные 
труды, затрагивающие историю проблем междис-
циплинарных связей в образовательном процессе. 
Проведен анализ работ К. Д. Ушинского, В. В. Кра-
евского, научных статей Т. Н. Гнитецкой и Е. Б. Ива-
новой, посвященных исследуемому вопросу.

Проведен анализ учебных программ дисциплин 
«Обществознание», «Теория государства и пра-
ва», а также отраслевых учебных дисциплин, реа-
лизуемых в ссузах и на факультетах СПО и непре-
рывного образования высших учебных заведений. 
Выявлена тематика, обеспечивающая непрерыв-
ный процесс получения знаний в рамках междис-
циплинарного подхода, оказывающая наиболее 
позитивное влияние на процесс формирования 
профессионального правосознания.

Материалы и методы

В качестве основных методов научного исследова-
ния выступили такие как: изучение и анализ указан-
ной литературы, теоретический синтез, моделиро-
вание и общестатистический метод при использова-
нии данных, полученных на основе систематизация 
результатов опытной педагогической работы со сту-
дентами факультета непрерывного образования 
СКФ ФГБОУВО «РГУП».

Кафедры в учебных заведениях, специализи-
рующихся на юриспруденции, играют роль важ-
ных участников процесса профессиональной под-
готовки, контролируя усвоение обучающимися 
новых социальных ролей на профессиональном 
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уровне. Это достигается через изучение различ-
ных учебных дисциплин, включая как общеобра-
зовательные, общегуманитарные и социально- 
экономические, так и специализированные учеб-
ные курсы. Такой подход способствует развитию 
профессиональных навыков студентов на каждом 
этапе обучения.

Предполагается, что процесс изучения обще-
теоретических и отраслевых правовых дисциплин 
при подготовке будущих юристов должен быть со-
циально и профессионально значимым. Из опыта 
следует, что у большинства студентов на началь-
ном этапе профессионального образования отсут-
ствует должная мотивация. Верный подход к вы-
бору методологии преподавания «Обществозна-
ния» и разработке учебно- методических матери-
алов являются необходимым условием развития 
интереса обучающихся в дальнейшем как к полу-
чению новых знаний, так и, что особенно важно, 
к будущей профессии [1, с. 43].

Изучение в рамках дисциплины «Обществозна-
ние» общественных и правовых явлений и созда-
ния прочного фундамента для общетеоретической 
дисциплины «Теория государства и права» и от-
раслевых правовых дисциплин на старших курсах, 
являются необходимым условием мотивации обу-
чающихся как к получению новых знаний в целом, 
так и, что особенно важно, к получению будущей 
профессии.

И все же, подготовка будущего юриста начи-
нается с изучения политической сферы жизни об-
щества в рамках дисциплины «Обществознание». 
Существенное место в тематическом плане отве-
дено основам государства и права. В рамках дан-
ных тем студент и знакомится с азами будущей 
профессии, они закладывают базу для дальней-
шего углубленного изучения правовых основ важ-
нейших общественных институтов. В сою очередь, 
теория государства и права, являясь прямым пре-
емником обществознания на втором курсе, как 
учебный предмет занимает важное место в про-
цессе формирования правового сознания и пра-
вовой культуры. Она же создает тот самый мак-
симально устойчивый фундамент для восприятия 
гораздо более сложных правовых явлений и про-
цессов, изучаемых в рамках отраслевых юридиче-
ских дисциплин.

«Конституционное право», основы которо-
го также затрагивает учебно- тематический план 
«Обществознания», является словно бы первич-
ной отраслью в системе российского права, и ох-
ватывает своим регулированием особо значимые 
фундаментальные общественные отношения. 
Именно «Обществознание» и «Теория государства 
и права» подводят студента к этому непростому 
учебному предмету с твердой базой знаний о сущ-
ности Конституции, об основах конституционно- 
правового статуса человека и гражданина, о тол-
ковании правовых норм и взаимосвязи таких слож-
ных явлений как государство и право.

Поэтому при изучении «Обществознания» 
на первом курсе педагогу важно создать гармо-

ничные условия для получения нового материала 
по общетеоретическим правовым и отраслевым 
предметам так, чтобы все элементы были не толь-
ко тщательным образом всесторонне изучены, 
но и сложились бы в итоге в общую картину. Та-
ким образом, обеспечивается логическая после-
довательность между дисциплинами, в том числе 
общеобразовательного и профессионального ци-
клов.

Обсуждение

Обращаясь к мнениям видных авторитетных уче-
ных, заметим, что значимость междисциплинарных 
связей при обучении и профессиональном станов-
лении любого специалиста отмечалась как ранее, 
так и теперь. Еще К. Д. Ушинский в свое время был 
убежден, что без тесной связи между учебными 
дисциплинами невозможно формирование у обуча-
ющихся системных и целостных знаний. Он видел 
проблему в том, что система образования зачастую 
ограничивает педагогических работников рамка-
ми их предмета, не давая им возможности выйти 
за них и сосредоточиться на общем развитии своих 
подопечных [2].

Действительно, такой подход, мешает форми-
рованию способностей к критическому мышлению 
и умения решать комплексные задачи. Любой пе-
дагог должен видеть свою роль не просто как пе-
редатчик информации по узкоспециализирован-
ной дисциплине, но как проводник в мир знаний, 
способный показать взаимосвязи между различ-
ными дисциплинами, что безусловно важно при 
подготовке будущего специалиста.

В. В. Краевским так же был сделан значимый 
вывод: «согласование учебных предметов по со-
держанию должно осуществляться не после то-
го, как учебные предметы уже полностью сфор-
мированы и создан комплекс учебных материа-
лов к ним, а до этого –  хотя бы в общих контурах» 
[3]. Исходя из этого, можно утверждать, что целе-
направленная слаженная деятельность кафедр 
и профессорско- педагогического состава в учеб-
ном заведении юридического профиля при разра-
ботке учебно- методических материалов помогает 
раскрыть потенциал обучающихся в течение пол-
ного периода обучения и профессионального ста-
новления будущего специалиста.

Об актуальности междисциплинарного под-
хода и дальнейшего его изучения говорят также 
Т. Н. Гнитецкая и Е. Б. Иванова. Авторы приводят 
примеры мнений множества исследователей, «по-
нимающих связь между учебными предметами 
как способа получения более глубоких знаний, по-
зволяющих видеть окружающий мир во всем его 
многообразии и единстве» [4, c.167].

Заключение

Таким образом, с учетом вышесказанного можно 
сделать вывод о роли междисциплинарного подхода 
и межпредметных связей, реализующихся в обра-
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зовательном процессе посредством таких важней-
ших функций как:
– когнитивной
– мотивационной,
– межпредметной интеграции,
– воспитательной,
– социо- культурной и некоторых других.

Они, как было отмечено, позволяют профес-
сорско- преподавательскому составу сформиро-
вать у обучающихся знания, соответствующие та-
ким характеристикам как глубина, осознанность 
и гибкость, а также помогают выстроить у студен-
тов целую систему знаний в их единстве и согла-
сованности.

Поэтому при обновлении рабочих программ 
конкретных учебных дисциплин и методических 
материалов, необходимо проводить так же их ана-
лиз по смежным дисциплинам для расширения 
и углубления теоретических и практических навы-
ков обучающихся. Усвоение компетенций студен-
тов, повторение и закрепление пройденного ма-
териала в контексте реализации образовательной 
программы должны обеспечиваться посредством 
включения новой, дополняющей информации 
в наглядные материалы, презентации и видеоуро-
ки, а также при составлении практических задач 
к решению и разработке условий деловых игр.

Особо отметить стоит также роль поисковых ме-
тодов исследования конкретных проблем обучаю-
щимися при освоении смежных и преемственных 
друг другу дисциплин. Несмотря на крайнюю сте-
пень дискуссионности вопроса о научной ценно-
сти исследований школьников- старшеклассников, 
студентов младших курсов и обучающихся по про-
граммам СПО в целом, ни в коем случае не сле-
дует умалять метод проектной деятельности в об-
разовательном процессе и процессе самовоспита-
ния обучающегося.

Включение в список рекомендованных тем 
к проектному исследованию общих вопросов исто-
рии и теории права, а также проблем современной 
правовой действительности развивает не только 
интерес к самостоятельной исследовательской 
деятельности, но и укрепляет профессиональ-
ный интерес будущего юриста, интерес к отрас-
левым дисциплинам старших курсов. Анализ ре-
зультатов промежуточной аттестации студентов- 
первокурсников СКФ ФГБОУВО «РГУП показыва-
ет, что они довольно успешно защищают индиви-
дуальные проекты по дисциплине «Обществозна-
ние» с демонстрацией презентаций и наглядных 
материалов собственного авторства. Доля студен-
тов, выступивших на защите доклада к проекту 
и защитившихся на оценки «хорошо» и «отлично» 
в последние два учебных года составляет порядка 
80% от общего количества студентов, обучающих-
ся на курсе.

То же касается участия студентов в научно- 
практических круглых столах, конференциях 
и научно- творческих конкурсах, поэтому, чтобы 
такие мероприятия имели всестороннюю ком-
плексную ценность при разработке их тематики, 
безусловно, следует учитывать междисциплинар-
ный подход.
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This article examines the role of interdisciplinary connections in the 
implementation of training programs for middle- level specialists in 
legal fields by vocational education institutions and in the context of 
continuous education at faculties preparing middle- level specialists 
in training future lawyers and professionals for the judicial system.
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The essence of the interdisciplinary approach and its significance 
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Развитие образовательной деятельности образовательных учреждений 
Министерства общественной безопасности Вьетнама
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В статье рассмотрены основные направления образователь-
ной деятельности Академий Министерства Общественной Без-
опасности Вьетнама. Проведен сравнительно- исторический 
обзор образовательной деятельности в период Августовской 
революции. Автор обращает внимание на важность задач, 
решаемых посредством осуществления образовательной де-
ятельности в Академиях, где помимо получения знаний в пер-
спективе решается задача по обеспечению общественной 
безопасности, международному сотрудничеству, интеграции 
в деятельность международных организаций по борьбе с пре-
ступностью. Результатами проведённого исследования являет-
ся ценности, реализуемые академий Народной общественной 
безопасности Вьетнама.
На основании данного исследования выявлено, что в процессе 
развития академии Министерства общественной безопасности 
Вьетнама подготавливают высококачественных сотрудников 
для борьбы с преступностью. Академиям Министерства Народ-
ной общественной безопасности Вьетнама предложены меры 
необходимые для успешной реализации поставленных целей 
для успешного обучения сотрудников.

Ключевые слова: Вьетнам, образовательная деятельность, 
Академия Народной общественной безопасности, обеспече-
ние общественной безопасности, международное сотрудниче-
ство, внешняя связь, профессиональная подготовка.

Академия Народной общественной безопасно-
сти является базовым образовательным учрежде-
нием высшего образования для обучения, разви-
тия имеющихся знаний и навыков для рядовых 
сотрудников и офицеров, обеспечивающих на-
циональную безопасность и общественный поря-
док Вьетнама. Образовательные организации Ми-
нистерства общественной безопасности помимо 
реализации общих стандартов национальной сис-
темы образования, имеют уникальные особенно-
сти, направленные на формирование различных 
культурных ценностей.

Во-первых, ценности преемственности. Про-
цесс развития Академии Министерства обще-
ственной безопасности Вьетнама разделен на сле-
дующие основные этапы [4–5]:

Период до Августовской революции (1945 г.), 
характеризующийся отсутствием профессиональ-
ной подготовки народных полицейских сил. Рабо-
та по охране порядка и безопасности в основном 
осуществлялась органами местного самоуправле-
ния с участием общественности, обучение велось 
только на местах без какой-либо системы в под-
готовке.

Период после Августовской революции (1945–
1954 гг.). В 1946 г. в Северном районе Вьетнама 
был создан Центральный колледж общественной 
безопасности, подготовивший первых офицеров 
и заложивший основу для будущей системы под-
готовки сотрудников народной общественной без-
опасности Вьетнама.

Период после Женевского соглашения 1954 го-
да (1954–1975 гг.), согласно которому Вьетнам 
был разделен на два региона. В результате тако-
го деления на севере Вьетнама вузы народной об-
щественной безопасности продолжают развивать-
ся, увеличивается их количество, создаются но-
вые, такие как институт офицеров безопасности 
и институт офицеров полиции. На юге Вьетнама 
полиция правительства Республики Вьетнам так-
же создает собственные учебные центры, однако 
с другими целями деятельности, а следовательно, 
и направлениями подготовки, чем на севере.

Период после 1975 г. по настоящее время. 
После объединения страны в 1975 году система 
учебных заведений Народной общественной без-
опасности Вьетнама была унифицирована и полу-
чила широкое развитие по всей стране. Вузы по-
высили качество образования, расширили геогра-
фию расположения, подготовили множество раз-
личных специалистов, квалификация которых от-
вечала новым требованиям защиты безопасности 
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и порядка в период становления и развития вьет-
намской государственности.

Об изменениях наименований академий 
на протяжении времени. Предшественником дей-
ствующей академии Министерства общественной 
безопасности Вьетнама является Центральный 
колледж общественной безопасности, создан-
ный 25 июня 1946 года в соответствии с Указом 
№ 215/ND-CP Министерства общественной безо-
пасности. В последующем колледж переименовы-
вался, например, в среднюю полицейскую школу 
(1949–1953 г.), Центральный полицейский инсти-
тут (1953–1974 г.).

30 декабря 1965 года был создан филиал Цен-
трального полицейского института –  Институт на-
родной полиции. В 1968 году Министерство обще-
ственной безопасности издало Решение № 514-
CA/QD от 15 мая 1968 года «Об отделении Инсти-
тута народной полиции от Центрального полицей-
ского института и создании Институт офицеров 
народной полиции». В 1974 году название Цен-
тральной школы полиции было изменено на ин-
ститут офицеров народной безопасности.

В 1976 году название Института офицеров на-
родной полиции было изменено на Северный фи-
лиал Университета народной полиции, а в 1981 го-
ду на Университет народной безопасности. 
В 2001 году Университет народной безопасности 
и Университет народной полиции на севере были 
переименованы в Академию народной безопасно-
сти и Академию народной полиции соответствен-
но.

Во-вторых, ценности, реализуемые посред-
ством функций академий Народной обществен-
ной безопасности Вьетнама

Академии при Министерства общественной 
безопасности Вьетнама играют чрезвычайно важ-
ную роль в развитии сил народной полиции Вьет-
нама. Эти роли включают в себя:

Обучение высококвалифицированных специа-
листов [1].
– Подготовка офицеров в Академии Министер-

ства общественной безопасности Вьетнама 
осуществляется по направлениям бакалаври-
ата и магистратуры в области безопасности, 
политики, криптографии и других смежных об-
ластей, необходимых для работы полиции. Эта 
подготовка гарантирует, что силы народной об-
щественной безопасности будут располагать 
высококвалифицированными сотрудниками, 
обладающими знаниями и навыками для реше-
ния проблем в области безопасности и соци-
ального порядка.

– Подготовка руководящего состава правоохра-
нительных органов. Помимо первоначальной 
профессиональной подготовки академии так-
же осуществляют переподготовку и повыше-
ние квалификации лиц из числа руководящего 
состава народной общественной безопасности. 
Это помогает сформировать команду офице-
ров, имеющих лидерские качества, отвечаю-

щих требованиям работы полиции в различных 
условиях и ситуациях.
Повышение квалификации действующих со-

трудников [8–9].
– Профессиональная подготовка. Академия Ми-

нистерства общественной безопасности Вьет-
нама организует учебные курсы, направленные 
на совершенствование знаний, умений и навы-
ков сотрудников полиции, помогая им адапти-
роваться к требованиям, соответствующим ре-
альной обстановке [6].

– Политическая и идеологическая подготовка. 
Академия Министерства общественной безо-
пасности Вьетнама уделяет особое внимание 
воспитанию в сотрудниках моральных качеств, 
соответствующих политической идеологии, 
формированию чувства приверженности поли-
тики партии, государства и народа [2].
Научная деятельность.

– Исследование стратегии национальной безо-
пасности. Академия проводит исследования 
по стратегическим вопросам национальной 
безопасности, включая вопросы предупрежде-
ния преступлений посредством решения задач 
по охране общественного порядка и обеспече-
нию общественной безопасности. Эти исследо-
вания играют важную роль в разработке поли-
тики безопасности государства.

– Применение достижений науки и технологий. 
Академии, особенно технические, например, 
как Академия криптографической инженерии, 
разрабатывает и применяют современные тех-
нологии для обеспечения безопасности при об-
мене компьютерной информацией и оказание 
содействия по раскрытию преступлений в ука-
занной сфере. Эти достижения помогают повы-
сить оперативную эффективность правоохра-
нительных органов при отражении более слож-
ных угроз.
Международное сотрудничество и развитие 

внешних связей.
– Сотрудничество в образовательной деятель-

ности. Академия имеет разнообразные между-
народные связи со многими странами по все-
му миру по подготовке сотрудников правоохра-
нительных органов. Так, например, заключены 
соглашения с такими государствами, как США, 
Новая Зеландия, Австралия, Сингапур, Герма-
ния, Бангладеш, Болгария, Монголия, Япония, 
Корея, Израиль и т.д.
Академия Народной безопасности и Народ-

ная Полицейская Академия, принимали участие 
в совместных программах обучения с партнера-
ми в регионе АСЕАН, такими как Камбоджа, Ла-
ос, Мьянма, Таиланд, а также со странами, входя-
щими в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР). Это сотрудничество помогает улучшить 
знания, навыки и предоставляет возможность об-
мена опытом экспертами по безопасности в реги-
оне.
– Сотрудничество в научных исследованиях 

осуществляется посредством совместных ис-
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следовательских проектов (международные 
исследовательские проекты по безопасно-
сти, борьбе с организованной преступностью 
и терроризмом, обеспечению кибербезопас-
ности); взаимное приглашение профессорско- 
преподавательского состава, помогающих со-
трудникам и студентам получить доступ к пере-
довым методам обучения, обновить новейшие 
знания и расширить международные сети [7].

– Международное сотрудничество посредством 
участия в международных организациях и фо-
румах (с такими организациями, например, как 
Интерпол, Асеанпол и др.); ведение перегово-
ров и сотрудничество на двусторонней осно-
ве направлено на укрепление международных 
связей и правовую поддержку в борьбе с транс-
национальной преступностью.

– Сотрудничать с отечественными университета-
ми, такими как Ханойский национальный уни-
верситет, Национальный университет Хошими-
на; иностранными образовательными органи-
зациями, например, Гарвардский университет 
(США), Кембриджский университет (Велико-
британия), Национальный университет Синга-
пура (Сингапур) и Карлов университет (Чехия).

– Сотрудничество в научно- исследовательских 
проектах, разработка новых образовательных 
программ для повышения профессионального 
потенциала руководителей и экспертов в обла-
сти безопасности и охраны правопорядка. Эта 
совместная деятельность не только помогает 
улучшить качество образования, подготовки 
и научных исследований академий, но и рас-
ширит сеть международных связей, активно 
способствуя общему развитию международ-
ного сотрудничества в области безопасности 
и общественного порядка.
Разработка теоретических основ развития об-

щественной безопасности.
Академии при Министерстве общественной 

безопасности Вьетнама играют важную роль в ис-
следовании, построении и развитии теоретической 
системы народной полиции, помогая соответству-
ющим образом ориентировать образовательную 
деятельность на интересы практических органов. 
Вместе с тем решается задача и по укреплению 
основ политической идеологии у офицеров и сол-
дат, помогая им быть стойкими перед лицом про-
блем, которые могут возникнуть в практической 
деятельности.

В процессе развития академии Министерства 
общественной безопасности Вьетнама подготав-
ливают высококачественных сотрудников как для 
полиции, так и для военных ведомств, погранич-
ной службы, судов, прокуратуры, таможни, и т.д. 
Академии Министерства общественной безопас-
ности вносят особый вклад в дело защиты вьет-
намского Отечества, а также обеспечения безо-
пасности других государств –  Лаосской Народно- 
Демократической Республики и Королевства Кам-
боджа, способствуя укреплению международной 
дружбы и сотрудничества.

В целях соответствия подготовки специалистов 
современным реалиям борьбы с преступностью 
Академиям Министерства Народной обществен-
ной безопасности Вьетнама необходимо реализо-
вать следующие меры:

1) пропагандировать и повышать осведомлен-
ность должностных лиц и преподавателей, сотруд-
ников и всех обучающихся о стратегиях развития 
образовательных организаций, четко определяя 
цели и программы действий по их достижению;

2) усилить политическое и идеологическое вос-
питание, повысить культуру поведения и коммуни-
кативные навыки обучающихся;

3) укрепить управление образовательным про-
цессом и улучшить качество преподавания и обу-
чения в Академиях;

4) совершенствовать внеобразовательную об-
щественную деятельность обучающихся, совер-
шенствовать материальный и жилищные фонды, 
поддерживать зеленый, чистый и красивый кам-
пус.
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DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL ACTIVITIES OF 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF THE MINISTRY OF 
PUBLIC SECURITY OF VIETNAM

Luong Tuan Anh,
People’s Security Academy, Vietnam

This article examines the main areas of educational activities of the 
Academies of the Ministry of Public Security of Vietnam. A compara-
tive historical review of educational activities during the August Rev-
olution is conducted. The author draws attention to the importance 
of the tasks solved through the implementation of educational ac-
tivities in the Academies, where in addition to obtaining knowledge, 
the task of ensuring public safety, international cooperation, and in-
tegration into the activities of international organizations to combat 
crime is solved in the future. The results of the study are the values 
implemented by the Academies of the People’s Public Security of 
Vietnam. Based on this study, it was revealed that in the process 
of development, the Academies of the Ministry of Public Security 
of Vietnam prepare high-quality employees to combat crime. The 
Academies of the Ministry of Public Security of Vietnam are offered 
measures necessary for the successful implementation of the goals 
set for the successful training of employees.

Keywords: Vietnam, educational activities, Academy of People’s 
Public Security, ensuring public security, international cooperation, 
foreign relations, professional training.
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Взаимозависимость интернет- зависимости и низкой самооценки студентов: 
особенности формирования в условиях педагогической среды вуза

Мельникова Эльвира Фаизовна,
старший преподаватель кафедры математики и информатики 
Альметьевского государственного технологического 
университета «Высшая школа нефти»
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В статье активно раскрываются особенности формирования 
интернет и мобильной зависимостей у молодежи. В педаго-
гической среде все чаще преподаватели высшей школы жа-
луются на 1 и 2 –е курсы, что они часто на занятиях уделяют 
внимание своим мобильным устройствам и очень много вре-
мени проводят в интернет пространстве, за частую отвле-
каясь от учебы и у них происходят изменения в когнитивной, 
поведенческой сферах. На занятиях студенты с интернет за-
висимостью часто обращаются к интернет ресурсам, пытаясь 
найти ответы там, не доверяя своим знаниям и мнению, у них 
снижается уверенность в себе, проявляются признаки отклоня-
ющегося поведения. Студенты на замечания преподавателей 
реагируют агрессивно, часто отвлекаются, невнимательны, 
рассеянны.
С активизацией Интернет среды, студенты все больше обра-
щаются к различным образовательным контентам. При этом 
параллельно просматривают хаотический поток информации 
из Интернета, негативно влияющий на них и снижающий их 
самооценку.
Необходимо активно использовать как на занятиях, так и в сво-
бодное время различные педагогические методы, снижающие 
уровень мобильной и Интернет зависимостей, при этом помо-
гать студентам адаптироваться к студенческой среде, активно 
вовлекаться в яркую научную, культурную и спортивную жизнь 
университета, чтобы стать более уверенными, самодостаточ-
ными и востребованными в своей будущей профессии.

Ключевые слова: самооценка, мобильная зависимость, ин-
тернет зависимость, компьютерные игры, отрицательные фак-
торы, профилактика, интернет ресурсы, педагогические мето-
ды.

Введение

Наряду со всеми очевидными преимуществами 
и возможностями, предоставляемыми компьютера-
ми, мобильными устройствами и Интернет- средой, 
образуется обостряющаяся проблема, связанная 
с появлением массовой компьютерной и мобильной 
зависимостями. Лица подросткового и юношеского 
возрастов, в силу своих возрастных особенностей 
являются самой уязвимой группой перед воздей-
ствием негативного влияния компьютера. Многие 
большинство из них стали слишком зависимыми 
от виртуальной среды и не совсем понимают, что 
на самом деле страдают от расстройства мобильно 
и интернет зависимости.

В педагогической среде очень обеспокоены 
распространением среди студентов вовлеченно-
стью в мобильную и интернет зависимости. Вы-
сокий уровень интернет зависимости мешает сту-
дентам быть активными на занятиях, успешно ос-
ваивать новые знания, профессионально расти, 
но при этом есть еще проблема в усилении разо-
бщенности в студенческих кругах. Молодые люди 
все больше уединяются, общаясь друг с другом 
в соцсетях или, играя виртуальные игры онлайн.

Педагоги жалуются родителям о невозможно-
сти мотивировать учеников, студентов, что проис-
ходит деформация сознательной сферы студен-
тов, поддаваясь влиянию блогеров и виртуальных 
персонажей они все больше уходят от действи-
тельности, меняются их ценности и мировоззре-
ния. Самооценка снижается в большей степени 
от того, что человек не может положительно оце-
нить свои способности и знания в сравнении пер-
сонажами из интернета, они теряют возможность 
свободно управлять своим поведением и старают-
ся придерживаться мнения людей из интернета. 
Они могут часами сидеть за телефонами, теряя 
связь с действительностью.

При рассмотрении вопросов мобильной зависи-
мости, способах ее формирования и особенностях 
профилактики необходимо учитывать, что для сту-
денческого возраста характерны полярность пси-
хики, резкие перепады настроения, большую роль 
в этом возрасте играет общение, подросткам ста-
новится проще общаться посредством мобильно-
го телефона.

Как и всякая зависимость –  мобильная –  имеет 
отрицательные сопутствующие факторы и нега-
тивные последствия, однако это явление относи-
тельно новое и мало изученное.

Последствия чрезмерно активного интереса 
людей к виртуальной среде уже активно проявля-
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ются в различных сферах деятельности. У студен-
та могут наблюдаться проблемы с учебой, появля-
ются регулярные конфликты, происходит инфан-
тилизация личности и, как следствие, наблюдает-
ся очевидный регресс. В целом родители, препо-
даватели и друзья отмечают такие последствия, 
как закрытость человека, неуверенность в соб-
ственных силах, снижение активности в жизни, 
конфликтность и раздражительность.

В своём исследовании «Новый вид наркомании» 
Яманова Т. [4] определяет Интернет- зависимость 
как чрезмерное использование Интернета, приво-
дящее к ухудшению психологического состояния 
человека (как психического, так и эмоционально-
го), а также его учебных или профессиональных 
и социальных взаимодействий. С момента своего 
появления в научной литературе это явление со-
провождалось полемикой по поводу его определе-
ния и концептуализации. Существует значитель-
ная дискуссия о том, являются ли люди зависимы-
ми от самого компьютера или от конкретной его 
области, в частности от деятельности, реализуе-
мой в Интернет- среде, и следует ли использовать 
термин Интернет- зависимость или зависимость 
от конкретной онлайн- деятельности, такой как он-
лайн-игры, чрезмерное посещение социальных 
сетей или киберсексуальная зависимость, но бо-
лее ярко выражена сейчас –  мобильная зависи-
мость.

В настоящее время выделяют пять типов ком-
пьютерной зависимости [5]:
– Интернет- сёрфинг. Данный тип зависимости 

представляет из себя в большинстве случаев 
беспричинное путешествие по сети, постоян-
ную потребность различного рода информа-
ции;

– Страсть к онлайновым биржевым торгам. Воз-
никает в следствии азарта и желания увели-
чить своё материальное благополучие.

– Виртуальные знакомства. Данный тип зависи-
мости возникает из-за потребности устанавли-
вать новые социальные связи.

– - Компьютерные игры. Зависимость данного 
типа возникает в следствии чрезмерного увле-
чения виртуальными играми, а так же желания 
на время «отключиться» от реальности;

– Мобильная зависимость.
Основной аудиторией компьютерных игр явля-

ются молодые люди и подростки. Наиболее харак-
терная черта, присущая современным компьютер-
ным играм, является продвинутая графика и зву-
ковые эффекты, а так же способы коммуникации 
с другими игроками, в том числе голосовое обще-
ние во время игры. Всё это в совокупности созда-
ёт сильный эффект погружения в игровой процесс 
и, как следствие, временное отстранение игрока 
от событий, происходящих в реальном мире. Мно-
гие компьютерные игры подразумевают не толь-
ко решение определённых задач, которые дости-
гаются путём применения логических способов, 
но и определенную эмоциональную нагрузку, ко-

торая и является в большинстве случаев формиро-
ванием психологической привязанности к играм.

Для современной молодежи мобильные 
устройства становятся частью их субкультуры, 
они уже не представляют свою жизнь без гадже-
тов, и все бы было нормально, если бы они не ста-
вили их в центр своей активной жизнедеятельно-
сти. Неполноценность их жизни без мобильных 
устройств, потеря интереса и отсутствие жела-
ния сопротивляться этим гаджетам, делает их са-
мих ограниченными не только физически, но и ду-
ховно. Вовлекаясь в мобильную зависимость они 
ограничивают свою сознательную деятельность, 
делая многие вещи спонтанно, неосознанно.

Мобильную зависимость педагоги и психоло-
гии считают более опасной, чем компьютерная, 
в силу наличия ряда взаимосвязанных труднопре-
одолимых факторов ее распространения, а, сле-
довательно, чрезвычайно сложной для проведе-
ния профилактической работы. Среди указанных 
факторов выделяют [2]: удобство в использовании 
и высокая степень востребованности, постоянное 
усовершенствование мобильных устройств, мо-
бильность, кажущаяся безопасность.

Ряд исследователей относят к видам и причи-
нам мобильной зависимости: зависимость в об-
новлении мобильного телефона; потребность в об-
щении по мобильному телефону; зависимость, об-
условленная псевдопрестижем [2].

Интернет- зависимость –  навязчивое желание 
подключиться к интернету и неспособность вовре-
мя отключиться от интернета. По мнению К. Янг, 
у людей с низкой самооценкой, тревожных, склон-
ных к депрессии, ощущающих свою незащищен-
ность, одиноких, недовольных своей работой, уче-
бой или социальным окружением чаще, чем у дру-
гих проявляется зависимость от интернета. У лю-
дей с интернет- зависимостью ненормально высо-
кое представления об идеальном «я», сложность 
в принятии своего физического «я», а также вы-
сокая потребности в общении и трудности в непо-
средственной его реализации [2].

В психологии существует разделение самоо-
ценки на уровни. Выделяют низкую, адекватную 
и завышенную самооценку [6]. Самым оптималь-
ным уровнем самооценки для человека принято 
считать адекватный, при котором человек реально 
оценивает свои возможности, действия, поступки, 
черты характера и качества личности. Оптималь-
ный уровень самооценки позволяет человеку объ-
ективно расценивать свои неудачи и успехи. Мо-
лодежь с низким уровнем самооценки часто ис-
пытывают трудности в межличностном общении, 
стремятся закрыться от окружающих, показывая 
при этом какое-то ложное лицо, маску, поэтому им 
свой ственно стремление к психологической изо-
ляции, уходу от действительности в мир грёз.

Основная часть
В исследовании принимали участие студенты 

1-х курсов Альметьевского филиала АГТУ «ВШН» 
в возрасте от 18 до 20 лет.
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Общее число участников исследования –  80 че-
ловек, из которых 49 юношей и 31 девушка. Ме-
роприятие проводилось анонимно. Студенты были 
разделены на две группы –  контрольную и экспе-
риментальную, каждая из которых состояла из 40 
студентов. После проведения диагностики в экс-
периментальной группе было запланировано про-
ведение ряда профилактических мероприятий для 
того, чтобы оценить на практике результативность 
профилактической программы. В ходе исследова-
ния наличия компьютерной и мобильной зависи-
мости, применялись такие методы диагностики, 
как тестирование, анкетирование и опрос. Для те-
стирования использовался тест на определение 
Интернет- зависимости Кимберли Янг, а также 
тест на определение игровой зависимости Томаса 
Такера, выявление мобильной зависимости про-
исходило с помощью анкетирования студентов. 
Вопросы к анкете были разработаны автором.

Выполняя проведение тестирования среди сту-
дентов, разработанного по методике Кимберли 
Янг, были получены следующие результаты, пред-
ставленные в таблице 1.

Таблица 1. Уровень риска возникновения Интернет- зависимости 
в контрольной и экспериментальной группе

Уровень риска 
Интернет- зависи-

мости

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий риск 4 9 3 8

Наличие риска 19 48 21 52

Отсутствие риска 17 43 16 40

Анализ полученных результатов в ходе тести-
рования контрольной и экспериментальной груп-
пы:
– 19 (48%) опрошенных подростков контрольной 

и 21 (52%) опрошенных экспериментальной 
группы на данный момент показывают призна-
ки Интернет- зависимости;

– 17 (43%) опрошенных подростков контроль-
ной и 16 (40%) опрошенных эксперименталь-
ной группы не входят в группу риска Интернет- 
зависимости;

– По 4 (9%) и 3 (8%) человека в каждой группе, 
у которых наблюдается высокий риск возник-
новения Интернет- зависимости.
Следующим этапом исследования было прове-

дение тестирования на выявление игровой зави-
симости по методике Томаса Такера. В ходе про-
ведения исследования были получены следующие 
результаты, представленные в таблице 2:

Анализ полученных результатов в ходе тести-
рования контрольной и экспериментальной груп-
пы:
– у 21 (52%) опрошенных студентов контроль-

ной и 24 (60%) опрошенных эксперименталь-
ной группы не обнаружены симптомы нали-
чия игрового расстройства, соответственно, 
данная часть опрошенных на данный момент 

не подвержены негативным последствиям 
игровой зависимости;

– 16 (40%) опрошенных студентов контрольной 
и 11 (32%) опрошенных экспериментальной 
группы играют в компьютерные игры на уров-
не, который в перспективе может привести 
к негативным последствиям. За данной груп-
пой студентов необходим определённый конт-
роль и самоконтроль;

– 3 (8%) опрошенных подростков контрольной и 5 
(12%) опрошенных экспериментальной группы 
играют на уровне, ведущим к негативным как 
физическим, так и психологическим послед-
ствиям. Высока вероятность патологического 
гемблинга (формирования зависимости). Не-
обходимо проведение коррекционных занятий 
с данной группой студентов.

Таблица 2. Уровень риска возникновения игровой зависимости 
в контрольной и экспериментальной группе

Уровень риска
игровой зависи-

мости

Контрольная 
группа

Экспериментальная 
группа

Кол-во % Кол-во %

Высокий риск 3 8 5 12

Наличие риска 16 40 11 28

Отсутствие риска 21 52 24 60

В ходе анализа результатов данного тестирова-
ния можно сделать вывод о том, что в контрольной 
и экспериментальной группе испытуемых из всех 
категорий риска преобладает средний уровень ри-
ска по Интернет зависимости обеих групп, игровая 
зависимость выражена слабо. Однако это не озна-
чает, что в будущем данные формы игрового ад-
диктивного поведения онлайн не смогут начать 
прогрессировать.

Следующим этапом практического исследова-
ния было проведение анкетирования студентов 
контрольной и экспериментальной группы на на-
личие компьютерной зависимости. Анализ резуль-
татов проведённого анкетирования, направленно-
го на выявление компьютерной зависимости у сту-
дентов, позволил выявить следующее:
1. Из обеих групп, наиболее часто использующих 

компьютер для игр (22 человека), 90% призна-
ются, что в последнее время начали уделять 
компьютерным играм большее количество сво-
бодного времени, чем раньше;

2. 32% из общего числа (16 из 50 человек) опро-
шенных контрольной и экспериментальной 
группы пользуются компьютером от одного 
до нескольких раз в неделю, 68% (34 из 50 че-
ловек) пользуются компьютером ежедневно;

3. 55% игроков (12 человек из 22) одной из основ-
ных тем общения в кругу друзей считают ком-
пьютерные игры;

4. 36% игроков (8 человек из 22), в случае вы-
нужденного прекращения компьютерной игры, 
испытывают чувство опустошённости и неу-



27

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
довлетворённости, желание опять вернуться 
за компьютер;

5. 78% игроков (17 человек из 22) считают ком-
пьютер достаточно доступным досугом и спо-
собом отвлечься от реальной жизни с её про-
блемами и недостатками;

6. Из подростков, наиболее часто играющих 
в компьютерные игры, 78% (17 человек из 22), 
уделяют игре не более половины (50%) сво-
его свободного времени, 14% (3 человека 
из 22) уделяют игре большую часть (до 80%) 
свободного времени;

7. Из подростков, наиболее часто использующих 
компьютер для игры, 32% (7 человек из 22) вы-
бирают друзей исходя из общих интересов 
в компьютерных играх;

8. 46% игроков (10 человек из 22) предпочитают 
потратить карманные деньги на новые игры 
или прочие Интернет- покупки, а так же на ком-
пьютерные аксессуары;

9. У 54% игроков (12 человек из 22) наблюдаются 
периодические проблемы с засыпанием;
У 54% игроков (12 человек из 22) испытывают 

раздражительность при попытках родителей огра-
ничить их время за компьютером.

Далее нами были протестированы студенты, 
с целью определения у них уровня самооценки. 
Нами был использован опросник, сформирован-
ный за счет двух методик: методика Мэрилин Со-
ренсен –  определение уровня самооценки и ме-
тодика Кимберли Янг (адаптирована В. А Лоску-
товой) –  определение интернет- зависимости. Ре-
зультаты тестирования можно увидеть в таблице 
3.

Таблица 3. Показатели уровня самооценки студентов

Уровень са-
мооценки

Контрольная группа Экспертная группа

Кол-во % Кол-во %

1 Низкая само-
оценка

13 33 14 34

2 Средняя са-
мооценка

25 61 23 58

3 Завышенная 
самооценка

2 6 3 8

По выявленным показателям самооценка в це-
лом в двух группах в большей степени находит-
ся на одинаковом уровне. Низкая самооценка на-
блюдается в контрольной группе у 33 процентов 
студентов, а в экспериментальной группе у 34 про-
центов. Как мы видим связь между самооценкой 
и интернет зависимостью есть, при этом она бо-
лее сложная. С одной стороны, низкая самооценка 
провоцирует повышение зависимости к гаджетам, 
так и интернет зависимости, но с другой стороны, 
долгое просиживание за Интернетом, социальная 
закрытость, уединение за компьютером меняет 
самооценку, снижая ее. Как отмечают многие ав-
торы, занимающиеся данным исследованием, что 
последствия могут сказаться на снижении само-

оценки из-за отсутствия подтверждения наличия 
яркой жизни с быстро меняющимися событиями, 
в которых человек себя чувствует счастливым, 
уверенным и нужным. Каждому человеку очень 
важно адаптироваться в жизни, узнать себя, рас-
крыть свои таланты и быть полезными людям ви-
дя результат своего труда и повышая свою значи-
мость в своих глазах.

После анкетирования были проведены беседы 
со студентами, для выявления причин формирова-
ния мобильной и интернет зависимостей. Ответы 
были разнообразные, мы выделили наиболее ча-
сто встречающиеся:
1. В реальности скучно, в телефоне можно уви-

деть много интересных видео.
2. Вдруг пропущу какую-то важную информацию.
3. В телефоне я играю онлайн игры.
4. В соцсетях узнаю интересные события о жизни 

известных людей и друзей.
Таким образом, студенты теряют интерес в ре-

альной среде, вовлекаясь все глубже в вирту-
альность. Время, затраченное в телефонах идет 
на дезадаптацию в современных реалиях, нежела-
нии бать активными и воплощать в жизнь новые 
проекты.

Процесс педагогической профилактики интер-
нет зависимости у студентов очень важен и необ-
ходим в условиях высшей школы, особенно на пер-
вых и вторых курсах.

В качестве основных педагогических методов 
можно предложить методы и методики, имеющие 
сознательную направленность (беседы, лекции, 
анализ проблемных ситуаций), а также педагоги-
ческая организация (игры, общественно полезная 
деятельность).

Таким образом, профилактика Интернет- 
зависимости в студенческой среде представляет 
собой единство теоретической и практической го-
товности всех субъектов образовательного про-
цесса к взаимодействию и повышению у студен-
тов уровня самооценки.

Начинать профилактическую работу советуем 
с формулирования определенных установок и вы-
работки поведенческих моделей в соответствии 
с этими правилами. К таким правилам можно от-
нести следующие.
• Проанализируйте, насколько нужен телефон? 

Для начала перестаньте носить его с собой 
по дому, на работе, не бойтесь выйти в магазин 
у дома без телефона.

• Никогда не спите с телефоном под «подуш-
кой». Оставьте его заряжаться как можно даль-
ше от кровати, лучше всего в другой комнате.

• Поставьте ограничение. Во многих моделях 
смартфонах есть функция блокировки экрана, 
используйте её. Одна из функций –  ограниче-
ние времени игр, развлекательных приложе-
ний –  это поможет в профилактике, вы лишите 
себя стимулов, и тяга к экрану начнёт ослабе-
вать.

• Отключите уведомления и поставьте телефон 
на беззвучный режим.
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Это поможет бороться с навязчивым желанием 
откликаться на каждый писк сотового телефона.
• Отведите достаточно определенное время, 

в течение продолжительного времени которо-
го вы не берете в руки телефон и не заходите 
в интернет. Желательно сделать данное пра-
вильно повседневным.

• Отдыхайте от гаджетов. Старайтесь устраи-
вать себе дни, а лучше недели информацион-
ного и цифрового детокса [7]. Это называет-
ся –  серотониновое голодание, и позволяет ва-
шему мозгу вспомнить простые доступные удо-
вольствия –  созерцание природы, наслаждение 
от вкусной еды, добрых разговоров с близки-
ми.

• Используйте техники концентрации. Каждый 
раз, когда вы листаете ленту соцсетей или без-
думно переключаете приложения телефона, 
возвращайте себя в «здесь и сейчас» [4].
На занятиях по высшей математике я пресле-

дую цель, как можно больше снизить желание сту-
дентов контактировать с мобильным устройством, 
тем более сидеть в Интернете. В первую очередь, 
занятия строятся таким образом, чтобы все время 
студенты активно включались в учебный процесс: 
работа в мини группах, выход к доске, опрос сту-
дентов, мини опросники –  все это отвлекает сту-
дента от желания развивать интернет и мобиль-
ную зависимости. Одновременно вести разъяс-
нительную беседу о пользе мобильных устройств, 
но внеучебное время и по определенной целевой 
надобности.

В целом данная проблема очень актуальна се-
годня. Все больше молодежи вовлекаются в циф-
ровую виртуальную среду и уже мало имеют воз-
можностей выйти из этой зависимости.

Несомненно, что работа по профилактике мо-
бильной зависимости должна носить комплексный 
характер, а возникающая у студентов мобиль-
ная зависимость может рассматриваться не толь-
ко как отрицательный фактор ухода их от обще-
ства, отвлечения от учебы и упрощения их мыш-
ления, но, при правильном ее использовании, мо-
жет стать стимулом к исследованию, познанию, 
творчеству, расширению культурного кругозора, 
развитию поисковой активности, аналитическо-
му мышлению, к убедительной аргументации до-
казательства. Тогда мобильный телефон из мод-
ного гаджета может стать полезным помощником 
в учебе, научить избирательно работать с потоком 
информации, ставить и решать. При этом боль-
шую часть информации сейчас легче найти в ин-
тернете в цифровом формате.

Педагогические методы так же важны, как и пси-
хологические. Для снятия тревожности на прак-
тических занятиях, студентов педагог приглаша-
ет к доске, давая им возможность довести задачу 
до правильного ответа, не через подсказки педаго-
га, а вовлечением в данный процесс других студен-
тов и совместного решения трудных задач [8].

В университете «ВШН» каждый год студенты 
со второго курса участвуют в разработке научных 

проектов. Два раза в год они защищают эти проек-
ты, при этом ставится перед ними задача исполь-
зовать современные технологии. В такой научной 
деятельности студент работает и привлекает ин-
тернет ресурсы, но при этом растет как професси-
онал и повышает свою самооценку.

Заключение и выводы

В современном обществе наблюдается тенденция 
того, что с одной стороны, информационной про-
гресс предъявляет высокие требования к подготов-
ке современного студента, требует от него хорошего 
знания и высокого владения современными техно-
логиями. С другой стороны, тотальное увлечение 
мобильными устройствами привело к появлению 
молодежи, страдающих интернет зависимостью.

Исследование, проведенное в АГТУ «ВШН», 
подтвердило гипотезу о тесной взаимосвязи фор-
мирование интернет зависимости и мобильной за-
висимости у студентов 1 курса, у которых низкая 
или ниже среднего самооценка. Повышая самоо-
ценку студента, можно снизить мобильную зави-
симость, за счет расширения его студенческой ак-
тивной деятельности.

Однако, необходимо отметить, что мы не долж-
ны отказываться от удобного технического дости-
жения. В сложившейся ситуации риска подвер-
гнуть студентов интернет и мобильной зависимо-
стями необходимо уменьшить угрозы, наносимые 
мобильными телефонами здоровью. Ведь мобиль-
ное устройство из модного гаджета может стать 
полезным помощником в учебе, научить избира-
тельно работать с потоком информации, ставить 
и решать познавательные задачи.

В нашем университете проводится большая 
работа по вовлечению студентов в социальную, 
студенческую жизнь. С каждым годом все боль-
ше студентов проявляют интерес к волонтерской, 
культурной и спортивной деятельностям, для бо-
лее быстрого вовлечения в свою будущую про-
фессию, участвуют в совместных проектах, про-
водимых ПАО «Татнефть». Насыщенная студенче-
ская жизнь с множеством положительных резуль-
татов, интересная научная деятельность повы-
шают их самооценку и окрашивают их реальную 
жизнь новыми красками, расширяя их возможно-
сти и область профессионального раскрытия, где 
Интернет играет больше положительную, развива-
ющую роль.
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INTERDEPENDENCE OF INTERNET ADDICTION AND 
LOW SELF-ESTEEM OF STUDENTS: FEATURES OF 
FORMATION IN THE TEACHING ENVIRONMENT OF 
A UNIVERSITY

Melnikova E. F.
Almetyevsk State Technological University “Higher School of Oil”

This article actively reveals the peculiarities of formation of Inter-
net and mobile addictions in young people. In the pedagogical en-
vironment more and more often teachers of higher school complain 
about the 1st and 2nd courses, that they often pay attention to their 
mobile devices and spend a lot of time in the Internet space, of-
ten distracted from their studies and they have changes in cognitive 
and behavioral spheres. During classes, students with Internet ad-
diction often turn to Internet resources, trying to find answers there, 
not trusting their knowledge and opinion, their self-confidence de-

creases and they show signs of deviant behavior. Students react 
aggressively to teachers’ remarks, are often distracted, inattentive 
and absent- minded.
With the activation of the Internet environment, students are increas-
ingly turning to various educational content. At the same time, in 
parallel, they view the chaotic flow of information from the Internet, 
negatively affecting them and lowering their self-esteem.
It is necessary to actively use both in classes and in free time vari-
ous pedagogical methods that reduce the level of mobile and Inter-
net addictions, while helping to reduce their self-esteem.
Internet addictions, while helping students to adapt to the student 
environment, to be actively involved in the vibrant scientific, cultural 
and sporting life of the university in order to become more confident, 
self-sufficient and in demand in their future profession.

Keywords: self-esteem, mobile addiction, Internet addiction, com-
puter games, negative factors, prevention, Internet resources, ped-
agogical methods.
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Преподаватель, ФГБОУ ВО «Херсонский государственный 
педагогический университет»
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Именно основание города Херсона, как пограничного форпо-
ста Российской Империи, выступает отправной точкой в исто-
рии формирования и последующего развития системы образо-
вания Херсонщины.
Именно социально- экономические и политические факторы об-
уславливали не только направленность, а и темп развития об-
разовательной системы Херсонской области конца XIX начала 
XX века, определяя профильность и масштабность. Не сменно, 
изменения в административно- территориальном устройстве, 
смена руководства и изменения политики проводимой на тер-
ритории Херсонской губернии на прямую влияли и выступали 
мощными факторами, определяющими как вектор развития 
региона в целом, так и системы образования в частности.
Так, стремительный рост населения предопределил возрас-
тающую потребность в общеобразовательных учреждениях, 
являющихся основой любого дальнейшего образования, и как 
следствие, к увеличению подготовки педагогических кадров. 
В тоже время, повышенный интерес к освоению южных степей 
и превращению их в сельскохозяйственные угодия стал опре-
деляющим фактором в зарождении и последующем развитии 
школы аграрного образования в Херсонской области конца XIX 
начала XX века.

Ключевые слова: высшее образование, образование, Херсон-
ская область, формирование образования, аграрное образова-
ние, педагогическое образование.

Обращения к истории развития образова-
ния в целом и высшего образования в частности 
в Херсонской области имеет всё большую акту-
альность в условиях сегодняшних реалий, в осо-
бенности реформирования образовательной сис-
темы, а также вхождения «Новых территории», 
в том числе Херсонской области, в состав Россий-
ской Федерации.

В первую очередь следует рассмотреть та-
кие факторы как, изменения административно- 
территориального устройства региона, а также 
смену руководства и изменения политики прово-
димой на территории Херсонской губернии.

Город Херсон был основанный в 1778 году как 
пограничный форпост Российской империи, в свя-
зи с чем, первоочередная задача в сфере обра-
зование заключалась в подготовке сугубо специ-
алистов военного профиля. Так, одними из пер-
вых учебных учреждений города являются военно- 
кантонистские училища, открытые в 1780-х годах 
[1] и Морской кадетский корпус, открытый при 
непосредственном участии князя Г. А. Потемкина 
в 1786 году [2].

Несмотря на это, удовлетворения всех теку-
щих потребностей в сфере образования Херсона 
не могло быть реализовано в полной мере только 
за счёт военно- ориентированных учебных заведе-
ний. В следствии чего, в городе были открыты Хер-
сонское уездное училище в 1813 году [3], и первая 
мужская гимназия в 1815 году [4], по сути, став-
шие первыми гражданскими учебными заведения-
ми. В последующие годы в Херсоне функциониро-
вало училище торгового мореплавания, основан-
ное в 1834 году, женская гимназия, переехавшая 
из Симферополя в Херсон в 1854 году преобразо-
ванную в частную Мариинскую женскую гимназию 
в 1864 году [5].

Динамическое развитие города Херсона как 
промышленного и административного центра Хер-
сонской губернии, а также освоение и как след-
ствие заселение южных степей усиленными тем-
пами, породило потребность в высоко квалифи-
цированных специалистах различных областей. 
А стремительный рост населения региона обо-
стрял вопрос обучения их детей, что в свою оче-
редь, привело к значительному увеличению числа 
начальных школ и как следствие к повышенной 
потребности подготовки всё большего количества 
педагогических кадров. И так, в 1869 году, при не-
посредственном участии Херсонского губернско-
го училищного совета, были открыты педагоги-
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ческие курсы, а в 1872 году на основании импе-
раторского указа от 9 августа 1872 года, в город 
Херсон из Николаева была перенесена учитель-
ская семинария Одесского учебного корпуса [6]. 
В связи с этим перемещением в 1873 году закры-
ваются учительские курсы, открытые в 1869 году. 
Однако уже в 1874 году, ввиду острой нехватки 
преподавательских кадров для начальных школ, 
при Мариинско- Александровской женской прогим-
назии были вновь открыты педагогические курсы 
для подготовки учительниц [7]. Отдельно следу-
ет выделить основанные для учителей, наиболее 
себя проявивших, летние педагогические съезды, 
представляющих собой прообраз курсов повыше-
ния квалификации, проводимые за бюджетные 
деньги Херсонской губернии [8].

Освоение быстрыми темпами Херсонских сте-
пей обусловило аграрную ориентированность ре-
гиона. Но в тоже время, обострила проблему от-
сутствия квалифицированных специалистов сель-
скохозяйственного профиля подготовки. При ос-
воении и последующей обработке земель была 
присуща крайне неудовлетворительная культура 
земледелия, отсутствие развития технологий зем-
леделия привели к значительным потерям уро-
жайности с/х культур и снижению рентабельности 
отрасли. Всё это, а также стремление поиска ре-
шения сложившихся проблем, также нашедших 
понимание в собрании земства, послужило толч-
ком для создания и рассмотрения в 1869 году [9], 
проекта сельскохозяйственного земского училища 
[10] в Херсонское губернское земское собрание, 
открытое в 1872 году [11]. Следует отметить, что 
в процессе обсуждения, была отмечена не только 
важность подготовки профильных специалистов, 
а и подготовка преподавательского состава [12]. 
Сам проект сельскохозяйственного земского учи-
лища в первую очередь был ориентирован на ре-
ализацию обучающего процесса по средствам 
практических занятий как сельскохозяйственного 
направления, так и учения о окружающей среде 
в целом [13].

Следовательно, можно сделать вывод, что воз-
никшая потребность в кадрах, а также в техноло-
гиях развивающегося аграрного сектора Херсон-
ской губернии стала отправной точкой в заро-
ждении аграрного образования и последующего 
развития высшего образования в Херсоне. Также 
следует отметить, что Херсонское сельскохозяй-
ственное училище, в последствии реализующее 
высшее образование на территории Херсона, ста-
ло первым учебным учреждением, имеющим це-
лью образовательного процесса не только в полу-
чении не посредственно самих знаний, а и в фор-
мировании слоя общества имеющего определён-
ное мировоззрение (ментальность) то есть по сути 
интеллигенции, в свою очередь, способствуя по-
пуляризации как профильного образования, так 
и образования в целом.

Наряду с развитием сельского хозяйства в гу-
бернии быстрыми темпами развивалась и мор-
ская отрасль, что вызвало растущую потребность 

в квалифицированных специалистах. Это стало 
основной причиной открытия в 1872 году Херсон-
ского мореходного училища. В этом же году при 
Херсонской губернской земской больнице начали 
работу школа фельдшеров и институт акушерства 
[14].

Также следует отметить, что Херсонское зем-
ское сельскохозяйственное училище в конце 
XIX века активно содействовало распростране-
нию знаний в области сельского хозяйства сре-
ди жителей Херсонской губернии. Одним из на-
правлений этой деятельности стало ежегодное, 
начиная с 1891 года, проведение курсов для на-
родных учителей, целью которых было ознаком-
ление с аспектами сельского хозяйства, такими 
как скотоводство, огородничество, шелководство, 
а также другими отраслями сельского хозяйства. 
А уже в 1897 году, педагогический совет принима-
ет комплекс мер по улучшению качества практиче-
ских занятий учащихся, приведя их в соответствие 
с требованиями Устава училища [15].

Развитие сельскохозяйственной отрасли, с по-
стоянно растущими потребностями, как в кадро-
вой политике, так и в разработке всё новых техно-
логий, обусловили и дальнейшее аграрное обра-
зование региона.

Весомым фактором в развитии и формирова-
нии социума в целом и образования в частности 
послужили последствия боевых действий Первой 
мировой вой ны, приведшие к тому, что в ноябре 
1917 года из города Юрьева в Херсон был эваку-
ирован Юрьевский учительский институт. Вместе 
с институтом в Херсон прибыли часть преподава-
тельского и студенческого состава института. Учи-
тывая значимость эвакуированного института для 
региона и уездов Таврии, 10 июня 1918 года Хер-
сонская губернская народная рада ходатайствова-
ла перед Министерством народного образования 
о возможности оставить эвакуированный институт 
в городе Херсоне.

Важным шагом к созданию новой системы 
высшего образования в Херсоне стал декрет Со-
ветского правительства Украины от 26 января 
1919 года, который передавал все высшие учеб-
ные заведения, включая частные, в ведение Нар-
комата образования и обеспечивал их финансиро-
вание из государственного бюджета. В результате 
этого решения, временно размещенный в Херсоне 
Юрьевский учительский институт остался в городе 
навсегда, хотя и сменил название. В июле 1919 го-
да, согласно приказу № 4 от 22 июля 1919 года, 
институт был реорганизован в Херсонский педа-
гогический институт с четырехлетним сроком об-
учения [16].

Внедрение инноваций в сельскохозяйственную 
отрасль Херсонской губернии в последние деся-
тилетия XIX века привело к её интенсивному раз-
витию, что, в свою очередь, стимулировало рост 
профильного образования. Несмотря на полити-
ческие изменения в стране, на объединённом за-
седании Херсонского губернского, воздушного 
и земельного отделов, а также Рады агрономов, 
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состоявшемся 15 июня 1919 года, было принято 
решение о преобразовании Херсонского сельско-
хозяйственного училища II степени в Херсонский 
сельскохозяйственный институт. А в 1920 году, 
в соответствии с приказом Николаевского «Губ-
наробраза», институт был объединён с Херсон-
ским Политехническим институтом и преобразо-
ван в сельскохозяйственный народный техникум 
со статусом высшего учебного заведения, но уже 
в 1928 году, согласно постановлению Совета на-
родных комиссаров СССР от 11 августа, сельско-
хозяйственный народный техникум был реорга-
низован в сельскохозяйственный институт имени 
А. Д. Цюрупы.

Таким образом, в следствии политических фак-
торов, таких как Первая мировая вой на, в Херсо-
не стали осуществлять свою деятельность высшие 
учебные учреждения педагогического и аграрного 
профиля.

Проведенный анализ различных источников 
позволил выделить политические и социально- 
экономические факторы, послужившие предпо-
сылками в становлении и развитии системы об-
разования Херсонской области конца XIX нача-
ла XX века. В первую очередь это политические, 
такие как, основание новых населённых пунктов, 
города Херсон и Херсонской губернии как но-
вой административно- территориальной единицы, 
а также, связанная с этим, миграция населения. 
А социально- экономические выражались в раз-
витие региона как аграрного и промышленно- 
административного центра, и как следствие, его 
экономическое развитие.

Следовательно, можно сделать вывод, что ос-
нование города Херсон, а также его последующее 
развитие не только как пограничного форпоста 
Российской Империи, но и как торгового –  про-
мышленного центра послужило первоочерёдным 
фактором, определившим формирование и даль-
нейшее развитие образования в Херсонской губер-
нии. Общеобразовательные учреждения, являясь 
основой любого дальнейшего образования, а так-
же возрастающие потребности Херсона в подго-
товке высококвалифицированных специалистов 
привело к количественному и качественному уве-
личению подготовки педагогических кадров. А ос-
воение новых земель как сельскохозяйственных 
угодий способствовало зарождению и развитию 
школы аграрного образования в Херсонской обла-
сти конца XIX начала XX века.
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KHERSON REGION AT THE END OF THE XIX-TH AND 
BEGINNING OF THE XX-TH CENTURIES

PohorelskyiA.N.
Kherson State Pedagogical University

The founding of the city of Kherson as a frontier outpost of the Rus-
sian Empire marks the starting point in the history of the formation 
and subsequent development of the education system in the Kher-
son region. Socio-economic and political factors influenced not on-
ly the direction but also the pace of development of the education 
system in the Kherson region at the end of the 19th and beginning 
of the 20th centuries, shaping its specialization and scale. Chang-
es in the administrative- territorial structure, shifts in leadership, and 
evolving policies directly impacted the region, serving as powerful 
factors that determined both the overall direction of regional devel-
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opment and the educational system in particular. For example, the 
rapid population growth led to an increasing demand for general 
education institutions, which form the foundation for any further ed-
ucation, and consequently, to the expansion of teacher training. At 
the same time, the heightened interest in developing the southern 
steppes into agricultural lands became a key factor in the emer-
gence and subsequent development of agricultural education in the 
Kherson region during this period.

Keywords: higher education, education, Kherson region, formation 
of education, agricultural education, pedagogical education.
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Подходы к развитию проектно- исследовательских способностей студентов 
вуза в российском и международном педагогическом дискурсе

Попкова Юлия Раимжановна,
аспирант, кафедра «Общая, юридическая и инженерная 
психология», ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения» (ДВГУПС)
Е-mail: popkova.24@mail.ru

Статья посвящена комплексному анализу развития проектно- 
исследовательских способностей студентов вузов в отечест-
венной и зарубежной педагогической науке с середины XX 
до начала XXI века. Рассматривается эволюция подходов к ор-
ганизации научно- исследовательской деятельности студентов 
(НИДС) в контексте исторических, политических и социально- 
экономических изменений. Особое внимание уделяется транс-
формации НИДС в советский период и ее адаптации к совре-
менным требованиям образования. Анализируются ключевые 
этапы развития проектно- исследовательской деятельности, ее 
интеграция в образовательный процесс и ориентация на прак-
тическое применение результатов. Исследуются истоки про-
ектного метода в педагогике, его становление в США и рас-
пространение в других странах. Прослеживается динамика 
развития НИДС в СССР с конца 1940-х годов, включая период 
«оттепели» и последующие десятилетия. Выявляются особен-
ности организации студенческой науки в различные историче-
ские периоды, влияние идеологических факторов на тематику 
и методологию исследований. Рассматривается постепенный 
переход от формального подхода к НИДС к ее индивидуализа-
ции и дифференциации. Анализируются современные тенден-
ции в организации проектно- исследовательской деятельности 
студентов, включая междисциплинарность, цифровизацию 
и усиление связи с реальным сектором экономики. Исследу-
ются факторы, способствующие повышению эффективности 
НИДС в современных условиях, такие как развитие иннова-
ционной инфраструктуры вузов, создание студенческих науч-
ных обществ и расширение международного сотрудничества. 
Обсуждаются перспективы дальнейшего развития проектно- 
исследовательской деятельности студентов в контексте гло-
бальных образовательных трендов и национальных стратегий 
развития науки и образования. Статья представляет интерес 
для исследователей в области истории педагогики, методоло-
гии высшего образования и организации научной деятельно-
сти студентов.

Ключевые слова: проектно- исследовательские способности, 
научно- исследовательская деятельность студентов, высшее 
образование, педагогическая наука, историческая эволюция, 
образовательные инновации.

Введение

Развитие проектно- исследовательских способно-
стей студентов вузов является одной из ключевых 
задач современного высшего образования. Эта те-
ма приобретает особую актуальность в контексте 
глобальных изменений в сфере науки, техноло-
гий и экономики, требующих от выпускников вузов 
не только глубоких теоретических знаний, но и прак-
тических навыков исследовательской деятельности.

Изученность проблемы в отечественной и за-
рубежной педагогической науке имеет длитель-
ную историю, начиная с середины XX века. Од-
нако, несмотря на значительный объем исследо-
ваний в этой области, отсутствует комплексный 
анализ эволюции подходов к развитию проектно- 
исследовательских способностей студентов в исто-
рическом контексте, учитывающий социально- 
экономические и политические факторы.

Актуальность темы обусловлена необходимо-
стью адаптации системы высшего образования 
к современным требованиям инновационной эко-
номики и растущей потребностью в специалистах, 
способных эффективно осуществлять проектно- 
исследовательскую деятельность в различных 
сферах.

Целесообразность разработки темы определя-
ется потребностью в систематизации накопленно-
го опыта организации научно- исследовательской 
деятельности студентов (НИДС) и выявлении 
наиболее эффективных подходов к развитию 
проектно- исследовательских способностей в со-
временных условиях.

Научная новизна исследования заключается 
в комплексном анализе эволюции подходов к раз-
витию проектно- исследовательских способностей 
студентов в отечественной и зарубежной педаго-
гической науке с учетом исторического контекста 
и современных тенденций в высшем образовании.

Цель исследования –  выявить основные этапы 
и тенденции развития проектно- исследовательских 
способностей студентов вузов в педагогической 
науке с середины XX до начала XXI века.

Задачи исследования:
– Проанализировать истоки и становление про-

ектного метода в педагогике.
– Исследовать динамику развития НИДС в СССР 

и России с конца 1940-х годов до наших дней.
– Выявить особенности организации студенче-

ской науки в различные исторические периоды.
– Рассмотреть современные тенденции в органи-

зации проектно- исследовательской деятельно-
сти студентов.
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– Определить факторы, способствующие повы-

шению эффективности НИДС в современных 
условиях.
Теоретическая значимость исследования со-

стоит в систематизации и обобщении подходов 
к развитию проектно- исследовательских способ-
ностей студентов, что вносит вклад в развитие те-
ории и методологии высшего образования.

Практическая значимость заключается в воз-
можности использования результатов исследова-
ния для совершенствования организации НИДС 
в современных вузах, разработки эффективных 
методик развития проектно- исследовательских 
способностей студентов и повышения качества 
подготовки специалистов, отвечающих требова-
ниям инновационной экономики.

Методология

Данное исследование основывается на комплекс-
ном подходе к изучению проблемы развития 
проектно- исследовательских способностей сту-
дентов вузов в отечественной и зарубежной пе-
дагогической науке. Методология исследования 
сочетает в себе историко- генетический анализ, 
сравнительно- исторический метод и системный 
подход, что позволяет проследить эволюцию про-
ектного метода в педагогике и динамику развития 
научно- исследовательской деятельности студен-
тов (НИДС) с середины XX века до наших дней. 
Применение контент- анализа научной литерату-
ры и педагогических документов способствует вы-
явлению ключевых концепций и подходов в раз-
витии проектно- исследовательских способностей 
студентов. Использование метода периодизации 
и проблемно- хронологического подхода позволяет 
структурировать исследование и выделить харак-
терные особенности каждого исторического этапа. 
Междисциплинарный подход обеспечивает ком-
плексный анализ проблемы с учетом достижений 
смежных дисциплин. Методы обобщения и прогно-
зирования применяются для формулирования вы-
водов и определения перспектив развития НИДС 
в контексте современных образовательных трендов. 
Последовательность исследования включает изу-
чение истоков проектного метода, анализ развития 
НИДС в различные исторические периоды, выяв-
ление современных тенденций и факторов эффек-
тивности, с последующим обобщением результатов. 
Такая методология обеспечивает всестороннее ис-
следование проблемы и достижение поставленных 
целей и задач.

Обзор научной литературы

Проблема развития проектно- исследовательских 
способностей студентов высших учебных заведений 
привлекает внимание исследователей на протяже-
нии длительного времени. Анализ научной лите-
ратуры позволяет проследить эволюцию подходов 
к данной проблеме во второй половине ХХ –  начале 
XXI века. Истоки проектно- исследовательской дея-

тельности в образовании уходят корнями в начало 
ХХ века. Как отмечает Кокорина Ю. Г. (2019) [7], ме-
тод проектов возник в США в 1920-х годах и быст-
ро распространился в педагогической практике 
многих стран. В отечественной педагогике интерес 
к проектной деятельности проявился в 1920–30-е 
годы, но затем на длительное время был предан 
забвению. Голубева И. А. (2022) [5] выделяет важ-
ный этап в развитии научно- исследовательской 
деятельности студентов в 1940–70-е годы. В этот 
период в педагогических вузах СССР формиро-
вались научные кружки и общества, проводились 
студенческие конференции, что способствовало 
приобщению будущих педагогов к исследователь-
ской работе. Фарафонова И. В. и Фарафонов А. А. 
(2024) [10] прослеживают эволюцию метода проек-
тов в педагогической науке, отмечая его возрожде-
ние в отечественном образовании в 1980–90-е годы. 
Авторы подчеркивают, что в этот период проектная 
деятельность стала рассматриваться как эффек-
тивное средство развития творческих способностей 
обучающихся. В начале XXI века наблюдается по-
вышенное внимание исследователей к проблеме 
развития проектно- исследовательских способно-
стей студентов. Берсенева М. А. (2019) [3] рассма-
тривает предпроектное исследование как важный 
этап научно- исследовательской работы студентов, 
способствующий формированию их исследователь-
ских компетенций.

Березина С. Л., Двуличанская Н. Н. и Гонча-
ренко Е. Е. (2021) [2] исследуют формирование 
навыков исследовательской деятельности сту-
дентов технического вуза в контексте проектно-
го обучения. Авторы подчеркивают важность ин-
теграции проектной и исследовательской дея-
тельности в образовательном процессе. Бордов-
ская Н. В. и Кошкина Е. А. (2020) [4] анализируют 
место научно- исследовательской и проектной де-
ятельности в системе педагогического образова-
ния на уровне бакалавриата и магистратуры. Ис-
следователи отмечают необходимость системного 
подхода к развитию проектно- исследовательских 
способностей будущих педагогов. Шачина А. Ю. 
и Шачин С. В. (2020) [12] рассматривают научно- 
исследовательскую проектную деятельность 
как фактор личностного развития обучающих-
ся. Авторы подчеркивают потенциал проектно- 
исследовательской деятельности в формирова-
нии целостной личности. Андриянов Е. О., Колес-
никова Ю. Ф. и Лесных Е. В. (2022) [1] акцентируют 
внимание на роли проектно- исследовательской 
деятельности в развитии творческой личности об-
учающихся. Исследователи отмечают, что такая 
деятельность способствует формированию крити-
ческого мышления и креативности.

Мурзабекова М. И. (2021) [8] анализирует место 
учебно- исследовательской деятельности в про-
фессиональной подготовке современных студен-
тов. Автор подчеркивает важность формирования 
исследовательских компетенций для успешной 
профессиональной деятельности выпускников. 
Попков И. В., Картышева С. И. и Гончарова И. Г. 
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(2019) [9] рассматривают вопросы развития ис-
следовательской и проектной деятельности об-
учающихся в вузе. Исследователи отмечают не-
обходимость создания специальных условий для 
эффективной организации такой деятельности. 
Яранская М. Н. (2021) [13] анализирует педагоги-
ческие основы проектно- исследовательской дея-
тельности. Автор подчеркивает важность методо-
логической подготовки педагогов для успешного 
руководства проектно- исследовательской рабо-
той студентов.

Захарищева М. А. и Голубева И. А. (2020) [6] 
рассматривают историко- педагогические осно-
вы научно- исследовательской деятельности буду-
щих педагогов. Авторы прослеживают эволюцию 
подходов к организации исследовательской ра-
боты студентов в отечественной педагогике. Хох-
лач И. Н. (2022) [11] исследует проектную деятель-
ность как фактор развития творческих способно-
стей студентов. Автор отмечает положительное 
влияние проектной работы на формирование кре-
ативного мышления и инновационного подхода 
к решению профессиональных задач. Таким обра-
зом, анализ научной литературы показывает, что 
проблема развития проектно- исследовательских 
способностей студентов вузов активно разраба-
тывается в отечественной и зарубежной педаго-
гической науке на протяжении второй половины 
ХХ –  начала XXI века. Исследователи отмечают 
важность интеграции проектной и исследователь-
ской деятельности в образовательном процессе, 
подчеркивают ее роль в формировании професси-
ональных компетенций и развитии личности обу-
чающихся. Современные исследования направле-
ны на поиск эффективных методов и форм орга-
низации проектно- исследовательской деятельно-
сти студентов в условиях модернизации высшего 
образования.

Результаты

Проблема развития проектно- исследовательских 
способностей студентов высших учебных заведений 
имеет глубокие исторические корни как в отечест-
венной, так и в зарубежной педагогической науке. 
Истоки проектной деятельности как педагогическо-
го метода можно проследить еще в эпоху Просве-
щения, в трудах таких выдающихся мыслителей, как 
Жан- Жак Руссо и Иоганн Генрих Песталоцци. Од-
нако первое документальное упоминание понятия 
«проект» в образовательном контексте относится 
к XVI веку и связано с подготовкой архитекторов 
в Римской Высшей Школе Искусств. Студенты этого 
учебного заведения участвовали в своеобразных 
конкурсах, создавая эскизы различных сооружений. 
Эта практика позволяла будущим специалистам 
творчески применять полученные знания, что можно 
рассматривать как прообраз современной проект-
ной деятельности. Важно отметить, что уже тогда 
сформировались ключевые признаки проектной 
работы, которые остаются актуальными и в наши 
дни. К ним относятся приобретение новых знаний 

в процессе работы над проектом, связь с реальной 
жизнью и практическим применением, а также до-
стижение запланированного результата через со-
здание конкретного продукта [15].

Значительный импульс развитию метода про-
ектов был дан во второй половине XIX века 
в США, где он активно применялся в сельскохо-
зяйственных школах. Теоретическое обоснование 
и дальнейшее развитие этот метод получил в ра-
ботах американского философа и педагога Джона 
Дьюи и его последователя Уильяма Херда Килпа-
трика. Ключевую роль в становлении метода про-
ектов сыграли американские педагоги Джон Дьюи 
и Уильям Херд Килпатрик. Дьюи предложил кон-
цепцию практико- ориентированного обучения, ос-
нованного на личных интересах и потребностях 
учащихся. Килпатрик развил эту идею, обосновав 
метод проектов как эффективный способ обуче-
ния через активную познавательную деятельность 
и общественно- полезную работу. Значительный 
вклад в развитие проектного метода внесли фран-
цузский педагог Селестен Френе, акцентировав-
ший внимание на коллективных проектах и со-
трудничестве, а также американский исследова-
тель Е. Коллингс, предложивший альтернативный 
подход к организации школьного обучения на ос-
нове проектной деятельности [8].

В России интерес к проектному методу возник 
в начале XX века. Под руководством С. Т. Шацко-
го была предпринята попытка внедрения этого ме-
тода в массовую школьную практику. Им удалось 
выделить ключевые элементы метода: личный 
опыт, систему занятий, интеграцию опыта челове-
чества и практические тренинги. После Октябрь-
ской революции 1917 года Шацкий продолжил 
работу над развитием образовательной системы 
в новых условиях. Под его руководством была со-
здана опытная станция, включавшая детские сады 
и школы, которая стала экспериментальной пло-
щадкой для разработки нового содержания и ме-
тодов учебно- воспитательной работы. Шацкий 
рассматривал воспитание как комплексную орга-
низацию детской жизни, сочетающую физический 
труд, игры, искусство, умственную деятельность 
и социальную активность. Этот подход, объеди-
няющий обучение и общественно- полезный труд, 
придавал образовательному процессу особую ос-
мысленность и практическую направленность, что 
можно рассматривать как важный этап в развитии 
проектно- исследовательских методов в отечест-
венной педагогике [14].

Становление научно- исследовательской дея-
тельности студентов (НИДС) в педагогических ву-
зах в период 1948–1952 гг. происходило в сложных 
исторических условиях. Этот этап характеризо-
вался напряженной международной обстановкой, 
связанной с началом холодной вой ны, а также вну-
триполитическими особенностями, обусловленны-
ми культом личности И. В. Сталина и масштабным 
послевоенным восстановлением страны, включая 
сферу образования. В этот период в педагогиче-
ских вузах региона начали создаваться первые 
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студенческие научные общества и кружки, что ста-
ло важным шагом в развитии НИДС. Ключевым 
документом, регламентирующим организацию 
научной деятельности студентов, стало «Типовое 
положение о научном обществе студентов выс-
шего учебного заведения», принятое в 1947 году. 
Однако этот документ не определял единой цели 
НИДС, что привело к формированию многозадач-
ности данного направления [3].

Развитие научно- исследовательской деятель-
ности студентов (НИДС) в педагогических вузах 
СССР в конце 1940-х –  начале 1960-х годов харак-
теризовалось рядом особенностей, отражающих 
политическую и социальную обстановку в стра-
не. В период с 1948 по 1952 годы НИДС страда-
ла от отсутствия единой цели и методических раз-
работок. Тематика научных работ часто ограничи-
валась реферативными обзорами, а не глубоки-
ми исследованиями. Наблюдался значительный 
уклон в сторону идеологического воспитания, с ак-
центом на деятельность коммунистической партии 
и лично И. В. Сталина. Это проявлялось в тематике 
научных кружков и студенческих работ, где преоб-
ладали темы, связанные с коммунистическим вос-
питанием и ролью Сталина в различных аспектах 
жизни общества. Оценка результатов НИДС осу-
ществлялась через студенческие научные конфе-
ренции, где оценивались актуальность тематики, 
качество работы студента и его научного руково-
дителя. Лучшие доклады публиковались в сборни-
ках статей [16].

Период с 1953 по 1960 годы характеризовался 
изменениями во внешней и внутренней политике 
СССР. Несмотря на «оттепель», укрепление поли-
тической власти оставалось приоритетом для но-
вого руководства страны во главе с Н. С. Хруще-
вым. Эти процессы нашли отражение в развитии 
НИДС, которая начала адаптироваться к новым 
условиям, сохраняя при этом значительное идео-
логическое влияние [12].

Эволюция научно- исследовательской деятель-
ности студентов (НИДС) в педагогических вузах 
СССР в 1961–1974 годах характеризовалась зна-
чительными изменениями, обусловленными поли-
тическими и экономическими факторами. В пери-
од 1961–1970 гг. НИДС развивалась в контексте 
антиколониальной борьбы, внешнеполитических 
кризисов и экономических реформ. Государство 
ставило задачу повышения эффективности под-
готовки научных кадров для решения актуальных 
проблем промышленности. В результате, основ-
ной целью НИДС стало воспитание ученых, спо-
собных решать экономические задачи страны. 
В педагогических вузах акцент сместился на ис-
следования, имеющие практическое экономиче-
ское значение или предлагающие новые техниче-
ские решения.

Период 1971–1974 гг. ознаменовался инди-
видуализацией и дифференциацией НИДС. Сту-
денческая наука в педагогических вузах стреми-
лась найти собственный путь развития, фокуси-
руясь на формировании исследовательских ком-

петенций студентов. Содержание НИДС перео-
риентировалось на педагогические и психолого- 
педагогические исследования. Расширился спектр 
форм организации научной деятельности, вклю-
чая работу в научных обществах, кружках, студен-
ческих конструкторских бюро, а также индивиду-
альную исследовательскую работу [1].

Современная проектно- исследовательская де-
ятельность в отечественных вузах претерпела су-
щественные изменения по сравнению с концом 20 
века. Сегодня она характеризуется более глубокой 
интеграцией в образовательный процесс и ориен-
тацией на практическое применение результатов. 
Если раньше исследовательская работа студентов 
зачастую носила формальный характер, то теперь 
она стала неотъемлемой частью подготовки кон-
курентоспособных специалистов. В современных 
условиях вузы активно развивают междисципли-
нарные связи, создавая платформы для совмест-
ной работы студентов различных направлений. 
Это позволяет формировать у будущих специа-
листов навыки командной работы и комплексного 
подхода к решению сложных задач. Кроме того, 
значительно расширились возможности для меж-
дународного сотрудничества в области научных 
исследований, что способствует обмену опытом 
и повышению качества проектной деятельности.

Важным изменением стало усиление связи 
между образовательными учреждениями и ре-
альным сектором экономики. Многие проекты те-
перь реализуются в партнерстве с предприятиями 
и организациями, что позволяет студентам полу-
чать практический опыт и решать актуальные за-
дачи бизнеса уже в процессе обучения. Цифрови-
зация образования также оказала существенное 
влияние на проектно- исследовательскую деятель-
ность. Современные технологии предоставля-
ют студентам доступ к обширным базам данных, 
специализированному программному обеспече-
нию и возможностям удаленного взаимодействия 
с экспертами из разных областей.

В целом, современная проектно- исследова-
тельская деятельность в вузах стала более гиб-
кой, практико- ориентированной и тесно связанной 
с потребностями общества и экономики. Это спо-
собствует формированию у выпускников не толь-
ко профессиональных компетенций, но и навыков 
критического мышления, инновационного подхода 
к решению задач и способности к непрерывному 
самообразованию [3].

Заключение

Таким образом, исследование показало, что разви-
тие проектно- исследовательских способностей сту-
дентов вузов прошло значительный путь эволюции 
с середины XX до начала XXI века. От формального 
подхода и идеологической направленности совет-
ского периода НИДС трансформировалась в неотъ-
емлемую часть современного образовательного 
процесса. Сегодня проектно- исследовательская де-
ятельность характеризуется глубокой интеграцией 
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в учебный процесс, междисциплинарностью, ори-
ентацией на практическое применение результатов 
и тесной связью с реальным сектором экономики. 
Эти изменения способствуют формированию у сту-
дентов не только профессиональных компетенций, 
но и навыков критического мышления, инноваци-
онного подхода к решению задач и способности 
к непрерывному самообразованию, что отвечает 
современным требованиям рынка труда и обще-
ства в целом.
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APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF DESIGN 
AND RESEARCH ABILITIES OF UNIVERSITY 
STUDENTS IN RUSSIAN AND INTERNATIONAL 
PEDAGOGICAL DISCOURSE

Popkova Yu.R.
Far Eastern State Transport University

The article is devoted to a comprehensive analysis of the develop-
ment of project- research abilities of university students in domes-
tic and foreign pedagogical science from the mid-20th to the early 
21st century. The evolution of approaches to organizing students’ 
research activities (SRA) is examined in the context of historical, 
political, and socio- economic changes. Special attention is paid to 
the transformation of SRA during the Soviet period and its adapta-
tion to modern educational requirements. The key stages of project- 
research activity development, its integration into the educational 
process, and orientation towards practical application of results are 
analyzed. The origins of the project method in pedagogy, its es-
tablishment in the USA, and spread to other countries are inves-
tigated. The dynamics of SRA development in the USSR from the 
late 1940s, including the “Thaw” period and subsequent decades, 

are traced. The peculiarities of organizing student science in var-
ious historical periods and the influence of ideological factors on 
research topics and methodology are identified. The gradual transi-
tion from a formal approach to SRA towards its individualization and 
differentiation is examined. Modern trends in organizing students’ 
project- research activities, including interdisciplinarity, digitalization, 
and strengthening ties with the real economic sector, are analyzed. 
Factors contributing to the increased effectiveness of SRA in mod-
ern conditions, such as the development of innovative university in-
frastructure, creation of student scientific societies, and expansion 
of international cooperation, are explored. Prospects for further de-
velopment of students’ project- research activities in the context of 
global educational trends and national strategies for science and 
education development are discussed. The article is of interest to re-
searchers in the fields of history of pedagogy, methodology of high-
er education, and organization of students’ scientific activities.

Keywords: project- research abilities, students’ research activities, 
higher education, pedagogical science, historical evolution, educa-
tional innovations.
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Цифровые инструменты преподавателя для организации обучения
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В статье рассмотрены цифровые инструменты преподавате-
ля для организации обучения, которые включают в себя: про-
граммные средства, информационные системы, программные 
продукты и сервисы для управления учебным процессом. По-
казано, что применение цифровых инструментов преподава-
телями позволяет адаптировать учебный процесс под индиви-
дуальные потребности студентов, а так же дает возможность 
обеспечить сотрудничество между студентами, и преподава-
телем. Описаны элементы образовательного процесса, в кото-
рых можно использовать цифровые инструменты, помогающие 
организовать: контроль знаний учащихся с помощью тестиро-
вания, составления и разгадывания кроссвордов; совместную 
деятельность обучающихся; закрепление знаний посредствам 
составления карт памяти; проведение он-лайн уроков и обрат-
ную связь. Показано применение цифровых инструментов при 
обучении дисциплине «Дискретная математика» для студен-
тов первого курса обучающихся по направлению подготовки 
01.03.02 Прикладная математика и информатика Технического 
института (филиал) ФГАОУ ВО СВФУ в г. Нерюнгри.

Ключевые слова: цифровые инструменты, сервисы, онлайн- 
платформы обучения, онлайн- доски, ментальные карты, обра-
зовательный процесс, обратная связь.

С учетом стремительного развития информа-
ционных технологий и их интеграции в различные 
сферы человеческой жизни применение цифро-
вых инструментов в образовании стало важной те-
мой обсуждения в последние годы. Цифровые ин-
струменты, включая онлайн- платформы обучения, 
приложения для управления учебным процессом, 
интерактивные технологии и ресурсы, предостав-
ляют новые возможности для обучения.

Цифровые инструменты обучения это про-
граммные средства, информационные системы, 
программные продукты и сервисы, используемые 
при обучении для повышения эффективности об-
разовательного процесса[1].

Применение цифровых инструментов препода-
вателями позволяет:
– представлять учебный материала в различных 

форматах (видео, аудио, интерактивные зада-
ния);

– организовывать онлайн- опросы, форумы и вик-
торины;

– адаптировать учебный процесс под индивиду-
альные потребности студентов, позволяя им 
учиться в своем темпе (он-лайн курсы);

– обеспечить сотрудничество между студентами, 
позволяя им работать в группах, (совместная 
деятельность);

– организовать обратную связь, между препода-
вателями и студентами используя образова-
тельные платформы а так же мессенджеры.
Классификация цифровых инструментов обу-

чения, представлена Богатыревой Ю. И., Привало-
вым А. Н., Ситниковой Л. Д. [1], цифровые инстру-
менты используемые педагогом при организации 
дистанционного обучения представлены в рабо-
тах Шайхутдиновой Л. М. [3].

Рассмотрим элементы образовательного про-
цесса, в которых можно использовать цифровые 
инструменты.

Организация контроля знаний учащихся

В образовательном процессе необходимость ис-
пользования различных тестовых материалов для 
оценки качества знаний студентов становится все 
более актуальной. Многообразие тестовых форма-
тов позволяет более точно диагностировать уровень 
усвоения материала и выявлять пробелы в знаниях, 
поэтому при создании тестов, должны быть выпол-
нены следующие требования:
– тесты должны включать различные виды во-

просов: множественный и одиночный выбо-
ры, вопроса открытого типа, а так же вопросы 
на соответствие;
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– поддержка аудио, видео, формул, графических 
объектов;

– возможность оставлять комментарии к ответу;
– отображение статистики [4].

Для оценки качества знаний так же можно ис-
пользовать кроссворды, игровые упражнения 
и викторины. В интернете представлено множе-
ство сервисов для сознания опросов викторин, 
кроссвордов, в том числе составление кроссворда 
из готовых слов.

Организации совместной деятельности
Одним из видов коллективной работы на за-

нятиях можно считать применение онлайн- доски. 
При использовании онлайн- доски преподаватель 
и ученики имеют возможность делиться инфор-
мацией, общаясь в формате видеоконференции. 
Каждый из них видит перед собой одно цифровое 
поле, на котором можно писать/рисовать/произво-
дить различные действия с изображениями и гра-
фическими материалами в реальном времени, ис-
пользуя мышку или специальный стилус.

Онлайн- доски полезны в деятельности препо-
давателя не только для интерактивного взаимо-
действия со студентами, но и для удобной и эф-
фективной организации методической деятельно-
сти.

Закрепление знаний посредствам составления 
ментальных карт

Ментальные карты это визуальные инструменты, 
которые помогают упорядочить и структурировать 
информацию. Они помогают ученикам структуриро-
вать свои знания по определенной теме, связывая 
между собой ключевые понятия и идеи, при этом 
визуальное представление информации облегчает 
запоминание, поскольку мозг лучше работает с ви-
зуальными образами [5].

Организация онлайн- уроков

Онлайн- уроки позволяют обучаться в любое время. 
Студенты могут выбирать свой темп и график об-
учения, что особенно полезно для учащихся имею-
щих свободный график посещения.

Онлайн- уроки могут быть представлены в раз-
личных форматах: видео, текстовые материалы, 
интерактивные задания и вебинары.

Организация обратной связи

Обратная связь помогает преподавателям понять, 
насколько хорошо студенты усвоили материал и ка-
кие трудности возникают в процессе обучения. Если 
студенты регулярно сообщают о своих трудностях 
или предложениях, это позволяет преподавателям 
модифицировать курс, улучшая его содержание 
и методологию.

Исходя из выше изложенного, была актуализи-
рована рабочая программа по дисциплине «Дис-
кретная математика» для студентов первого кур-
са, обучающихся по направлению подготовки 

01.03.02 Прикладная математика и информатика. 
Добавлен новый индикатор: использование совре-
менных цифровых инструментов для использова-
ния их в решении задач прикладной математики 
и информатики.

В таблице 1 представлены разделы дисципли-
ны и виды деятельности в которых используются 
цифровые инструменты.

Таблица 1

Раздел дисцип-
лины

Виды деятельности

Элементы тео-
рии множеств

Коллективная работа на он-лайн доске 1.

Выполнение тестовых заданий по теме за-
нятия.

Организация обратной связи.

Комбинаторика Коллективная работа на он-лайн доске 2.

Составление кроссвордов.

Организация обратной связи.

Элементы ма-
тематической 
логики

Организация онлайн- уроков.

Составление ментальных карт.

Элементы тео-
рии графов

Решение задач с помощью сервиса для по-
строения графов.

Решение кроссвордов составленных сту-
дентами.

Организация обратной связи.

Проведенный анализ цифровых инструментов 
обучения позволяет сделать следующие выводы:

1. Существует множество возможностей для 
доступа к цифровым инструментам для обучения, 
при этом, большинство их бесплатно.

2. Цифровые инструменты помогают сделать 
обучение интерактивным, а так же способствует 
индивидуализации учебного процесса.

3. Цифровые инструменты дают возможность 
организации совместной деятельности как препо-
давателя со студентами, так и между студентами.
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DIGITAL TOOLS FOR TEACHERS TO ORGANIZE 
LEARNING

Samokhina V. M.
Technical Institute (branch) of the Federal State Autonomous Educational 
Institution of Higher Education “Northeastern Federal University named after 
M. K. Ammosov” in Neryungri

The article discusses the digital tools of a teacher for organizing 
training, which include: software tools, information systems, soft-
ware products and services for managing the educational process. 
It is shown that the use of digital tools by teachers makes it pos-
sible to adapt the educational process to the individual needs of 
students, as well as provides an opportunity to ensure cooperation 
between students and the teacher. The elements of the educational 
process are described, in which digital tools can be used to help or-
ganize: control of students’ knowledge through testing, composing 
and solving crosswords; joint activities of students; consolidation of 
knowledge through drawing up memory cards; conducting online 

lessons and feedback. The use of digital tools in teaching the disci-
pline “Discrete Mathematics” for first-year students studying in the 
field of 01.03.02 Applied Mathematics and Computer Science at the 
Technical Institute (branch) of the Federal State Educational Institu-
tion of Higher Education in Neryungri is shown.

Keywords: digital tools, services, online learning platforms, online 
whiteboards, mental maps, educational process, feedback.
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Современное состояние деятельности по формированию культуры 
в академиях министерства общественной безопасности Вьетнама
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магистр, Академия Народной безопасности, Вьетнам
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Формирование культуры является одним из основных направ-
лений деятельности в управлении образовательными орга-
низациями во Вьетнаме. В настоящей статье рассмотрены 
положения о современном состоянии деятельности по форми-
рованию культуры в Академиях Министерства Общественной 
Безопасности Вьетнама и на основании данного анализа фор-
мулируются предложения по их совершенствованию. В резуль-
тате проведенного анализа автор обращает особое внимание 
на важность задач, решаемых посредством осуществления об-
разовательной деятельности в Академиях, где помимо получе-
ния знаний следует обращать внимание на построение матери-
альной и духовной культур, что в конечном итоге способствует 
борьбе с преступностью. Кроме того, формулируется вывод 
о том, что руководству образовательных организаций следует 
обратить внимание на укрепление доверия подчиненных к ру-
ководству, обучающихся преподавателям, что важно для раз-
вития Академии.

Ключевые слова: Вьетнам, Министерствo Общественной Без-
опасности культуры, нравственность, материальное обеспече-
ние, образовательная деятельность, охрана общественного 
порядка, формирование культуры.

Формирование культуры является одним из ос-
новных направлений деятельности в управлении 
образовательными организациями. Содержание 
указанной деятельности в академиях Министер-
ства общественной безопасности Вьетнама мож-
но определить в следующих аспектах [2]:

Во-первых, поддержание в удовлетворитель-
ном состоянии материальных ценностей, относя-
щихся к культуре Академии, включая логотипы, 
символы, лозунги, системы знаков, схем, инструк-
ций, зданий, ландшафтного пространства, обору-
дования и т.д.

Наряду с этим, при необходимости, следует рас-
сматривать вопрос о создании новых логотипов, 
символов, систем указателей, инструкций в соот-
ветствии с проводимыми мероприятиями по по-
вышению качества образования и обучения; пре-
образование ландшафта на территории кампуса 
академии в таких направлениях, как посадка де-
ревьев, создание зон отдыха, развлечений и спор-
та для студентов, аспирантов, сотрудников и пре-
подавателей школы; ликвидация оборудования, 
не отвечающего требованиям учебной и научно- 
исследовательской деятельности (компьютеров, 
проекторов, микрофонов, телефонов и т.п.) [9]. 
Указанная работа должна исходить из современ-
ных требований обучения и стимулирования обу-
чающихся к получению новых знаний с использо-
ванием инноваций и международной интеграции.

Во-вторых, поддержание в актуальном состо-
янии духовных ценностей, включая миссию дея-
тельности, образовательные программы, ритуа-
лы, церемонии и т.д. Необходимо совершенство-
вать или устранять духовные ценности, которые 
больше не соответствуют требованиям учебной 
деятельности академии [7]. Следует разрабаты-
вать программы, являющиеся научно эффектив-
ными, отвечающими требованиям реформы ад-
министративных процедур, адаптированных раз-
витию в период международной интеграции и про-
мышленной революции 4.0 [1].

Руководство образовательных организаций 
в своей деятельности должны ориентировать-
ся на инновационные подходы, соответствующие 
развитию рыночной экономики и международной 
интеграции Вьетнама; следует изменять подходы 
руководства, преподавателей, обслуживающего 
персонала, обучающихся в общении и поведении, 
как в стенах Академии, так и за ее пределами; ис-
коренять некорректное отношение между руко-
водителями и подчиненными, преподавателями 
и обучающимися [8].
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В академиях Министерства общественной без-

опасности Вьетнама автор настоящей статьи про-
вел опрос должностных лиц, преподавателей и об-
учающихся о современном состоянии материаль-
ных и духовно- культурных ценностей в академи-
ях Министерства общественной безопасности [4]. 

Согласно анализу полученных результатов полу-
чены следующие результаты.

Во-первых, положение о материальных куль-
турных ценностях в академиях Министерства об-
щественной безопасности (табл. 1).

Таблица 1

Материальные 
культурные цен-

ности

Работа по устранению материальных ценностей, не со-
ответствующих современным реалиям

Совершенствование материальных культурных ценно-
стей

Средний балл Стандартный балл (в пре-
делах нормы)

Средний балл Стандартный балл (в пре-
делах нормы)

1. Логотипы 2,60 1,09 3,32 1,27

2. Знаки 2,83 1,02 3,05 1,38

3. Слоган 3,04 0,68 2,96 1,39

5. Символы 2,61 0,97 2,88 1,28

6. Вывеска 3,12 0,75 3,05 1,33

7. Инструкции 2,59 1,00 3,10 1,20

8.Архитектура 
здания

3,01 0,70 3,32 1,27

10. Транспорт-
ные средства 
и оборудование

2,52 1,18 2,96 1,39

Общий средний 
показатель

2,78 0,97 3,10 1,30

Будучи образовательным учреждением с почти 
60-летней историей, переживая множество взле-
тов и падений, в последнее время академии Ми-
нистерства общественной безопасности Вьетна-
ма пересматривает имеющиеся материальные 
ценности, непригодные для образовательного 
процесса в Академии. Однако данная работа Ака-
демии не получила высокой оценки испытуемых 
(средний балл = 2,78; стандартный балл (в пре-
делах нормы) = 0,97). Результаты исследования 
показывают, что среди изученных материальных 
ценностей такие ценности, как: Вывески (средний 
балл = 3,12; норматив = 0,75); Слоган (средний 
балл = 3,04; стандартный балл = 0,68); Архитек-
турный облик здания (3,01; SD = 0,70) –  это мате-
риальные ценности, которые испытуемые оценили 
как имеющую наибольшее количество модифи-
каций. Этот результат показывает, что Академии 
Министерства общественной безопасности Вьет-
нама приложили усилия для продвижения мате-
риальных культурных ценностей. Слоган, вывеска 
и архитектура здания Академии были тщательно 
отредактированы и разработаны с учетом учеб-
ных целей Академии.

Помимо материальных культурных ценно-
стей, которые были изменены и требуют совер-
шенствования, в частности, средства и обору-
дования; инструкции; логотип и т.д. (Среднее 
значение этих материальных ценностей от 2,52 
до 2,60). Этот результат подтверждает, что 
субъекты исследовательского проекта считают, 
что упомянутые выше материальные ценности 
не были заново построены или модифицированы 

для того, чтобы действительно соответствовать 
Академии.

Существует множество причин, которые мо-
гут объяснить этот результат исследования, по-
скольку модификация указанных объектов зави-
сит от многих факторов, включая финансовые 
вопросы, человеческие ресурсы, которые долж-
ны реализовать новые идеи по созданию новых 
материальных культурных ценностей [10]. Таким 
образом, видно, что отдельные материальные 
ценности Академий не отвечают практическим 
требованиям, как того ожидают сотрудники, пре-
подаватели и обучающиеся. В этой связи следует 
разработать конкретные меры по повышению эф-
фективности развития культуры Академии в ука-
занной сфере.

Учитывая среднюю оценку преподавателей 
и обучающихся о текущем состоянии продвижения 
соответствующих материальных ценностей, Ака-
демии Министерства общественной безопасности 
Вьетнама выполнили свою работу достаточно хо-
рошо (средний балл = 3,10; стандартный балл = 
1,30). Таким образом, по сравнению с устранени-
ем ценностей, не соответствующих современным 
реалиям, деятельность по совершенствованию 
ценностей реализуется в Академиях наилучшим 
образом. Вместе с тем стоит отметить, что мате-
риальные ценности наиболее подходят для ком-
плексной фундаментальной реформы образова-
ния в стране в соответствии с образовательными 
и учебными потребностями академий Министер-
ства общественной безопасности. Продвижение 
материальных культурных ценностей Академий 
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лучше всего осуществлять через такие ценности, 
как: логотип; строительная архитектура; учебные 
схемы и т.д. [6]

Во-вторых, положение о духовных культурных 
ценностях в академиях Министерства обществен-
ной безопасности (табл. 2).

Таблица 2

Духовные ценности Работа по устранению духовных ценно-
стей, не соответствующих современным 

реалиям

Совершенствование духовных 
культурных ценностей

Средний балл Стандартный балл Средний балл Стандартный 
балл

1. Миссия 3,07 0,85 3,70 0,99

2. Рабочий девиз 3,03 0,97 3,48 1,08

3. Рабочие процессы и процедуры 3,03 1,03 3,42 1,06

4. Ритуалы 3,24 0,78 3,34 1,14

5. Верования и ожидания участников 2,90 0,98 3,59 1,01

6. Основные ценности 2,97 0,97 3,72 0,93

7. Культура лидерства и управления 3,21 0,80 3,64 0,85

8. Общение и поведение 2,89 1,19 3,75 0,85

Общий средний показатель 3,04 0,95 3,58 0,98

Анализ данных, приведенных в таблице выше, 
показывает, что большинство субъектов исследо-
вания, включая офицеров, преподавателей и об-
учающихся, согласились с тем, что в академиях 
Министерства общественной безопасности пред-
приняли усилия по созданию новых духовных цен-
ностей, включая: миссию, ритуалы и т.д. Средний 
балл соответствует общим целям Академии на те-
кущий период (Средний балл = 3,04; Стандартный 
балл = 0,95).

Среди 8 поставленных в рамках социологиче-
ского исследования духовных ценностей опро-
шенные высоко оценили необходимость совер-
шенствования следующих ценностей: культура 
лидерства и управления; ритуалы и обряды; мис-
сия и видение (средний балл от 3,07 до 3,24). Та-
ким образом, можно сказать, что своевременное 
совершенствование этих духовных ценностей вы-
соко оценивается в Академиях Министерства об-
щественной безопасности Вьетнама. В частно-
сти, деятельность руководства Академии Мини-
стерства общественной безопасности Вьетнама, 
активно изменяющее культуру управления, явля-
ется одним из ключевых факторов, способствую-
щих созданию подходящей культуры [5]. Результа-
ты этого исследования также показали изменения 
в деятельности Академий в определении страте-
гического видения, а также в установлении основ-
ных ценностей, которые будут служить ориенти-
ром для деятельности правоохранительной систе-
мы [3].

Стоит отметить, что руководству образова-
тельных организаций следует обратить внимание 
на укрепление доверия подчиненных к руковод-
ству, обучающихся преподавателям, что важно 
для развития Академии.

Анализ оценок сотрудников, преподавателей 
и обучающихся по продвижению соответствую-
щих духовных ценностей в Академии показывает, 

что большинство опрошенных оценили реализа-
цию этого аспекта в Академии на среднем уров-
не, очень близком к хорошему уровню (средний 
балл = 3,58; стандартный балл = 0,98). Это хоро-
ший знак, поскольку продвижение духовных цен-
ностей существующей образовательной культуры 
также предпринимается академиями Министер-
ства общественной безопасности для удовлетво-
рения практических требований образовательной 
системы. Среди духовных ценностей, как показы-
вают исследования, ценностями, которые испыту-
емые ценят выше, являются: Общение и поведе-
ние (средний балл = 3,75; норматив = 0,85); миссия 
(Средний балл = 3,70; Стандартный балл = 0,99). 
Однако в настоящее время академиям Министер-
ства общественной безопасности по-прежнему 
необходимо принимать конкретные меры по со-
ответствию деятельности программам Министер-
ства образования и удовлетворения потребностей 
государственной службы по решению социальных 
задач.

Литература

1. Постановление Правительства Вьетнама 
№ 05/2018/QD-TTg, регулирующее функции, 
задачи, полномочия и организационную струк-
туру академий Министерства общественной 
безопасности, 2018 г.

2. Нгуен Тхи Мин Нгует, «Специальная тема 
по строительству и развитию школ», Ханой-
ский педагогический университет, 2014 г.

3. Ле Тхи Оань, Построение образовательной 
среды в специализированных средних школах 
в соответствии с подходом организационной 
культуры, диссертация «Теория и история об-
разования», Ханойский педагогический уни-
верситет, 2018 г.



47

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
4. Ле Тхи Нгок Туи, Фам Тхи Тху Ханг, Данг Тхань 

Хунг, Май Ким Оань, «Понимание школьной 
культуры», Вьетнамский институт педагогиче-
ских наук, Ханой, 2018 г.

5. Ле Тхи Нгок Туи, «Формирование школьной 
культуры –  теория и практика», издательство 
Ханойского национального университета, Ха-
ной, 2014 г.

6. Тай Дуй Туен, «Понимание идеологии школь-
ной культуры президента Хо Ши Мина», ма-
териалы научной конференции «Школьная 
культура –   теория и практика», Психология –  
педагогическая научная конференция «Вьет-
намское образование», Ханой, 2019 г.

7. Лыу Кием Тхань, «Превращение академий при 
Министерстве общественной безопасности 
в центры подготовки и развития лидеров и ме-
неджеров на региональном уровне», Журнал 
State Management, выпуск за апрель 2018 г.

8. Чу Сюань Дунг, «Директора государствен-
ных средних школ Ханоя участвуют в работе 
по созданию школьной культуры», Журнал пе-
дагогических наук, № 95, август 2013 г.

9. Ву Зунг «Школьная культура –  взгляд в теоре-
тическом и практическом аспектах», матери-
алы научной конференции «Школьная культу-
ра –  теория и практика», Ассоциация психо-
логических и педагогических наук Вьетнама, 
2019 г.

10. Ву Зунг, «Психология управления», Издатель-
ство. Ханойский педагогический университет, 
2017 г.

CURRENT STATE OF CULTURE- DEVELOPMENT 
ACTIVITIES IN THE ACADEMIES OF THE MINISTRY OF 
PUBLIC SECURITY OF VIETNAM

Luong Tuan Anh
People’s Security Academy, Vietnam

Formation of culture is one of the main activities in the management 
of educational organizations in Vietnam. This article examines the 
provisions on the current state of activities on the formation of cul-
ture in the Academies of the Ministry of Public Security of Vietnam 

and, based on this analysis, proposals for their improvement are 
formulated. As a result of the analysis, the author draws special at-
tention to the importance of the tasks solved through the implemen-
tation of educational activities in the Academies, where in addition 
to obtaining knowledge, attention should be paid to the construc-
tion of material and spiritual cultures, which ultimately contributes 
to the fight against crime. In addition, a conclusion is formulated 
that the management of educational organizations should pay atten-
tion to strengthening the trust of subordinates in the management, 
students in teachers, which is important for the development of the 
Academy.

Keywords: Vietnam, Ministry of Public Security culture, morality, 
material support, educational activities, public order protection, cul-
tural formation.
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В статье рассматриваются результаты исследования понятия 
«благотворительность» в категориальном аппарате младших 
школьников. Согласно полученным данным, представления 
младших школьников о благотворительности характеризуются 
недостаточной полнотой усвоения содержания, выделением 
случайных признаков, фрагментарностью, избирательностью, 
установлением неточных соотношений, отсутствием опыта 
благотворительной деятельности. Педагогическая задача 
состоит не в развитии способностей младших школьников 
оперировать выученными понятиями, а в их переводе в ак-
тивный словарь, формировании знания картины жизни чело-
века и общества, становления духовно- нравственных качеств 
и эмоционально- личностного отношения к миру. Полученная 
информация об уровне сформированности представлений 
младших школьников позволила определить задачи перспек-
тивных направлений образовательной деятельности: внеуроч-
ная деятельность или дополнительное образование «Финан-
совая грамотность»; активное участие в проектах «Движения 
первых» c целью формирования значимых для финансовой 
грамотности нравственных норм и гуманистических установок 
(сострадание, милосердие, забота о людях, честность, ответ-
ственность, приоритет духовного над материальным).

Ключевые слова: финансовая грамотность, благотворитель-
ность, милосердие, начальная школа, младшие школьники

Социокультурный феномен благотворительность 
в отечественных и зарубежных исследованиях

Социокультурный феномен благотворительность 
имеет многовековую историю, на протяжении ко-
торой менялись ценностные основания, однако ос-
новные аксиологические ориентиры оставались 
неизменными. Благотворительность как форма об-
щественной деятельности позволяет подрастаю-
щему поколению проявлять такие качества лично-
сти как доброта, милосердие, способность к сочув-
ствию и оказанию помощи, что является значимым 
в формировании финансовой грамотности млад-
ших школьников, возраст которых характеризуется 
сензитивностью к развитию духовно- нравственных 
качеств.

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации особое внимание уделяет-
ся «обучению и воспитанию детей и молодежи 
на основе традиционных духовно- нравственных 
и культурно- исторических ценностей», к которым 
относятся высокие нравственные идеалы, сози-
дательный труд, приоритет духовного над матери-
альным, гуманизм, милосердие, справедливость, 
коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение 
[7, с. 8, с. 26].

Л. С. Хлякин в исследовании категории бла-
готворительности и связанных с ней понятиями 
(«милосердие», «гуманизм», «гуманность», «фи-
лантропия», «альтруизм», «спонсорство», «меце-
натство», «любовь к ближнему», «гуманитарная 
помощь», «любовь», «социальная работа») обо-
сновывает точку зрения, согласно которой в мило-
сердии проявляется эмоционально- нравственный 
аспект гуманизма, а в благотворительности 
практически- деятельностный [12, с. 7–8].

Н. В. Попова, Е. В. Попова рассматривают бла-
готворительность как форму общественно значи-
мой деятельности, которая позволяет решить от-
дельные социальные проблемы и проявить луч-
шие качества личности –  милосердие, способ-
ность к сочувствию и готовность к оказанию по-
мощи нуждающимся в поддержке согражданам 
[5, с. 139]. Авторы отмечают воспитательную роль 
благотворительности и необходимость соответ-
ствующей работы в образовательных организа-
циях с целью корректировки идеалов, формиро-
вания у подрастающего поколения нравственных 
норм и гуманистических ценностных установок [5, 
с. 139, с. 143–144].

Благотворительность в контексте щедро-
сти и счастья рассматривается в работе S. Park, 
T. Kahnt, A. Dogan, S. Strang, E. Fehr, P. N. Tobler. 



49

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Согласно условиям проведенного эксперимен-
та, участники еженедельно получала определён-
ную сумму денег, которую контрольная группа 
(КГ) тратила на себя, экспериментальная группа 
(ЭГ) –  на других. Затем все участники выполни-
ли отдельное задание, в котором им предлагалось 
принять решение, связанное с пользой себе или 
другим людям. При этом активность мозга испы-
туемых измерялась с помощью функциональной 
магнитно- резонансной томографии (ФМРТ). Ис-
следователи обнаружили, что в ЭГ сделала более 
щедрый выбор в несвязанной задаче принятия ре-
шений по сравнению с КГ. Кроме того, участни-
ки ЭГ сообщили о более высоком уровне счастья 
после окончания эксперимента. Связь между ще-
дростью и счастьем соответствовала результатам 
ФМРТ. Авторы отмечают, что полученные в хо-
де исследования нейронные доказательства свя-
зи между щедростью и счастьем, не только рас-
ширяют теоретические положения нейронауки, 
но и имеют важные последствия в таких областях, 
как экономика и здравоохранение [16, с. 1–11].

A.Body рассматривая благотворительность 
в контексте филантропии, отмечает проблемы 
гражданской социализации и филантропического 
образования детей на уровне начального образо-
вания, несмотря на то, что именно возраст 6–11 лет 
является особо значимым периодом для развития 
просоциального мышления [14, с. 1]. Автор конста-
тирует, что современные подходы к вовлечению 
детей в благотворительность часто фокусируются 
на поощрении благотворительности, но упускают 
из виду важность критического участия и рассмо-
трения альтернативных ответов на социальные 
и экологические проблемы; и предлагает переход 
к преобразующей форме благотворительности, 
подчеркивающей активное участие за пределами 
денежных пожертвований: с помощью волонтер-
ства и вовлечения детей в процессы принятия ре-
шений [14, с. 2].

В исследовании F.Fairbairn рассматривается 
поколение Альфа (2010-е –  2020-е г.г.) в контек-
сте воспитания детей из богатых семей в филан-
тропическом духе в связи с прогнозируемым пере-
ходом богатства в размере 5,5 триллиона фунтов 
стерлингов течение ближайших десятилетий [15, 
с. 1–10]. Предстоящая передача благосостояния 
представляет собой беспрецедентную возмож-
ность получения дохода для благотворительного 
сектора, столкнувшегося с растущими обществен-
ными потребностями и снижением доходов. Исхо-
дя из предпосылки, что вовлечение детей в фи-
лантропическую деятельность может привести 
к более высокому уровню активности во взрослой 
жизни, в исследовании рассматривается благотво-
рительная деятельность детей из богатых семей. 
Результаты указывают на отсутствие возможно-
стей для подрастающего поколения приобретать 
знания и навыки, которые позволяют принимать 
обоснованные решения о пожертвованиях и о вза-
имодействии с благотворительными организаци-
ями. По результатам, исследования, основанного 

на идеях просоциальности, F.Fairbairn предлагает 
переход к ориентированному на социальную спра-
ведливость подходу к филантропическому обра-
зованию [15, с. 1–10].

V. Armstrong рассматривая проблему благотво-
рительности на уровне дошкольного и начального 
образования, приходит к выводам о том, что де-
ти в возрасте от 3 до 8 лет способны учитывать 
точку зрения других и быть движимыми сострада-
нием, чтобы найти способ изменить ситуацию. Ав-
тор констатирует, что центральной характеристи-
кой благотворительности выступает альтруизм, 
бескорыстное пожертвование ради благополучия 
других; фундаментальным ядром филантропии яв-
ляется любовь к человечеству и справедливому, 
равноправному обществу [13, с. 44–46].

L.Thornbury отмечает, что благотворительность 
как дарение помогает развивать сочувствие, по-
вышает самооценку и уровень финансовой гра-
мотности детей при планировании категорий лич-
ного бюджета, включающего средства на пожерт-
вования, и предлагает следующие рекомендации 
формирования потребности детей в безвозмезд-
ной деятельности:
– Объясните значение благотворительности. 

Расскажите детям, как их щедрость может при-
нести пользу другим. Посмотрите видео о том, 
как семья использует новый пандус, постро-
енный для ребенка- инвалида. Покажите фо-
тографию дома семьи, построенного на сред-
ства, собранные из пожертвований. Прочитай-
те записку от соседа, в которой он благодарит 
за расчистку подъездной дорожки.

– Начните с малого. Первый опыт ребенка в по-
жертвовании может заключаться в пожертво-
вании книги в школьную библиотеку или покуп-
ки печенья на благотворительной распродаже 
выпечки. Ни один подарок не бывает слишком 
маленьким или незначительным, так как в слу-
чае благотворительности важен мотив.

– Позвольте детям выбирать направление. Не все 
пожертвования одинаковы. Исследования по-
казывают, что существует разница между чув-
ством обязанности отдать и желанием отдать. 
Просьба сделать пожертвование не вызовет 
«теплого свечения», связанного с искренним 
желанием помочь. Позвольте детям выбирать, 
куда они хотели бы пожертвовать свое время 
или деньги. Например, если они любят собак, 
осознание того, что их усилия помогут приюту 
для животных, заставит их почувствовать себя 
вовлеченными в свою помощь.

– Не все семьи в состоянии делать финансовые 
пожертвования, но у всех есть ценный и возоб-
новляемый ресурс –  они сами. Ищите возмож-
ности совместной семейной благотворительно-
сти. Примите участие в забеге, чтобы собрать 
деньги на благотворительность или организуй-
те сбор продуктов [18].
С.Peacock, рассматривая благотворительность 

как даяние, констатирует, что организациия помо-
щи другим людям помогает обнаружить небезраз-
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личные детям сферы жизнедеятельности, узнать 
о ценности денег:
– пожертвование даже небольшой суммы денег 

на благотворительность показывает детям воз-
можности помощи людям, измения мира, цен-
ность того, что у них есть и разницу между по-
требностями и желаниями;

– привычка регулярно жертвовать помогает ре-
бенку развивать чувство цели, сострадания 
и эмпатии;

– занятие благотворительностью укрепляет лич-
ные ценности ребенка, определяет его инте-
ресы и увлечения, помогает развивать чув-
ство осознанности и личной ответственности 
за свое будущее [4].

Понятие «благотворительность» на уровне 
начального общего образования

В отечественной литературе на уровне начального 
общего образования понятие «благотворительно-
сти» рассматривается в курсах финансовой гра-
мотности как:
1. Оказание любой помощи бескорыстно и без-

возмездно, без надежды и желания получить 
что-либо взамен. Это способность откликнуть-
ся на чужую нужду или беду, пожертвовать си-
лами и временем, помочь нуждающемуся чело-
веку и поделиться тем, что имеешь и умеешь. 
Например, отдать вещи, которые тебе не нуж-
ны, тем, кому они пригодятся; сдать свою кровь 
для тяжелобольных; провести бесплатную 
экскурсию для детей из бедных семей и пр. 
(Е. В. Семенкова, Л. В. Стахович) [10, с. 14].

2. Добровольная помощь тем, кто в ней нуждает-
ся. В основе благотворительной помощи –  же-
лание помочь другим людям, чувство состра-
дания. Пожертвовать можно не только лич-
ные средства, но и своё время и силы, знания 
и умения на дело, которое принесёт общую 
пользу и поможет решить какие-то проблемы. 
Людей, которые занимаются добровольно де-
лами, полезными для общества, называют во-
лонтёрами. (Н. Г. Калашникова, Е. М. Белоруко-
ва, Е. Н. Жаркова) [1, с. 243–245].

3. Благотворительность –  добровольная и безвоз-
мездная деятельность частных лиц или органи-
заций по оказанию помощи отдельным людям 
или организациям в виде предоставления иму-
щества, финансовых средств, выполнения ра-
бот и иной поддержки (М. В. Буряк, С. А. Шейки-
на) [11, с. 65].
В курсе «Секреты финансовой грамотности. 

2–4 класс» (Н. Г. Калашникова, Е. М. Белорукова, 
Е. Н. Жаркова) отмечается
– необходимость сочетания рациональных фи-

нансовых решений с обсуждением вопросов 
ценностно- смыслового характера: Как совме-
стить стремление к личному благосостоянию 
и милосердие, благотворительную помощь? 
Как быть бережливым и экономным, но не пре-

вратиться в человека, игнорирующего нужды 
других людей? [1, с. 6–7];

– возможность пожертвований не только личных 
средств, но и времени и сил, знаний и умений 
на дело, которое принесёт общую пользу и по-
может решить какие-то проблемы [1, с. 244].
Для выявления представлений младших школь-

ников о благотворительности проведено анкетиро-
вание учеников 2, 3, 4 классов (n=183: n2класс=61, 
n3класс=61, n4класс=61). Младшим школьникам 
было предложено ответить на вопрос: «Как ты ду-
маешь, что такое «благотворительность»? Приве-
ди примеры».

Приведем примеры высказываний.
«Благотворительность –  это помощь живот-

ным, больным детям или выращивание растений. 
Благотворительность делает наш мир лучше. По-
мощь –  это самое главное. Например, если вас 
просит человек о помощи, то ему надо помочь, по-
тому что ему, скорее всего, трудно в эту минуту. 
А помощь растениям и животным тоже очень важ-
на, ведь растения дают нам кислород, а помощь 
животным, например, корова дает нам молоко».

«Благотворительность –  это сажать деревья, 
кустарники, цветы, не вырубать деревья, не оби-
жать деревья, не разжигать костры, в неположен-
ных местах, не бросать мусор в природу, не за-
грязнять водоемы, не шуметь в лесу, вкладывать 
деньги для лечения больных людей и животных».

«Во многих странах благотворительность раз-
вита по-разному. В одним это делают, в других 
почти никто. У нас в России благотворительно-
стью занимается большая часть населения. На-
пример, наша семья недавно отдала ящик игру-
шек для детского дома. Наши соседи каждую не-
делю ездят в приют и отдают им пакеты с кормом 
для собак. Известные личности жертвуют в раз-
ные фонды большие суммы денег. Благотвори-
тельность –  это добро».

«Благотворительность –  это когда сдают день-
ги для того, чтобы в больницах людям могли де-
лать операции, это пожертвовать деньгами ради 
людей или на ремонт зданий и домой, бездомных 
собак, животных».

«Благотворительность –  это когда ты помога-
ешь тем, кто в этом нуждается и не просит за это 
какую-то плату. Ведь помощь нужна всем. И жи-
вотным, и птицам, и людям, и насекомым. Каж-
дый имеет право на то, чтобы просить помощь. 
Но не каждый может дать что-нибудь взамен. Для 
помощи организовывают волонтерские общества. 
В них добровольцы протягивают руку помощи тем, 
кому это необходимо. Мне кажется, волонтер-
ство –  это очень важное дело. Например, волон-
теры помогают приютам для животных. Они обе-
спечивают их едой для подопечных и другими не-
обходимыми вещами. Еще помогают больницам, 
детям и взрослым, в которых они находятся. Мно-
гие болезни лечат с помощью сложных и дорогих 
операций. Деньги на них тоже помогают собирать 
волонтерские общества».
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«Я считаю, что благотворительность, это ког-

да люди помогают животным, бездомным людям 
и тем, кто нуждается в помощи. Помогать мож-
но по-разному, давать деньги или просто помочь. 
Благотворительность –  это любая помощь, она все 
равно будет приятной».

«Благотворительность –  это когда люди помо-
гают собакам, другим людям. Когда мы помогаем, 
не требуем деньги взамен за то, что сделали. Бла-
готворительность –  это помощь бабушкам и де-
душкам, приносим им еду, если они не могут, еще 
помогаем детям, без родителей с ограниченными 
возможностями. Ведь в дети в детском доме меч-
тают о хорошей жизни, о игрушках, о маме с па-
пой».

«Благотворительность –  это оказание помо-
щи (без зарплаты и других ведомостей) тем лю-
дям, которые в ней нуждаются. Главной чертой 
благотворительности –  это выбор направления, 
вида и места помощи. Благотворительность идет 
не только для помощи людям, но и животным. На-
пример, бездомным собакам и кошкам, или вклад 
в различные приюты. По всей России огромное 
количество волонтеров. Среди них и школьни-
ки, и дошкольники, и взрослые люди. Свой вклад 
в благотворительность может внести каждый че-
ловек. Например, покупая нужные корма и другие 
вещи для бездомных животных, или покупать раз-
личные средства гигиены для детских домов. Так-
же еще можно помогать пожилым людям. Откры-
то большое количество благотворительных пред-
приятий для еще большего развития волонтерства 
в России».

«Благотворительность –  слово, которое имеет 
очень здравый смысл. Благотворительность –  это 
когда люди, которые умеют делать добро, помога-
ют бедным и детям, лишенным родителей, а также 
инвалидам».

«Благотворительность –  это когда люди помо-
гают другим, кто оказался в беде или просто ски-
дывают деньги, помогают животным, старым лю-
дям, у которых нет денег, покупают им еду. Напри-
мер, у человека болезнь, и чтобы вылечиться нуж-
ны деньги, потом неравнодушные люди могут от-
крыть благотворительный фонд, и другим людям 
также помогают деньгами. Еще собирают день-
ги для собачьих приютов, чтобы улучшить жизнь 

собаки в приюте, или ищут для них передержку. 
Еще пример: в Крокурс Сити Хол умерло много 
людей и пострадало, многие люди скинули деньги 
для семей, к которых кто-то умер или пострадал. 
Еще пример: у детей погибли родители, а бабуш-
ки с дедушкой нет, то кто-то может приютить, удо-
черить»

«Благотворительность. Для это слово означа-
ет многое. Само слово имеет такое значение: по-
мощь деньгами тем, кто в ней нуждается, но мож-
но и чем-то другим помочь. Люди, которые этим 
занимаются –  благотворители –  очень добрые 
бескорыстные люди и никогда не скупятся помочь. 
Благотворительность –  это очень большое, но про-
сто дело. Существуют некоторые благотворитель-
ные фонды. В магазинах можно встретить некую 
«копилку», на которой изображены дети или жи-
вотные, которые нуждаются в помощи. Наш народ 
очень добрый и всегда поможет им! Примеры: по-
мощь детям, помощь бедным, помощь детям, по-
мощь животным».

«Само слово благотворительность создано 
от слова благ, что означает подарок. Оно сразу ас-
социируется как пожертвование. Можно не оста-
ваться в темноте, а пожертвовать любую вещь, ко-
му она нужнее».

«Я думаю, что благотворительность –  это ког-
да человек делает что-то от души. Например, кто-
то упал, ударился и вот какой-то человек помог бы 
встать и помочь».

«Благотворительность –  это то, что вы делае-
те во благо чему-то или кому-то. Например, едет 
человек мимо леса и видит бездомную собаку без 
поводка, голодную, дрожащую и берет ее к себе 
или отвозит в приют. Или, например, дать деньги 
малоимущему».

«Благотворительность –  это когда люди по-
жертвуют деньги бедным людям, когда мы кормим 
птиц и животных, когда любым людям дарим по-
дарки на Новый год и спасаем животных, и птиц 
из разных страшных ситуаций».

«Благотворительность –  это когда тебе приятно 
и хорошо в коллективе».

Представление младших школьников о благо-
творительности составил ряд из 27 ассоциаций, 
из которых 14 относятся к нематериальному вос-
приятию, 14 –  к материальному (таблицы 1, 2).

Таблица 1. Понятие «благотворительность» в представлениях младших школьников

4 класс (n=61) 3 класс (n=61) 2 класс (n=61)

Содержание n % Содержание n % Содержание n %

м больные люди, боль-
ницы

27 44% м детские дома 21 34% н благодарность 19 31%

м животные 25 41% н добрые поступки 12 20% н больные люди (уход) 6 10%

н волонтерство (по-
мощь)

17 28% м больные люди, боль-
ницы

12 20% м больные люди, боль-
ницы

6 10%

м детские дома 17 28% м больные дети 11 18% н друзья (помощь) 4 7%

м бедные люди 14 23% м животные 9 15% н творение 3 5%

м больные дети 8 13% м бедные люди 6 10% м животные 3 5%
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4 класс (n=61) 3 класс (n=61) 2 класс (n=61)

Содержание n % Содержание n % Содержание n %

н животные (уход) 7 11% н волонтерство (помощь) 5 8% н дети (помощь) 2 3%

н добрые поступки 6 10% м дом престарелых 4 7% н уважение 2 3%

м пожилые люди 6 10% н друзья (помощь) 2 3% н добрые поступки 2 3%

н больные люди (уход) 5 8% м пожилые люди 2 3% м пожилые люди 2 3%

н дети (помощь) 4 7% м сложная ситуация 2 3% м дом престарелых 2 3%

м инвалиды 3 5% м ремонт заданий 2 3% н делать что-то прият-
ное людям

1 2%

м сложная ситуация 3 5% м подарки однокласс-
никам

2 3% н хорошие отношения 
в коллективе

1 2%

м дом престарелых 3 5% н больные люди (уход) 1 2% н благословение 1 2%

н растения (помощь) 1 2% н дети (помощь) 0 0% м бедные люди 1 2%

н друзья (помощь) 1 2% н растения (помощь) 0 0% м сложная ситуация 1 2%

н помощь на дороге 1 2% н животные (уход) 0 0% н растения (помощь) 0 0%

м ремонт заданий 1 2% н благодарность 0 0% н животные (уход) 0 0%

м усыновление 1 2% н уважение 0 0% н волонтерство (по-
мощь)

0 0%

м меценатство 1 2% н творение 0 0% н помощь на дороге 0 0%

н благодарность 0 0% н делать что-то приятное 
людям

0 0% м детские дома 0 0%

н уважение 0 0% н хорошие отношения 
в коллективе

0 0% м больные дети 0 0%

н творение 0 0% н помощь на дороге 0 0% м инвалиды 0 0%

н делать что-то приятное 
людям

0 0% н благословение 0 0% м ремонт заданий 0 0%

н хорошие отношения 
в коллективе

0 0% м инвалиды 0 0% м усыновление 0 0%

н благословение 0 0% м усыновление 0 0% м меценатство 0 0%

м подарки однокласс-
никам

0 0% м меценатство 0 0% м подарки однокласс-
никам

0 0%

*Условные обозначения:
1) n –  количество упоминаний ответах;
2)% от общего количества ассоциаций;
3) признак классификации по продуктам благотворительности: м –  материальные, н –  нематериальные.

Таблица 2. Соотношение материального и нематериального компонента понятия «благотворительность» в представлениях младших 
школьников

Нематериальный компонент Материальный компонент

Ассоци-
ативный 

ряд

больные люди (уход), дети (помощь), растения (помощь), 
животные (уход), волонтерство (помощь), благодарность, ува-

жение, друзья (помощь), творение, делать что-то приятное, 
хорошие отношения, добрый поступки, помощь на дороге

больные люди, больницы; животные, детские дома, 
бедные люди, больные дети, пожилые люди, инвалиды, 

сложная ситуация, дом престарелых, ремонт зданий, 
усыновление, меценатство, подарки одноклассникам

Класс кол-во в ответах % кол-во в ответах %

2 класс 41 73% 15 27%

3 класс 20 22% 71 78%

4 класс 42 28% 109 72%

Второклассники рассматривают понятие благо-
творительности как благодарность (31%), незна-
чительное количество указывают на уход за боль-
ными людьми (10%) и материальную помощь боль-
ницам (10%). К нематериальным ценностям (73%) 

ошибочно относят такие понятие как творение, 
благословение, уважение, хорошие отношения.

В ответах третьеклассников (78%) и четве-
роклассников (72%) наблюдается приоритет ма-
териального компонента над нематериальным 

Окончание
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и сходство в рангах иерархии ассоциаций. В вось-
ми из десяти наиболее встречаемых в ответах 
направлений благотворительности отмечается 
материальная помощь больным людям, больни-
цам, животным, волонтерство, детские дома, бед-
ные люди, добрые поступки, пожилые люди, уход 
за больными людьми.

Для оценки согласованности представлений 
трех групп респондентов были использованы не-
параметрические критерии r Спирмена (Spear-
man) и t Кендалла (Kendall) [4, с. 162]. Результаты 
статистической обработки в ПО Stadia представ-
лены в таблице 3.

Таблица 3. Оценка корреляционной связи между представлениями младших школьников о благотворительности

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена (r)

Классы Эмпирическое значение Уровень значимости Достоверность различий

2-й и 3-й кл. 0,2018 0,1552 Нет корреляции между выборками

3-й и 4-й кл. 0,744 9,968E-6 Есть корреляция  между выборками

2-й и 4-й кл. 0,05266 0,3963 Нет корреляции между выборками

Коэффициент конкордации Кендалла (t)

Классы Эмпирическое значение Уровень значимости Достоверность различий

2-й и 3-й кл. 0,07123 0,3011 Нет корреляции между выборками

3-й и 4-й кл. 0,4872 0,0001833 Есть корреляция между выборками

2-й и 4-й кл. 0 0,5 Нет корреляции между выборками

Согласно результатам, корреляция между пред-
ставлениями младших школьников 2 и 3 класса, 
а также 2 класса и 4 класса не достигает уровня 
статистической значимости, что свидетельствует 
об отсутствии сходства в представлениях; корре-
ляция между иерархиями представлений младших 
школьников 3 и 4 классов является положитель-
ной; нулевая гипотеза об отсутствии связи меж-
ду двумя корреляционными рядами отвергается 
на уровнях значимости –  критерий t Кендалла –  
0,0001833; критерий r Спирмена –  9,968E-6, что 
подтверждает идентичность представлений.

Сходство в представлениях младших школьни-
ков 3 и 4 классов и отсутствие корреляции с млад-
шими школьниками 2 класса связаны с особен-
ностью когнитивной сферы личности: восприя-
тие (к 3–4 классу младшие школьники способны 
удерживать внимание, в том время как до этого 
возраста произвольность и устойчивость внима-
ния происходят лишь под воздействием волево-
го усилия); память (в 1–2 классе воспроизведение 
информации происходят на основе механическо-
го запоминания без осмысления содержания; 3–4 
классу продуктивность памяти повышается); мыш-
ление (современный младших школьник во 2–3 
классе демонстрирует первые признаки словесно- 
логического мышления, а к 3–4 классу –  первые 
признаки понятийного, «чем могли похвастаться 
лишь отдельные представители прошлых поколе-
ний детей»); познавательные способности (в 1–2 
классе дети предпочитают узнавать о мире живот-
ных и растений, и только к 3–4 классу их начина-
ют интересовать общественные явления, история, 
развитие человека) [6, с. 145, 146, 150, 166].

На основе вышеизложенного исследователь-
ского материала можно констатировать, что пред-
ставления младших школьников о благотвори-
тельности отличаются недостаточной полнотой 
усвоения содержания понятия, выделением слу-

чайных признаков, фрагментарностью, избира-
тельностью и установлением неточных соотноше-
ний.

Низкий уровень сформированности умений вы-
делить объем понятия и применить его в постав-
ленной задаче свидетельствуют об отсутствии 
опыта благотворительной деятельности, что ак-
туализирует проблемы как формирования сис-
темы понятийных структур, так и активное уча-
стие в социально значимых и благотворительных 
проектах в соответствии со Стратегией разви-
тия воспитания в Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года [9, с. 6]. Педагогическая зада-
ча состоит не в развитии способностей младших 
школьников оперировать выученными понятия-
ми, а в их переводе в активный словарь, форми-
ровании знания картины жизни человека и обще-
ства, становления духовно- нравственных качеств 
и эмоционально- личностного отношения к миру.

Анализ проведенного исследования позволил 
определить задачи перспективных направлений 
образовательной деятельности:
– на занятиях внеурочной деятельности или до-

полнительного образования «Финансовая гра-
мотность»: осознание необходимости в безвоз-
мездном и непосредственном участии в добрых 
делах, знакомство с основами добровольче-
ства и волонтерства; знакомство со сложными 
жизненными ситуациями, в которых людям не-
обходима благотворительная помощь; знаком-
ство с благотворительными фондами и людь-
ми, которые оказывают помощь нуждающимся; 
формирование представлений о нравственно- 
этических нормах поведения и правилах меж-
личностных отношений;

– активное участие в проектах «Движения пер-
вых»: проект «Волонтерские отряды первых» 
(помощь пожилым людям, участие в благоу-
стройстве школьной территории и обществен-
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ной жизни города); проект «Первая помощь» 
(популяризация знаний навыков оказания 
первой помощи среди детей в возрасте от 6 
до 17 лет); проект «Лапа Помощи» (вовлече-
ние детей в волонтерскую деятельность в обла-
сти зоозащиты, экологии, охраны окружающей 

среды, воспитания уважительного и бережно-
го отношения к природе); марафон «Миллион 
добрых дел» (индивидуальное участия детей 
и молодёжи в волонтёрской деятельности че-
рез линейку тематических волонтёрских актив-
ностей) (рис. 1).

Стратегия повышения финансовой грамотности и формирования финансовой культуры  
до 2030 года 

Знания и компетенции не всегда автоматически обеспечивают продуктивное финансовое поведение, 
особенно в ситуации, если они вступают в конфликт с социокультурными установками и ценностями 

людей [8, с.8] 

Л.С. Хлякин [12, с.7-8] 

Стратегия национальной безопасности 
Российской Федерации  

 

обучение и воспитание детей и молодежи на основе традиционных духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей: высокие нравственные идеалы, созидательный труд, приоритет 
духовного над материальным, гуманизм, милосердие, коллективизм, взаимопомощь, историческая 

память [7, с.27], [9, с.8]. 

Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года 

Гуманизм 

 

Милосердие 

Благотворительность 

философско-этическая 
категория 

социальное, экономическое 
 явление общественной жизни 

эмоционально-нравственный  
аспект 

практически-деятельностный 
аспект 

Внеурочная деятельность или  
дополнительное образование «Финансовая 

грамотность» 
 

Благотворительность в понятийном аппарате 
младших школьников 

 

недостаточная полнота усвоения содержания, выделение случайных признаков, фрагментарность, 
избирательность и установлением неточных соотношений, отсутствие опыта благотворительной 

деятельности 
Перспективные направления образовательной деятельности 

Участие в  
проектах  

«Движение первых»  

Рис. 1. Понятия «благотворительность» в категориальном аппарате младших школьников

Заключение

Реализация потребностей проявлять инициативу 
и самостоятельность в организации помощи дру-
гим людям, развитие способностей бескорыстно 
жертвовать ради благополучия других, быть соци-
ально ориентированным, уметь рассматривать точ-
ки зрения, отличные от своих собственных, иметь 
желание взаимодействовать с другими являются 
одними из важных задач в формирования устой-
чивых моделей финансового поведения младших 
школьников на основе нравственных норм и гума-
нистических установок (сострадание, милосердие, 
забота о людях, честность, ответственность, прио-
ритет духовного над материальным).
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FINANCIAL LITERACY OF PRIMARY SCHOOL 
CHILDREN: ON THE ISSUE OF THE CONCEPT OF 
“CHARITY” IN THE CATEGORICAL APPARATUS

Ryndak V. G., Snurnitsyna Yu.M.
Orenburg State Pedagogical University

The article considers the results of the study of the concept of “char-
ity” in the categorical apparatus of primary school students. Accord-
ing to the data obtained, the ideas of primary school students about 
charity are characterized by insufficient completeness of assimila-
tion of the content, allocation of random features, fragmentation, 
selectivity, establishment of inaccurate relationships, lack of expe-
rience in charitable activities. The pedagogical task is not to devel-
op the abilities of primary school students to operate the learned 
concepts, but to translate them into an active vocabulary, to form 
knowledge of the picture of human life and society, the formation of 
spiritual and moral qualities and an emotional and personal attitude 
to the world. The obtained information about the level of formation 
of ideas of primary school students made it possible to determine 
the tasks of promising areas of educational activities: extracurricular 
activities or additional education “Financial Literacy”; active partici-
pation in the projects of the “Movement of the First” in order to form 
moral norms and humanistic attitudes significant for financial literacy 
(compassion, mercy, care for people, honesty, responsibility, priori-
ty of the spiritual over the material).

Keywords: financial literacy, charity, mercy, primary school, young-
er students.
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Понятие «обучаемый» традиционно ассоциируется с пас-
сивной ролью обучающегося, который является объектом 
педагогического воздействия со стороны обучающего (пре-
подавателя). Это коррелирует с бихевиористским подходом, 
ориентированным на стимулирование и контроль поведенче-
ских реакций обучаемого, положительное и негативное под-
крепление. В современном законодательстве об образовании 
используется термин «обучающийся», что призвано отразить 
более активную роль субъекта, осваивающего образователь-
ную программу. Некоторые педагоги критикуют это разграни-
чение терминов, считая его неоправданным и не решающим 
проблему повышения качества образования. Существует про-
тиворечие между традиционным пониманием «обучаемого» 
как пассивного объекта обучения и современными требования-
ми к активной познавательной деятельности «обучающегося». 
Это противоречие особенно актуально для профессионального 
образования в системе правоохранительных органов, где не-
обходимо сочетать фундаментальную подготовку с активным 
практико- ориентированным обучением.
Таким образом, разрешение данной терминологической кол-
лизии предполагает более глубокое осмысление роли обу-
чающегося в современном образовательном процессе и со-
ответствующую модернизацию педагогических подходов 
в профессиональном обучении сотрудников правоохранитель-
ных органов.

Ключевые слова: обучающийся, обучаемый, профессиональ-
ное обучение, правоохранительные органы.

Любое обучение –  это взаимодействие двух 
субъектов: с одной стороны обучающего, с дру-
гой стороны лица, проходящего обучение. По су-
ти, качество обучения определяется характером 
данного взаимодействия и зависит от того, какие 
задачи стоят перед обучающим и какая роль отво-
дится лицу, осваивающему образовательную про-
грамму.

Если образовательную организацию рассма-
тривать в качестве обучающего субъекта, а имен-
но субъекта образовательной деятельности, то со-
трудники правоохранительных органов, которые 
проходят обучение, являются обучаемыми, то есть 
объектом педагогического воздействия обучаю-
щего, что выглядит вполне логичным.

В то же время в Федеральном законе от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» вводится термин «обучаю-
щийся» для обозначения лица, осваивающего об-
разовательную программу, что дает почву для дис-
куссий и споров среди педагогов и ученых о том, 
насколько точно данное определение отражает 
сущность субъектов педагогического процесса. 
Некоторые исследователи считают, что разгра-
ничение в федеральном законе на понятийно- 
терминологическом уровне (использование по-
нятия «обучающийся») видится неоправданным 
и не является шагом к решению проблемы повы-
шения качества образования [8]. По мнению дру-
гих педагогов, различия в понятиях становятся ос-
новой создания новых педагогических подходов, 
отличающихся от традиционной парадигмы в об-
разовании [14].

Данные разногласия указывают на суще-
ствующие противоречия как на понятийно- тер-
минологическом, так и на дидактическом уров-
не, разрешение которых мы считаем актуальным, 
особенно в области профессионального образо-
вания в системе правоохранительных органов.

Рассмотрим более основательно суть обозна-
ченной проблемы.

Словари дают следующие толкования исследу-
емых понятий.

Обучаемый –  это «лицо, которому целенаправ-
ленно передают знания, умения и др. компоненты 
социально- культурного опыта для того, чтобы оно 
могло активно использовать их в процессе своей 
жизнедеятельности» [3].

Обучающийся –  «лицо, зачисленное в установ-
ленном порядке в учебное заведение для полу-
чения общего или профессионального образова-
ния по определенной образовательной програм-
ме. К обучающимся относятся: учащиеся, студен-
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ты, курсанты, аспиранты, докторанты, слушатели 
и др. категории обучающихся» [11]. Последняя 
формулировка близка к определению обучающих-
ся в Федеральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», который дает подробную 
классификацию категорий обучающихся и опре-
деляет обучающегося как физическое лицо, осва-
ивающее образовательную программу.

Указанное определение обучаемого полно-
стью отражает мнение сторонников личностно- 
ориентированного подхода в обучении, которые 
считают, что когда речь идет об обучаемом, его 
роль пассивна, он полностью находится под кон-
тролем обучающего и следует его указаниям. 
Учебный процесс центрирован вокруг деятельно-
сти обучающего, роль педагога доминирующая, 
а роль обучающихся второстепенная и пассивная 
[2]. В таком контексте понятие «обучаемый» близ-
ко к бихевиористской концепции образования, 
в основе которой лежит обучение и воспитание 
на основе стимулов и реакций, или же позитивно-
го и негативного подкрепления [10].

Что же собой представляет термин «обучаю-
щийся»? Ответ на этот вопрос указан в содержа-
нии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации». Во-первых, несмотря на то, что опреде-
ление понятия «обучающийся» указывает скорее 
на статус физического лица как субъекта, осваи-
вающего образовательную программу, и не кон-
кретизирует его роль, в статье 3 данного закона 
в качестве одного из основных принципов госу-
дарственного регулирования отношений в сфере 
образования указывается на гуманистический ха-
рактер образования. Гуманистическая педагоги-
ка предполагает внутренний, качественный –  лич-
ностный рост обучающихся, активное самообра-
зование и саморазвитие, создание условий для 
полноценного развития личности обучающегося, 
предоставление возможности выбора индивиду-
альной траектории обучения и др. Во-вторых, роль 
обучающегося передается через определение об-
учения, а именно: «обучение –  это целенаправлен-
ный процесс организации деятельности обучаю-
щихся по овладению знаниями, умениями, навы-
ками и компетенцией, приобретению опыта дея-
тельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни 
и формированию у обучающихся мотивации полу-
чения образования в течение всей жизни». Эти по-
ложения закона указывают на то, что в обучении 
основная роль отводится обучающемуся, и в то же 
время не очень понятна роль обучающего. По мне-
нию критиков закона, «раз «обучаемых» не стало, 
то и «обучающие» должны сойти со сцены» [7].

Такое понимание не совсем правильно, на наш 
взгляд. Если исходить из определения обучения 
как процесса организации деятельности обучаю-
щихся, то становится понятно, что роль обучающе-
го видится в качестве организатора учебной дея-
тельности обучающегося, то есть субъекта, кото-
рый создает условия обучения. Данный аспект ука-

зывает не на полную отстраненность обучающего 
от учебного процесса, а на совершенно иной под-
ход к взаимодействию обучающего и обучающе-
гося, в отличие от традиционного. Наиболее точ-
но роль обучающего в этом случае передает поня-
тие «фасилитатор». Педагогическая фасилитация 
(поддержка, облегчение) заключается в помощи, 
содействии, сопровождении, инициировании усло-
вий для развития личности. Суть педагогической 
фасилитации в профессиональном образовании 
состоит в том, чтобы преодолеть традиционное 
закрепление за обучающимся исполнительской 
части совместной деятельности и в итоге перей-
ти от формирования специалиста- функционера 
к подготовке активного, способного к самостоя-
тельному анализу и принятию нестандартных ре-
шений выпускника [9]. Хотя данный термин заим-
ствован из зарубежной педагогики, сущность фа-
силитации не является чем-то новым для отече-
ственного образования. Это явление в контексте 
взаимоотношений обучающего и обучающегося 
рассматривалось видными учеными- педагогами. 
По мнению А. А. Леонтьева, существует понятие 
«уровень интимности» в педагогическом процес-
се, что означает характер взаимоотношений и об-
щения, который обусловлен степенью взаимного 
согласования общения по типу направленности, 
социальной технике [5].

Г. А. Китайгородская называет такой вид взаи-
модействия личностным, или неформальным, об-
щением и рассуждает о нем как о факторе, спо-
собном задать особую тональность взаимоотно-
шениям обучающего и обучающихся [6].

И. С. Скляренко, анализируя историю педагоги-
ки в аспекте развития групповых форм организа-
ции деятельности обучающихся, указывает на то, 
что корни этой формы лежат в народной педагоги-
ке, где использовался «изустный» метод обучения 
и воспитания, то есть процесс ученичества «из уст 
в уста», передачи опыта от мастера подмастерью 
[12]. И. А. Зимняя считает, что рассматриваемые 
отношения следует изучать с позиций личностно- 
деятельностного подхода, который имеет направ-
ленность на формирование активности обучаю-
щегося, развитие его готовности заниматься учеб-
ной деятельностью, решать поставленные перед 
ним задачи с помощью равно- партнерских, дове-
рительных субъект- субъектных отношений [4].

Фасилитация является оптимальной формой 
взаимодействия субъектов при обучении взрос-
лых. Кроме того, закон четко разграничивает воз-
растную категорию обучающихся. В качестве вос-
питанников и учащихся рассматриваются только 
обучающиеся детского возраста, в то время как 
другие категории (студенты, слушатели, аспиран-
ты и др., включая сотрудников правоохранитель-
ных органов) относятся к взрослым обучающимся 
и, следовательно, обучаются в соответствии с ан-
драгогическими принципами.

Согласно принципам андрагогики взрослый об-
учающийся осознает себя самостоятельной, само-
управляемой личностью; его готовность к обуче-
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нию (мотивация) определяется стремлением при 
помощи учебной деятельности решить свои жиз-
ненно важные проблемы и достичь конкретных це-
лей; он стремится к безотлагательной реализации 
обретенных знаний, умений, навыков и качеств 
и получению новых знаний, умений и навыков 
в кратчайшие сроки, с использованием инноваци-
онных, активных методов обучения [1].

Потребность, внутренняя или внешняя, лежит 
в основе всякой деятельности и является факто-
ром, формирующим мотивацию и готовность лич-
ности к действию.

Таким образом, предполагается, что сотруд-
ник правоохранительных органов, прибывающий 
на обучение в образовательную организацию, 
рассматривается как субъект, испытывающий 
конкретные потребности в обучении и повыше-
нии своего профессионального уровня. Он имеет 
определенные ожидания и преследует конкрет-
ные цели. Исходя из изложенного в соответствии 
с гуманистической концепцией образования обу-
чающийся является центральным звеном учебно-
го процесса, при этом роль педагога заключается 
в создании условий для его обучения и развития.

Но насколько данный подход реализуем в ус-
ловиях стандартизированного обучения, когда 
учебный процесс регламентирован образователь-
ной программой? Кроме того, данные условия су-
жаются, если речь идет о подготовке сотрудников 
правоохранительных органов, которая основана 
на соблюдении строгих правил и внутреннего рас-
порядка. Как показывает педагогическая практи-
ка, несмотря на заявленные в федеральном зако-
не требования по эффективной организации учеб-
ной деятельности обучающихся, профессиональ-
ное образование в правоохранительной системе 
остается в большей части традиционным, а со-
трудники, проходящие обучение, являются больше 
обучаемыми, чем обучающимися. Для преподава-
телей основной возможностью реализации актив-
ной учебной деятельности обучающихся является 
педагогическая деятельность на дидактическом 
уровне.

Однако, учитывая тот факт, что основная часть 
преподавателей являются практиками, имеющими 
значительный профессиональный опыт и не обла-
дающими опытом педагогической деятельности, 
реализация учебных занятий осуществляется тра-
диционными способами, такими как чтение лек-
ции, конспектирование. Не в полной мере опреде-
ляются, оцениваются и, следовательно, не дости-
гаются образовательные результаты в рамках от-
дельных учебных занятий.

Для того чтобы сотрудник, проходящий обуче-
ние, перешел из категории обучаемого в катего-
рию обучающегося, преподавателю необходимо 
задать себе вопрос: «Как я должен организовать 
учебную деятельность обучающихся в течение 
данного учебного занятия, для того чтобы они бы-
ли вовлечены в активную учебную деятельность 
и достигли запланированных результатов?» По-
становка такого вопроса позволит по-другому 

взглянуть на организацию всего учебного процес-
са.

Когда речь идет об активности обучающего-
ся, ни в коем случае не предполагается пассив-
ная роль педагога. Скорее наоборот, задачи и от-
ветственность обучающего возрастают. Если при 
взаимодействии в формате «обучающий –  обу-
чаемый» педагог выстраивает учебный процесс 
на свое усмотрение и концентрируется в большей 
степени на своей активности, то при организации 
учебной деятельности обучающихся приходится 
полностью пересмотреть деятельность препода-
вателя в зависимости от запланированных учеб-
ных результатов. Данный формат обучения позво-
ляет определить релевантные, адекватные и до-
стижимые результаты обучения, продумать ме-
тоды и способы их достижения и таким образом 
вовлечь всех обучающихся в активную учебную 
деятельность. При этом взаимоотношения обуча-
ющего и обучающегося осуществляются в благо-
приятной и продуктивной психологической атмос-
фере.

Реализуем ли данный подход в обучении со-
трудников в системе правоохранительных орга-
нов? Вопросы эффективной организации учеб-
ного процесса на примере дополнительного про-
фессионального обучения в системе образования 
МВД России рассматривались в исследованиях 
И. С. Скляренко, И. В. Хайрутдиновой, Ф. А. Якупо-
ва [13]. По мнению ученых, необходимо формиро-
вание установки педагога на достижение образо-
вательных результатов обучающимися, которая 
должна стать неотъемлемой частью педагогиче-
ской культуры и педагогического мастерства пе-
дагога. В таком случае деятельность обучающего 
будет полностью соответствовать требованиями 
федерального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и отражать сущность понятия 
«обучение», состоящего в организации учебной 
деятельности обучающихся.

Итак, можно сделать вывод о том, что пробле-
ма разграничения понятий «обучаемый» и «об-
учающийся» актуальна не только на терминоло-
гическом уровне, а напрямую связана с реализа-
цией учебного процесса. Ее решение независи-
мо от разных форм организации обучения лежит 
в дидактической плоскости и связано с характе-
ром взаимодействия обучающего и сотрудника 
правоохранительных органов, проходящего обу-
чение.
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THE PROBLEM OF DIFFERRING THE CONCEPTS OF 
«TRAINEE» AND «LEARNER» IN PROFESSIONAL 
EDUCATION IN THE LAW ENFORCEMENT SYSTEM

Vilkova A. V., Khairutdinova I. V., Yakupov F. A.
Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, University 
of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation, All- Russian Institute for 
Advanced Training of Employees of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The concept of «trainee» is traditionally associated with the passive 
role of the student, who is the object of pedagogical influence on the 
part of the teacher (teacher). This correlates with the outdated be-
haviorist approach, which focuses on rigid control and direction. In 
modern education legislation, instead of «trainee», the term «learn-
er» is used, which is intended to reflect a more active role of the stu-
dent mastering the educational program. Some educators criticize 
this distinction of terms, considering it unjustified and not solving 
the problem of improving the quality of education. There is a con-
tradiction between the traditional understanding of the «trainee» as 
a passive object of learning and modern requirements for the active 
cognitive activity of the «learner». This contradiction is especially 
relevant in the professional education of law enforcement agencies, 
where it is necessary to combine fundamental training with active, 
practice- oriented training.
Thus, resolving this terminological conflict requires a deeper under-
standing of the role of the student in the modern educational pro-
cess and a corresponding modernization of pedagogical approach-
es in the professional training of law enforcement officers.

Keywords: learner, trainee, vocational training, law enforcement 
agencies.
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В статье рассматривается применение упражнений из вида 
единоборств «капоэйра» как средств на занятиях физической 
культурой со студентками технического вуза с целью развития 
координационных способностей и увеличения интереса к заня-
тиям. Выбор данного единоборства как средства физической 
подготовки обоснован набором специфических упражнений, 
используемых для тренировки, с элементами акробатики и му-
зыкальным сопровождением, требующим развития чувства 
ритма.
Целью работы было обозначено стимулирование посещае-
мости занятий за счет нестандартности упражнений, приме-
няемых на занятиях, а также качественные и количественные 
изменения в функциональном состоянии студенток. Использо-
ванный комплекс методов научного исследования, состоящий 
из анкетирования, педагогического эксперимента, диагностики 
функционального состояния с использованием современных 
устройств контроля физического состояния, сбора и анализа 
данных, выявил эффективность разработанной методики. Про-
веденные исследования доказали рост мотивации у студенток 
и положительные изменения коордиционных способностей при 
применении средств из капоэйры.

Ключевые слова: студентки, капоэйра, занятия, мотивация, 
координационные способности, физическая культура.

Введение

Девушкам в студенческую пору особенно хочется 
выглядеть подтянуть и красиво. В техническом ву-
зе, где девушек значительно меньше, чем молодых 
людей, такое желание становится еще более яв-
ным. На занятиях физической культурой им можно 
помочь не только в плане проведения физической 
активности, но и развития координационных спо-
собностей, а также навыков владения своим телом, 
развития подвижности и пониманием осуществле-
ния тренировочного процесса [1,2].

У многих девушек отсутствует интерес к посе-
щениям занятий по причинам применениям стан-
дартных наборов комплексов упражнений несоот-
ветствующих желаниям и современной тенденции 
физических активностей поколения. Преподава-
телями ГУАП также отмечается снижение обще-
го физического состояния студенток за послед-
ние годы [3,5]. В связи с данной ситуацией было 
принято решение о разработке методики занятий 
с применением упражнений из вида единоборств 
«капоэйра», так оно имеет большой набор средств 
акробатической направленности с музыкальным 
сопровождением по развитию координационных 
способностей и общего функционального состоя-
ния [4].

Целью научно- исследовательской работы явля-
лась разработка методика занятий с применени-
ем тренировочного комплекса, в состав которого 
были включены средства капоэйры, на занятиях 
физической культурой со студентками и опреде-
ление его эффективности по влиянию на посеща-
емость, мотивацию и координационные способно-
сти студенток.

Методика и организация исследований

В работе на первоначальном этапе проводился ана-
лиз современных научно- исследовательских ра-
бот, педагогических и тренерских практик по за-
нятиям с девушками, женщинами с применением 
единоборств, изучался вопрос определения изме-
нений координационных способностей. Педагоги-
ческий эксперимент проводился на базе ФГБОУ 
ГУАП (г. Санкт- Петербург) с разделением на кон-
трольную и экспериментальную группы девушек 2–3 
курса обучения. В ходе эксперимента, длящегося 
2 семестра, участницы в количестве 130 человек, 
не имеющие медицинских противопоказаний к за-
нятиям физическими упражнениями, занимались 
по разработанной методике 1 раз в неделю соглас-
но расписанию и 2 раза самостоятельно согласно 
представленной им методике.
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В начале учебного года все студентки прохо-
дили функциональное тестирование физическо-
го состояния с целью формирования контрольной 
и экспериментальной групп, а также опрос отобра-
жающий их уровень заинтересованности в заняти-
ях и направлениях физической активности.

В разработанную методику занятий были за-
ложены в качестве средств следующие упражне-
ния: на отработку положений и переходов –  жинга 
(маятнико- подобное базовое перемещение), –  не-
гачива (базовое движение на полу), холе (враща-
тельное перемещение между стойками), –  коко-
ринья, –  эшкива, –  раштейра; на отработку акро-
батических движений –  ау (колесо), –  ау-феша-
ду (колесо согнутыми ногами), ау-аберту (колесо 
с прямыми ногами), ау-агуле (колесо с соединени-
ем ног и резким опусканием с разворотом корпуса 
в противоположную движению сторону), ау-дубрау 
(колесо с соединением ног и резким опусканием 
с разворотом корпуса в сторону движения); на от-
работку маховых движений –  понтейра, –  бенсу 
(махово- толчковое движение), –  кейшада (круго-
вое движение во фронтальной плоскости), –  ар-
мада, –  армада солту (маховое движение в прыж-
ке), –  мартелу латерал (мах в сторону и резким 
движением голени). Задачами разучиваний дви-
жений является развитие навыков по осущест-
влению движений разнообразно, непредсказуемо, 
в различных плоскостях и сменой скорости выпол-
нения а также работа над координацией и гибко-
стью.

Методика проведения занятий была выстроена 
в соответствии с теорией и методикой физической 
подготовки и основывалась на принципах от про-
стого к сложному с постепенной интенсификацией 
нагрузок и сложности выполняемых упражнений. 
На начальном этапе занятий (6 недель) студентки 
выполняли подводящие упражнения направлен-
ные на развитие подвижности, гибкости и адап-
тацию к физическим нагрузкам. Следующие 12 
недель были посвящены отработке координации 
и баланса с учетом базовых движений в капоэйре, 
а также работе над чувством ритма.

На третьем этапе (длительностью 12 недель) 
началось разучивание акробатических составля-
ющих движений в комплексе с работой над гиб-
костью. Заключительный этап характеризовался 
отработкой комплексов движений в полной коор-
динации под музыкальное сопровождение. Заня-
тия всех этапов состояли из разминочной части, 
длительностью 10–15 минут, основной части –  
40–50 минут, и заключительной части, направлен-
ной на процессы торможения нервной деятельно-
сти и восстановления состояния покоя. Средства-
ми методиками были представлены упражнения 
по усилению кровообращения, развитию мобиль-
ности суставов, направленные на развитие коор-
динационных способностей, ловкости, межмы-
шечной координации, с динамическими, изоме-
трическими, плиометрическими и силовыми спо-
собами подготовки.

Занятия проводились, согласно расписанию, 
один раз в неделю под руководством преподава-
теля длительностью 70 минут.

В качестве оценки эффективности развития 
координационных способностей был спроектиро-
ван комплекс тестирований, включающий в се-
бя оценку посредством выполнения упражнений: 
глубокий присед с переходом с одной ноги на дру-
гую –  оценка в баллах на основании сохранения 
вертикального положения позвоночного стол-
ба и отрыва пяток от пола, глубина наклона впе-
ред –  в сантиметрах, выполнение трех кувырков 
вперед –  время выполнения и время стабилиза-
ции вертикального положения после, воспроизве-
дение заданного ритма прыжков –  разность меж-
ду временем заданного и воспроизведенного рит-
ма прыжков в секундах, прыжок с двух ног на од-
ну в равновесие –  время в секундах на принятие 
устойчивого положения.

Студентки контрольной группы занимались 
на занятиях согласно утвержденной програм-
ме элективного модуля дисциплины Физическая 
культура. Экспериментальная группа занималась 
по разработанной методике с учетом утвержден-
ной на кафедре рабочей программы дисциплины.

Результаты исследования и их обсуждение

Проведенный опрос в начале курса занятий выявил 
у студенток наличие желания заниматься, но при 
определенных условиях. В частности, более 67% 
респонденток отметили, что наличие развитой ин-
фраструктуры во многом влияют на желание за-
ниматься. Отсутствие современного оборудова-
ния (инвентаря), комфортных залов (раздевалок, 
душевых) снижают мотивацию более чем на 70%. 
В связи с этим, большинство студенток предпочи-
тают посещать коммерческие спортивные объек-
ты, нежели чем ходить на занятия в вуз. На втором 
месте по влиянию находятся методики и средства 
проведения занятий. Распространенная методика 
проведения, основанная на средствах из легкой ат-
летики (прыжки, различные беговые упражнения) 
не привлекают девушек к занятиям. Внедрение раз-
работанной методики на основе капоэйры вызвала 
интерес и рост посещаемости занятий более чем 
на 72%. Использование музыкального сопровожде-
ния с целью развития чувства ритма и осуществле-
ния движений в такт вызвало на начальном этапе 
затруднения у девушек в связи с малоразвитостью 
координации, но по мере обучения и получения ре-
зультатов привело к росту положительных отзывов 
о занятиях.

На заключительной неделе осуществления пе-
дагогического эксперимента, респондентки обеих 
групп проходили контрольное тестирование с ис-
пользованием комплекса упражнений. Контроль-
ная оценка групп респонденток педагогическо-
го эксперимента в конце учебного года показа-
ла улучшения по всем показателям и в среднем 
по всем упражнениям рост результатов соста-
вил от 17 до 32%. Студентки ЭГ добились роста 
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показателей в выполняемых упражнениях от 78 
до 135%.

Согласно опросу по окончанию обучения со-
гласно методике участницы эксперимента из ЭГ 
отметили нежелание пропускать занятия, улучше-
ния в качественном и внешнем состоянии тела. 
93% участниц выявили желание заниматься к сек-
ционной группе по данному направления занятий 
физической активности.

Выводы

Научная работа показала, что в формировании ра-
бочей программы дисциплины Физическая культу-
ра должно присутствовать постоянное изучение 
тенденций и интересов в направлениях развития 
современной молодежи. Отсутствие модернизации 
посредством внедрения нового в процесс обучения 
может привести к утрате дисциплины как офлайн 
метода обучения с контролем за выполнением пра-
вильности упражнений, что приведет к неизбежному 
снижению уровня здоровья в дальнейшем.

Привлечение к физической активности и об-
учение корректной технике тренировочной дея-
тельности должно быть вынесено на первое ме-
сто в вопросах организации физической культуры 
в вузе. Проведенные исследования показали, что 
одним из вариантов популяризации может высту-
пать внедрение нестандартных упражнений из та-
ких видов спорта как единоборства, в частности 
капоэйра. В связи с тем, что капоэйра –  это сво-
еобразное совмещение игры, боевого искусства 
и танца, построенных на развитии гибкости, коор-
динации, силы, применение методики в практике 
занятий физической культуры привело к улучше-
нию как посещаемости занятий, так и координаци-
онных способностей студенток вуза.
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USING CAPOEIRA FIGHTING STYLE EXERCISES 
TO IMPROVE FEMALE STUDENTS’ COORDINATION 
ABILITIES

Antipina Yu.V.

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation

The article discusses the use of exercises from the type of martial 
arts “capoeira” in physical education classes with students of a tech-
nical university in order to develop coordination abilities and in-
crease interest in classes. The choice of this martial art as a means 
of physical training is justified by a set of specific exercises used for 
training, with elements of acrobatics and musical accompaniment, 
requiring the development of a sense of rhythm.
The aim of the work was to stimulate attendance at classes due 
to the non-standard exercises used in the classroom, as well as 
qualitative and quantitative changes in the functional state of stu-
dents. The complex of scientific research methods used, consisting 
of a questionnaire, a pedagogical experiment, diagnostics of a func-
tional state using modern devices for monitoring physical condition, 
data collection and analysis, revealed the effectiveness of the de-
veloped methodology. The conducted research has proved an in-
crease in motivation among female students and positive changes 
in their co-traditional abilities when using capoeira products.

Keywords: female students, capoeira, classes, motivation, coordi-
nation abilities, physical education.
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Цель исследования –  сформировать рекомендации совершен-
ствования методики обучения студентов в условиях цифрови-
зации (на примере математических дисциплин) на базе прак-
тического использования комплекса ключевых инструментов 
преподавания математических дисциплин в условиях цифро-
визации образовательной среды. Задачи исследования: отраз-
ить актуальность, проблематику проводимого исследования, 
степень проработанности проблемы; представить материалы 
и методы исследования; обозначить теоретическую и практи-
ческую значимость проводимого исследования; определить 
эффективность преподавания математических дисциплин 
среди студентов; привести специфику практического исполь-
зования комплекса ключевых инструментов преподавания 
математических дисциплин в условиях цифровизации образо-
вательной среды; оценить эффективность представленных ав-
торами рекомендаций. Методы исследования: теоретический 
анализ источников академической литературы, систематиза-
ция, обобщение, синтез, сбор и обработка информационных 
данных, анализ статистических временных рядов и результа-
тов работы отечественных университетов, анкетирование сту-
дентов в контексте оценки эффективности авторских рекомен-
даций (выборка –  48 студентов 1 курса бакалавриата одного 
из отечественных университетов; сформировано две однород-
ные группы –  экспериментальная и контрольная; условия про-
ведения эмпирического исследования: в контрольной группе 
студентов применялся классический вариант аудиторного об-
учения математическим дисциплинам; в экспериментальной 
группе был использован смешанный подход к образованию, 
грамотное применение очного и онлайн- образования). Резуль-
таты и выводы исследования: оценка эффективности предло-
женных рекомендаций обосновала предположение о том, что 
цифровая образовательная среда способна увеличить эффек-
тивность профессиональной подготовки студентов на базе ком-
плекса ключевых инструментов преподавания математических 
дисциплин в условиях цифровизации образовательной среды 
на примере математических дисциплин: математического ана-
лиза и высшей математики. Перспективные направления даль-
нейших исследований: сравнительный анализ особенностей 
обучения студентов естественно- научным и математическим 
предметам в разных отечественных университетах в условиях 
цифровизации и выработка по его результатам рекомендаций 
по совершенствованию направлений цифровой образователь-
ной стратегии в целях качественной профессиональной подго-
товки будущих выпускников.

Ключевые слова: обучение студентов; методика преподава-
ния; математические дисциплины; цифровизация професси-
онального образования; цифровая образовательная среда; 
удовлетворенность; эффективность обучения.

Введение: актуальность проблемы

Математические дисциплины выступают ведущими 
среди естественно- научных предметов професси-
онального образования. Исследование особенно-
стей обучения студентов определяется потребно-
стью соответствия преподавания математических 
дисциплин современным общественным нормам, 
активной интеграции цифровых инноваций и ра-
боте педагогов в условиях цифровизации сферы 
образования [1].

В настоящее время внедрение цифровых инно-
ваций в систему профессионального образования 
обусловлено рациональным стремлением достичь 
крайне высокой эффективности обучения студен-
тов, итоговые результаты которого должны соот-
ветствовать трендам цифровизации. С одной сто-
роны, усиление цифровой трансформации в обра-
зовательной сфере дает возможность педагогам 
по-новому сформировать и реализовывать учеб-
ный процесс, но, с другой стороны, возникает раз-
нообразие вопросов, которые были рассмотрены 
также в академических исследованиях.

Степень проработанности проблемы

Анализ существующей литературы, затрагиваю-
щей цифровизацию обучения студентов и, в част-
ности, преподавания математических дисциплин 
в системе профессионального образования, по-
зволяет прийти к выводу, что эксперты основное 
свое внимание уделяют способам и методам прак-
тического применения цифровых инноваций, в том 
числе цифровых платформ и образовательных сред 
[2–4]. Вместе с тем подчёркивается роль инстру-
ментальных сервисов и цифровых средств обуче-
ния студентов, которые способствуют более эф-
фективному применению математических моделей 
в решении поставленных профессиональных за-
дач, а это, в свою очередь, обеспечивает создание 
цифровых компетенций у обучающихся, которые 
на сегодняшний день наиболее востребованы [5], 
[6]. Одновременно с этим дидактические особенно-
сти обучения студентов в условиях цифровизации 
в контексте математических дисциплин авторами 
подробно не рассматривались.

Кроме того, в научно- методических и теорети-
ческих источниках отражено, что улучшение сис-
темы обучения математике в студенческой среде 
в современных условиях подразумевает всесто-
ронний анализ осуществляемых изменений, а так-
же устранение существующих и появляющихся 
трудностей, что способствует более эффективно-
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му процессу получения роста профессионального 
развития.

Исходя из действующих нормативных актов [7], 
[8], развитие науки, естественно- научного образо-
вания (в том числе математического), которое обе-
спечивает существенный прорыв в национальной 
экономике, энергетическом секторе, IT-отрасли, 
машиностроении, биомедицине, даст возможность 
укрепить имидж и положение РФ в глобальном со-
обществе. Цель профессионального образования 
заключается в обеспечении подготовки компетент-
ных специалистов по ключевым направлениям об-
щественной деятельности, учитывая текущие за-
просы государства и социума, степень удовлетво-
рения внутренних потребностей личности в соб-
ственном развитии, расширение и углубление 
уровня профессионального образования, педаго-
гической и научно- технической квалификации [7].

Материалы и методы исследования

В процессе проведения исследования применяются 
такие методы научного исследования, как: теоре-
тический анализ источников академической лите-
ратуры, систематизация, обобщение, синтез, сбор 
и обработка информационных данных, анализ ста-
тистических временных рядов и результатов работы 
отечественных университетов, анкетирование сту-
дентов в контексте оценки эффективности автор-
ских рекомендаций по трём блокам: удовлетворен-
ность студентов электронным форматом обучения 
математическим дисциплинам; сформированность 
опыта профессиональной подготовки у студентов 
по математическим дисциплинам; познавательный 
интерес студентов к изучению и освоению матема-
тических дисциплин.

Теоретическая и практическая значимость 
проводимого исследования

Теоретическая значимость заключается в анализе 
реализации образовательного процесса при освое-
нии студентами в условиях цифровизации матема-
тических дисциплин в рамках увеличения степени 
эффективности образовательной сферы.

Практическая значимость проводимого ис-
следования состоит в возможности практическо-
го применения инструментальных средств в про-
странстве университетов в ходе обучения студен-
тов математическим дисциплинам.

Эффективность преподавания математических 
дисциплин среди студентов

Для того чтобы увеличить уровень эффективности 
преподавания математических дисциплин среди 
студентов, необходимо в настоящее время приме-
нить один из нижеперечисленных способов:
– необходимость развития в условиях цифрови-

зации мыслительной деятельности у обучаю-
щихся, ключевые характеристики которой сле-
дующие:

1) конструктивность;
2) мобильность;
3) осознание ответственности за принятые ре-

шения, а также вероятные последствия;
– повышение аудиторной учебной нагрузки для 

всестороннего освоения математических дис-
циплин;

– практическое использование методов проектно-
го менеджмента в ходе реализации семинарских 
занятий по математическим дисциплинам [9].
Происходящая в глобальном мире трансфор-

мация образовательной сферы подразумевает по-
требность интеграции в систему профессиональ-
ного образования в контексте освоения матема-
тических дисциплин инновационных технологий 
и методов, базирующихся на сотрудничестве двух 
сторон образовательного процесса: студентов 
и педагога. Стоит подчеркнуть, что практическое 
применение инструментальных средств ориенти-
ровано, в первую очередь, на повышение эффек-
тивности преподавания математических дисци-
плин среди студентов с точки зрения контролиру-
ющей и обучающей функции.

Для того чтобы сформировать профильную мо-
тивацию в студенческой среде к изучению мате-
матических дисциплин, целесообразно увеличить 
степень качества профессиональной подготовки 
студентов посредством таких способов, как:
– визуализация математических моделей;
– применение вариативного подхода к професси-

ональному образованию в рамках математиче-
ских дисциплин;

– создание информационной культуры в образо-
вательной среде;

– проработка и использование интерактивного 
методического и учебного курса;

– системное использование технических средств 
и цифровых сервисов.
На взгляд С. М. Бутаковой, указанные выше 

способы увеличения степени качества професси-
ональной подготовки студентов позволят укрепить 
профильную положительную мотивацию обуча-
ющихся к изучению математических предметов, 
развить потенциал к самообразованию [10].

Рекомендации авторов: практическое 
использование комплекса ключевых 
инструментов преподавания математических 
дисциплин в условиях цифровизации 
образовательной среды

Цифровизация профессионального образования 
представляется чётко организованным процессом 
формирования и практического применения учебно- 
методических, программно- технологических, 
научно- педагогических разработок, которые на-
целены на обучение студентов математическим 
дисциплинам при осуществлении коммуникаци-
онных и цифровых возможностей, учитывая эрго-
номическое состояние и педагогические условия 
безопасности.
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В отечественных университетах изложение сту-
дентам тем по математическим предметам реали-
зуется зачастую на таких типах аудиторных заня-
тий, как:
– семинарские занятия;
– изложение лекционного материала;
– принятие курсовых работ;
– выполнение контрольной работы.

В условиях цифровизации образовательной 
среды ключевыми инструментами преподавания 
математических дисциплин в контексте создания 
и развития профессиональных компетенций долж-
ны быть:
– практическое применение цифровых техно-

логий, позволяющих организовать учебно- 
методический процесс, в частности, улучше-
ние концепции формирования материала и его 
содержания, предоставляемого в мультиме-
дийном формате, в целях реализации любо-
го из обозначенных выше типа аудиторных 
занятий при переходе на качественно другой 
учебно- методический уровень в образователь-
ной среде;

– визуализация математических моделей через 
специальные пакеты компьютерных программ;

– применение наглядных объектов математиче-
ских дисциплин;

– в ходе обучения студентов использование при-
меров из области ИКТ либо повседневной жиз-
ни;

– интеграция дистанционных форматов ведения 
образовательного процесса;

– увеличение доступности к обучающим онлайн- 
ресурсам, которое способствует реализации 
профессиональных коммуникаций с точки зре-
ния обмена результатами интеллектуального 
труда;

– практическое применение интерактивных и ак-
тивных способов в системе профессиональ-
ного образования, базирующихся на модели-
ровании возможных ситуаций из разных сфер 
профессиональной деятельности, что высту-
пает основополагающим элементом практико- 
ориентированной образовательной среды;

– рейтингование студентов по уровню успевае-
мости с использованием компонентов гейми-
фикации;

– реализация студентами интерактивных научно- 
исследовательских работ.
Формирование развивающей цифровой среды 

с применением предлагаемых ключевых инстру-
ментов преподавания математических дисциплин 
способствует увеличению степени мотивации сту-
дентов к личностному развитию и росту, собствен-
ных профессиональных компетенций в контексте 
процессов в системе профессионального образо-
вания. По мнению авторов данной статьи, одним 
из основополагающих инструментов преподава-
ния математических дисциплин, который в то же 
время даст возможность развить профессиональ-
ные цифровые компетенции, выступает создание 
инструментальной образовательной среды в от-

ечественных университетах, учитывающей инди-
видуальный подход к обучению студентов. Такая 
среда позволит более эффективно усвоить мате-
риал по математическим дисциплинам на базе ин-
новационных способов и цифровых инструментов, 
в свою очередь, активизирующих мыслительную 
и познавательную деятельность студентов.

Теоретическая и практическая значимость ре-
комендаций, отражающих необходимость практи-
ческого использования комплекса ключевых ин-
струментов преподавания математических дисци-
плин в условиях цифровизации образовательной 
среды, заключается в улучшении процесса обу-
чения студентов математическим дисциплинам 
в отечественных университетах, формировании 
развивающей цифровой среды с применением 
предлагаемых ключевых инструментов, дающей 
возможность развить профессиональные и циф-
ровые способности, необходимых в работе буду-
щих выпускников.

Создание развивающей цифровой среды с при-
менением предлагаемых ключевых инструментов, 
подразумевающей использование разных под-
ходов, методов и технологий обучения в области 
профессионального образования, выступает мно-
гоплановым процессом. Эффективность данной 
рекомендации обусловлена согласованием всех 
составляющих инструментальной образователь-
ной среды, которые интегрированы в единую об-
разовательную систему, ориентированную на ка-
чественную подготовку будущих выпускников от-
ечественных университетов.

При осуществлении внедрения и практическо-
го применения комплекса ключевых инструментов 
преподавания математических дисциплин в усло-
виях цифровизации образовательной среды в ра-
боте отечественных университетов можно будет 
решить перечисленные ниже задачи:
– планомерное приобщение будущих выпускни-

ков отечественных университетов к практиче-
скому использованию профессиональных зна-
ний и умений, которые были получены в кон-
тексте изучения естественно- научных, в част-
ности, математических, предметов в собствен-
ной рабочей деятельности (производственной, 
научно- технической, инновационной);

– научно- методическая организация сопроводи-
тельной деятельности в отечественных универ-
ситетах;

– внедрение разных типов деятельности (внеу-
чебной и образовательной) среди студентов 
и педагогов.

Оценка эффективности представленных 
рекомендаций

Для оценки эффективности данных авторами реко-
мендаций было проведено эмпирическое исследо-
вание среди студентов бакалавриата 1 курса Туль-
ского государственного университета. Эта группа 
студентов имеет возможность обучения при помощи 
смешанного подхода: классических аудиторных за-



67

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
нятий и онлайн- образования с учётом консультаций 
педагогами.

Было выделено две однородные группы: конт-
рольная и экспериментальная (их количествен-
ный состав одинаковый –  24 человека в каждой 
группе). Каждый учащийся может присутствовать 
на аудиторных занятиях, однако имеется возмож-
ность дистанционного обучения, если студент 
по уважительным причинам не может обучаться 
по классическому варианту. В контрольной группе 
около 65% студентов присутствует на аудиторных 
занятиях, в экспериментальной группе –  прибли-
зительно 80% обучающихся.

Эмпирическое исследование было осущест-
влено на нижеследующих условиях оценки эф-
фективности:
– в контрольной группе студентов применял-

ся классический вариант аудиторного обуче-
ния математическим дисциплинам, предпола-
гающий только очное присутствие учащихся 
на лекционных и семинарских занятиях, взаи-
модействие с педагогом по математическому 
предмету;

– в экспериментальной группе был использован 
смешанный подход к образованию, грамотное 
применение очного и онлайн- образования, до-
полнительно был подготовлен электронный 
контент по основным темам математического 
анализа и высшей математики.
Дополнительный элемент цифровой програм-

мы по математическим дисциплинам способство-
вал интеллектуальному обеспечению эмпириче-
ского исследования, контролю образовательно-
го процесса, организации электронного взаимо-
действия образовательной системы с педагогами 
и студентами, диагностике потенциала учащихся 
к разрешению разных типов математических мо-
делей и задач, а также правильности сделанных 
расчётов.

Управление в цифровой системе было осно-
вано на ответах студентов на заранее интегриро-
ванные вопросы по математическим дисциплинам 
(по тематическим разделам). В данном случае 
это привело к автоматическому контролю процес-
са обучения студентов на каждой его стадии, вы-
ходные информационные данные формировались 
в аккаунте педагога. Администратор цифровой об-
разовательной среды мог скорректировать учеб-
ную информацию, повысить длительность про-
хождения контрольного тестирования либо огра-
ничить к нему доступ обучающимся (в частности, 
по числу возможных попыток).

В рамках эмпирического исследования был 
осуществлен мониторинг образовательной дея-
тельности учащихся отечественного университета 
при помощи развивающей цифровой среды. Ре-
зультат показал, что обучающиеся эксперимен-
тальной группы, применяющие онлайн- контент 
математических дисциплин в обучении, показали 
лучший показатель академической успеваемости 
в отличие от контрольной группы.

После того, как развивающая цифровая систе-
ма оценила интеллектуальный потенциал студен-
тов, было осуществлено анкетирование учащихся 
по нескольким блокам:

1. Удовлетворенность студентов электронным 
форматом обучения математическим дисципли-
нам.

Свыше 70% студентов, участвовавших в эмпи-
рическом исследовании, удовлетворены итоговы-
ми результатами электронного формата обучения 
математическим дисциплинам. Интеграция в об-
разовательный процесс развивающих цифровых 
систем может привести к максимально глубоко-
му погружению в математический предмет, даст 
возможность соблюдать индивидуальный подход 
к учащимся, сформировать базовые условия для 
создания профессиональных навыков к самообра-
зованию.

Для выявления удовлетворенности студентов 
электронным форматом обучения математиче-
ским дисциплинам, а также уровня их уверенности 
в возможности применения имеющегося опыта 
в трудовой деятельности использовались параме-
тры значимости и удовлетворенности обучающих-
ся (таблица 1).

Обозначенные в таблице 1 данные по параме-
трам значимости и удовлетворенности обучаю-
щихся электронным форматом обучения матема-
тическим дисциплинам позволили выявить изме-
нение эффективности практического применения 
комплекса ключевых инструментов преподавания 
математических дисциплин в условиях цифрови-
зации образовательной среды. До реализации эм-
пирического исследования эффективность дости-
гала 31%, после проведения эмпирического иссле-
дования этот параметр увеличился до 89% в це-
лом (по обеим группам обучающихся в совокупно-
сти). Данный результат обусловливает достаточ-
ное значение эффективности обучения студентов 
математическим дисциплинам: математическому 
анализу и высшей математики (достаточность эф-
фективности устанавливается в том случае, если 
результат находится в диапазоне 80–100%).

Таблица 1. Динамическое изменение параметров значимости 
и удовлетворенности обучающихся электронным форматом 
обучения математическим дисциплинам

Период ЭИ Параметр значимости Параметр удовлет-
воренности

КГ ЭГ КГ ЭГ

До ЭИ -0,22 -0,20 1,21 1,26

После ЭИ 0,76 0,85 3,82 5,17

Примечание: КГ –  контрольная группа; ЭГ –  эксперименталь-
ная группа; до ЭИ –  до эмпирического исследования; после 
ЭИ –  после эмпирического исследования.

Источник: разработано авторами.

2. Сформированность опыта профессиональ-
ной подготовки у студентов по математическим 
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дисциплинам. Результат по этому блоку представ-
лен в таблице 2.

Основываясь на результатах, приведенных 
в таблице 2, можно наблюдать, что в ходе эмпири-
ческого исследования произошли изменения в об-
ласти сформированности опыта профессиональ-
ной подготовки у студентов по математическим 
дисциплинам. Вместе с тем существенные изме-
нения отмечаются у студентов эксперименталь-
ной группы по сравнению с контрольной группой. 
Например, высокий уровень сформированности 
опыта профессиональной подготовки по матема-
тическим дисциплинам повысился в эксперимен-
тальной группе на 12,5% в отличие от контроль-
ной группы, где прирост был минимальным –  всего 
2,4%. Одновременно с этим низкий уровень сфор-
мированности опыта профессиональной подготов-
ки по математическим дисциплинам уменьшился 
в экспериментальной группе на 28% в отличие 
от контрольной группы, где сокращение также бы-
ло минимальным –  всего 9,3%.

Таблица 2. Результат сформированности опыта 
профессиональной подготовки у студентов по математическим 
дисциплинам, %

Уровень сформиро- 
ванности

КГ ЭГ

До ЭИ После ЭИ До ЭИ После ЭИ

Высокий 14,1 16,5 11,7 24,2

Средний 30,4 34,6 27,6 41,3

Низкий 56,9 47,6 62,8 34,8

Примечание: КГ –  контрольная группа; ЭГ –  эксперименталь-
ная группа; до ЭИ –  до эмпирического исследования; после 
ЭИ –  после эмпирического исследования.

Источник: разработано авторами.

Приведенное в таблице 2 соотношение обуча-
ющихся контрольной и экспериментальной группы 
по сформированности опыта профессиональной 
подготовки у студентов по математическим дис-
циплинам подтверждает эффективность практи-
ческого применения комплекса ключевых инстру-
ментов преподавания математических дисциплин 
в условиях цифровизации образовательной сре-
ды.

3. Познавательный интерес студентов к изуче-
нию и освоению математических дисциплин. Ре-
зультат по этому блоку проиллюстрирован на ри-
сунке 1.

Для анализа познавательного интереса студен-
тов к изучению и освоению математических дисци-
плин было выделено три уровня: высокий, средний 
и низкий. Результат изменения познавательного 
интереса студентов к изучению и освоению мате-
матических дисциплин показал, что электронный 
формат обучения математическим дисциплинам 
способствует увеличению уровня познаватель-
ного интереса студентов, профильной мотивации 
к освоению положений и аксиом математическо-
го анализа и высшей математики. Обучающиеся 
экспериментальной группы отметили, что степень 

доступности учебных материалов при использова-
нии развивающей цифровой среды повысилась, 
возникла возможность конструирования индиви-
дуального образовательного маршрута.
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Рис. 1. Результат изменения познавательного интереса 
студентов к изучению и освоению математических 

дисциплин, %

Примечание: до ЭИ –  до эмпирического исследования; после 
ЭИ –  после эмпирического исследования.

Источник: разработано авторами.

Резюмируя полученный результат оценки эф-
фективности представленных в данной статье ре-
комендаций, можно сделать вывод, что у обучаю-
щихся экспериментальной группы были достигну-
ты весьма высокие значения параметров, что про-
изошло на фоне целенаправленного воздействия 
достижений цифровизации обучения, специально 
организованной научно- методической и педагоги-
ческой деятельности, при применении электронно-
го формата к профессиональному обучению мате-
матическим дисциплинам.

Следовательно, оценка эффективности пред-
ложенных рекомендаций обосновала предположе-
ние о том, что цифровая образовательная среда 
способна увеличить эффективность профессио-
нальной подготовки студентов на базе комплекса 
ключевых инструментов преподавания математи-
ческих дисциплин в условиях цифровизации обра-
зовательной среды на примере математических 
дисциплин: математического анализа и высшей 
математики.

Выводы

При формировании и использовании грамотного 
подхода к обучению студентов, ориентации про-
фессионального образования на освоение матема-
тических дисциплин, а также создание профессио-
нальных навыков к активному применению позволит 
достичь позитивных результатов и эффективности. 
В свою очередь, коммуникационные и цифровые 
технологии, используемые в ходе обучения матема-
тическим дисциплинам, способствуют в значитель-
ной степени увеличению эффективности профес-
сионального образования, укреплению мотивации 
к изучению математических моделей и концепций, 
улучшить их понимание, а также стимулировать 
учащихся к самообразованию. В образовательном 
процессе активизация цифровой трансформации 
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создаёт экспертов с крайне высокой степенью ин-
формационной и цифровой культуры, что обладает 
значимостью для общественного развития.

Проведенное эмпирическое исследование 
в одном из отечественных университетов позво-
лило решить комплекс нижеперечисленных задач:
– апробировать развивающую цифровую среду 

при освоении учащимися высшей математики 
и математического анализа;

– разместить на официальном портале интерак-
тивную информацию, используемую при обуче-
нии студентов в условиях цифровизации;

– обосновать, что обучение студентов посред-
ством смешанного подхода не уменьшает уров-
ня качества профессиональной подготовки 
по математическим дисциплинам;

– выявить минимальное информационное и тех-
ническое оснащение учебного процесса при ис-
пользовании смешанного подхода к обучению 
студентов математическим дисциплинам.
Подтверждением эффективности интеграции 

комплекса ключевых инструментов преподавания 
математических дисциплин в условиях цифрови-
зации образовательной среды, предложенных ав-
торами в контексте работы развивающей цифро-
вой среды, в образовательный процесс на приме-
ре двух математических дисциплин: математиче-
ского анализа и высшей математики, –  стали та-
кие моменты:
– достижение личностного роста среди обучаю-

щихся;
– цифровое развитие студентов;
– появление осознанной потребности и познава-

тельного интереса в изучении математических 
предметов;

– осознание необходимости практического при-
менения в образовательном процессе комплек-
са ключевых инструментов преподавания мате-
матических дисциплин в условиях цифровиза-
ции образовательной среды;

– создание позитивной ценностной и мотиваци-
онной ориентации обучающихся на освоение 
математических дисциплин.
Перспективным направлением проведенного 

исследования представляется реализация сравни-
тельного анализа особенностей обучения студен-
тов естественно- научным и математическим пред-
метам в разных отечественных университетах 
в условиях цифровизации и выработка по его ре-
зультатам рекомендаций по совершенствованию 
направлений цифровой образовательной страте-
гии в целях качественной профессиональной под-
готовки будущих выпускников.
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METHODS OF TEACHING STUDENTS IN THE CONTEXT 
OF DIGITALIZATION (USING MATHEMATICAL 
DISCIPLINES AS AN EXAMPLE)

Ganeeva A. R., Kurovsky S. V., Mishin D. A.
Elabuga Institute (branch) of Kazan (Volga Region) Federal University, LLC 
“Higher School of Education”

The objective of the study is to formulate recommendations for im-
proving the methodology of teaching students in the context of dig-
italization (using mathematical disciplines as an example) based 
on the practical use of a set of key tools for teaching mathemati-
cal disciplines in the context of digitalization of the educational en-
vironment. Research objectives: to reflect the relevance, problems 
of the study, the degree of elaboration of the problem; to present 
the materials and methods of the study; to outline the theoretical 
and practical significance of the study; to determine the effective-
ness of teaching mathematical disciplines among students; to pro-
vide the specifics of the practical use of a set of key tools for teach-
ing mathematical disciplines in the context of digitalization of the 
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educational environment; to evaluate the effectiveness of the rec-
ommendations presented by the authors. Research methods: the-
oretical analysis of academic literature sources, systematization, 
generalization, synthesis, collection and processing of information 
data, analysis of statistical time series and the results of the work of 
domestic universities, student survey in the context of assessing the 
effectiveness of the author’s recommendations (sample –  48 first-
year bachelor’s students of one of the domestic universities; two 
homogeneous groups were formed –  experimental and control; con-
ditions for the empirical study: in the control group of students, the 
classic version of classroom teaching of mathematical disciplines 
was used, which involves only face-to-face presence of students at 
lectures and seminars, interaction with a teacher on a mathemati-
cal subject; in the experimental group, a mixed approach to educa-
tion was used, competent use of face-to-face and online education, 
additionally, electronic content was prepared on the main topics of 
mathematical analysis and higher mathematics). Results and con-
clusions of the study: the assessment of the effectiveness of the pro-
posed recommendations substantiated the assumption that the dig-
ital educational environment is capable of increasing the effective-
ness of professional training of students based on a set of key tools 
for teaching mathematical disciplines in the context of digitalization 
of the educational environment using the example of mathematical 
disciplines: mathematical analysis and higher mathematics. Promis-
ing areas for further research: a comparative analysis of the charac-
teristics of teaching students natural sciences and mathematics in 
different domestic universities in the context of digitalization and the 
development of recommendations based on its results for improv-
ing the areas of the digital educational strategy for the purpose of 
high-quality professional training of future graduates.

Keywords: student learning; teaching methods; mathematical dis-
ciplines; digitalization of professional education; digital educational 
environment; satisfaction; learning effectiveness.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Исследовательский подход к организации контроля сформированности 
у обучающихся учебных умений работать с научной литературой
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
E-mail: lenazinkevich@mail.ru

В статье обобщается опыт применения исследовательского 
подхода к организации контроля сформированности учебных 
умений обучающихся работать с научной литературой по дис-
циплине «Педагогика». Видом контроля выступает тестирова-
ние. Тестирование –  не новация, но использование исследо-
вательского подхода к организации самостоятельной работы 
обучающихся, направленной на поиск обоснованных ответов 
на вопросы теста, безусловно, отличается от его традиционного 
понимания. В исследовании участвовали первокурсники отде-
ления специального дефектологического образования Санкт- 
Петербургского государственного педиатрического медицин-
ского университета. Целью исследования являлось проведение 
контроля сформированности учебных умений первокурсников 
работать с научной литературой. Отвечая на каждый вопрос 
теста, обучающиеся выбирали правильный ответ среди пред-
ложенных четырех, развернуто объясняя свой выбор, ссылаясь 
на используемые актуальные научные источники информации, 
позволяющие им доказательно изложить свою точку зрения. 
Опыт проведения тестирования, используя ресурс исследова-
тельского подхода, позволяет расширить представления пе-
дагогического сообщества о возможных способах его реали-
зации, так как подобная организация учебно- познавательной 
деятельности обучающихся расширяет их кругозор, развивает 
учебную мотивацию, способствует становлению личностных 
качеств субъекта познания.

Ключевые слова: исследовательский подход, учебные уме-
ния, специальное дефектологическое образование, вид конт-
роля, тестирование.

В третьем десятилетии XXI века процесс обуче-
ния субъектов учебно- познавательной деятельно-
сти ориентирован на развитие самостоятельности 
обучающихся на всех уровнях образования, позво-
ляющей им находить необходимую информацию, 
ответственно относиться к своему выбору, адек-
ватно оценивать содержание индивидуальной 
и командной работы. Но результаты современных 
исследований выступают убедительным доказа-
тельством того, что обучающиеся в учреждени-
ях высшего образования не всегда демонстри-
руют готовность выступать субъектами учебно- 
познавательной деятельности, и это обусловлено 
нежеланием брать на себя ответственность за ее 
результаты, неумением управлять своей учебной 
работой, осуществлять процесс ее целеполагания, 
развивать свои способности и склонности, недо-
статочно сформированными учебными умениями 
обучающихся [11]. Одним из условий разрешения 
такой ситуации является организация система-
тической аудиторной и внеаудиторной самостоя-
тельной работы, основанной на исследователь-
ском подходе, позволяющем, с одной стороны, 
решать задачи воспитания личностных качеств 
субъектов учебно- познавательной деятельности, 
с другой, –  формировать их профессиональную 
направленность, учебные умения, развивать спо-
собности и психические процессы [1], [13].

В статье актуализируется проблема, непосред-
ственно связанная с особенностями проведения 
тестирования как вида контроля учебных умений 
обучающихся работать с научной литературой 
по дисциплине «Педагогика», в основу организа-
ции которого положен исследовательский подход, 
обобщается опыт такой работы. Основным поня-
тиям в статье является исследовательский под-
ход, дадим ему содержательную характеристику.

Исследование –  это универсальный способ по-
знания окружающего мира, который не только 
обеспечивает личностное, но и психическое раз-
витие субъекта деятельности [15]. Исследователь-
ский подход ориентирован на естественное стрем-
ление субъекта учебно- познавательной деятель-
ности самостоятельно находить ответы на вопро-
сы, которые ставит перед ним педагог в процессе 
обучения [14].

Интерес ученых к проблеме изучения исследо-
вательского подхода к обучению имеет давнюю 
историю: еще в XVII–XVIII вв. возможности исполь-
зования исследовательской деятельности в об-
учении неоднократно обсуждались Я. А. Комен-
ским, Ж.-Ж Руссо, другими педагогами и филосо-
фами [10]. Свою точку зрения в отношении эмпи-
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рического пути в обучении высказывал и немец-
кий ученый А.-Ф. Дистервег [5].

В России к этой проблеме неоднократно обра-
щался М. В. Ломоносов, позднее на необходимость 
использования исследовательской деятельности 
в обучении указывали К. Д. Ушинский, Н. И. Пиро-
гов и многие другие. Эти ученые отмечали необ-
ходимость обучать учащихся выделению общего 
и отличительного в предметах, формировать уме-
ния проводить сравнение, критически оценивать 
результаты своей деятельности –  всего того, что 
может пробудить мысль учащихся, вызовет у них 
желание изучать окружающий мир, основным ме-
тодов обучения исследователи называли наблю-
дение [6].

Наибольший интерес ученых к применению ис-
следовательской деятельности в образовательной 
практике наблюдался в начале XX века, и это обу-
словлено внедрением в работу с учащимися таких 
методов обучения как бригадно- лабораторный, 
дальтон-план, метод проектов [9]. Во втором де-
сятилетии прошлого века Б. В. Всесвятский, рас-
сматривая ресурсы исследовательской деятель-
ности в обучении, обращал внимание на то, что 
организация занятий, связанная с решениями уча-
щимися исследовательских задач, побуждает их 
к самостоятельному поиску и открытиям [4].

В советский период развития педагогики 
до 50-х годов XX века внимание исследователей 
к проблемам использования исследовательских 
методов в обучении и исследовательского подхо-
да к обучению несколько снизилось, что было свя-
зано с распространением репродуктивных, сло-
весных методов работы с учащимися. Но, начиная 
с 60-х годов ХХ века, «подход» как педагогическая 
категория попадает в фокус внимания ученых, 
и исследовательский подход становится предме-
том изучения представителей педагогического со-
общества [7].

Рассматривая понятие «исследовательский 
подход к обучению», ученые трактовали его как 
способ, позволяющий формировать знания у обу-
чающихся на различных этапах усвоения, разви-
вающий интерес к самостоятельному и коллектив-
ному познанию, учебную мотивацию, психические 
процессы, задатки и способности в различных ви-
дах учебной работы и формах организации учебно- 
познавательной деятельности. В исследователь-
ском подходе к обучению исследователи, пре-
жде всего, отмечали его процессуальную сторо-
ну, которая взаимосвязана с различными видами 
учебной деятельности обучающихся, –  проектной, 
игровой, поисковой, научно- исследовательской. 
Успех в осуществлении этих видов учебной дея-
тельности обусловлен сформированностью у обу-
чающихся учебных умений, которые, с одной сто-
роны, свидетельствуют о становлении субъектной 
позиции индивида, с другой, –  о наличии развива-
ющихся у него способностей к познанию [8].

Таким образом, можно заключить, что иссле-
довательский подход –  обобщенное воплощение 
способов решения учащимися познавательных 

задач, а применение его педагогом в обучающей 
практике способствует развитию интеллектуаль-
ных операций у субъектов исследовательской де-
ятельности, их психических процессов, познава-
тельной мотивации и целого спектра учебных уме-
ний.

В условиях современной образовательной 
практики проблема использования возможностей 
исследовательского подхода к обучению продол-
жает оставаться актуальной, что подтверждается 
рядом исследований последних лет [2], [3]. В част-
ности, в Федеральном государственном образо-
вательном стандарте высшего образования (уро-
вень бакалавриат по направлению подготовки 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-
зование) задача, связанная с развитием у обуча-
ющихся умений осуществлять исследовательскую 
деятельность, рассматривается как одна из важ-
нейших [12].

Все сказанное выше выступило основанием для 
проведения во втором семестре 2023–2024 учеб-
ного года исследования, целью которого являлся 
контроль сформированности учебных умений об-
учающихся самостоятельно работать с научной 
литературой. Исследование было организовано 
на отделении специального дефектологического 
образования ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет», его участниками стали 48 перво-
курсников. Видом контроля учебных умений буду-
щих педагогов- дефектологов работать с научной 
литературой выступило тестирование.

Для проведения контроля сформированности 
учебных умений обучающихся работать с науч-
ной литературой был разработан тест, состоящий 
из 30 вопросов, иллюстрирующих содержание 
программы по учебной дисциплине «Педагогика». 
Каждый вопрос имел четыре варианта ответа. 
Обучающимся предлагалось выбрать один ответ 
среди четырех возможных, развернуто обосно-
вать выбор ответа, ссылаясь при этом на исполь-
зуемые ими актуальные научные источники ин-
формации, позволяющие доказательно изложить 
свою точку зрения.

Предварительно обучающимся давались уста-
новки, касающиеся правил проведения контроля 
знаний:
1. Самостоятельная работа обучающихся направ-

лена на выбор возможно правильного отве-
та, обоснование своей точки зрения письмен-
ной интерпретацией научного текста учебника, 
учебного пособия или научно- педагогической 
статьи.

2. Ответ предполагает оформление библиогра-
фических ссылок на используемые в рабо-
те учебники, учебные пособия или научно- 
педагогические статьи в соответствие с техни-
ческими требованиями, предложенными препо-
давателем.

3. Соблюдение сроков предоставления резуль-
татов учебно- познавательной деятельности 
на проверку, указанных преподавателем.
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4. После проверки выполнения тестового конт-

роля обучающимся необходимо сделать рабо-
ту над ошибками, оформив письменный ответ 
в соответствие с техническими требованиями, 
предложенными преподавателем.
Процесс состоявшегося контроля сформиро-

ванности учебных умений обучающихся работать 
с научной литературой для поиска ответов на во-
просы теста по учебной дисциплине «Педагогика» 
может рассматриваться педагогической техноло-
гией организации тестирования первокурсников, 
в основу которой был положен исследовательский 
подход.

Возможные варианты работы обучающихся 
с вопросами теста проиллюстрируем следующими 
примерами:

Вопрос теста: выберите ответ, в котором пред-
лагается сущностная характеристика дидактиче-
ского понятия «принцип обучения»:
a. Исходное руководящее положение, определя-

ющее деятельность преподавателя и характер 
познавательной деятельности обучающегося.

b. Способ организации учебного процесса, кото-
рый осуществляется в определенном порядке.

c. Индивидуальная педагогическая техника, кото-
рой придерживается преподаватель в органи-
зации учебного процесса.

d. это набор алгоритмов деятельности препода-
вателя.
Обоснование выбора обучающимся ответа.
Правильный ответ –  а: принципы обучения –  ос-

новные руководящие положения, правила, опре-
деляющие организацию процесса обучения и ме-
тоды воздействия на учащихся. Положения ука-
зывают на то, каким образом должно осущест-
вляться учебное взаимодействие между препода-
вателем и обучающимися, а также каким образом 
необходимо предоставлять учебный материал для 
прочного усвоения ими.

Библиографическое описание источника: Пав-
лович Л., Билоус И. Концепция методов обучения, 
их классификация // Науки Европы. 2019. № 41–3 
(41). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/concept-of-
methods-of-education- their-classification. (дата обра-
щения: 21.04.24).

Вопрос теста: укажите, какому принципу со-
ответствует данное дидактическое требование: 
«обеспечение содержания, методов обучения воз-
растным возможностям учащихся без их интел-
лектуальной и физической перегрузки»:
a) принципу наглядности;
b) принципу доступности и посильной трудности 

в обучении;
c) принципу учета возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;
d) принципу научности.

Обоснование выбора ответа обучающимся.
Правильный ответ –  b. В учебнике И. П. Под-

ласого «Педагогика» предлагается информация, 
свидетельствующая о том, что этот принцип обу-
словлен требованиями, выработанными практиче-
ской педагогической деятельностью, существую-

щими закономерностями физического и психиче-
ского развития обучающихся, а также необходи-
мостью учета в процессе обучения особенностей 
их личностного и когнитивного развития. Все это 
позволяет нам сделать вывод, что данное дидак-
тическое требование соответствует принципу до-
ступности и посильной трудности в обучении, кото-
рый указывает на то, что учебный процесс должен 
быть организован таким образом, чтобы учебный 
материал был понятен и доступен для усвоения 
всеми учащимися. При этом следует учитывать 
их возрастные особенности, индивидуальные спо-
собности и уровень развития. В данном требова-
нии подчеркивается, что содержание и методы об-
учения должны соответствовать возрастным воз-
можностям учащихся с тем, чтобы не перегружать 
их интеллектуально и физически. Это означает, 
что учебный материал должен быть представлен 
в доступной форме, с использованием методов 
и средств обучения, учитывающих особенности 
восприятия и усвоения обучающихся.

Библиографическое описание источника: Под-
ласый И. П. Педагогика: учебник для вузов. 3-е 
изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 
2024. с. 245–246.

После проверки тестового контроля было уста-
новлено, что 28 человек (58,3%) обучающихся 
смогли успешно справиться с вопросами теста: 
соотнесли свой ответ с выбранным ими возмож-
но правильным ответом и доказательно обосно-
вали свой выбор, предложив развернутые ответы 
на каждый вопрос, в соответствии с требования-
ми оформили ссылки на современные учебники, 
учебные пособия или научно- педагогические ста-
тьи, а также используемые сайты.

У остальных 20 (41,7%) обучающихся учебные 
умения, необходимые для данного вида работы, 
были сформированы лишь отчасти и характеризо-
вались следующими особенностями: 17 (85%) ре-
спондентов из этой подгруппы не в состоянии до-
казательно изложить свою точку зрения, опираясь 
на изученные ими источники научной информа-
ции, то есть у них недостаточно развиты аналити-
ческие способности мыслительной деятельности, 
с другой стороны, возможно, они не подготовлены 
к работе с научными текстами учебников, учебных 
пособий или научно- педагогических статей, не по-
нимают, для чего необходимо предлагать развер-
нутые ответы на вопросы теста и как при этом сле-
дует использовать ресурсы научной информации; 
Значительное число ошибок обучающиеся допу-
скали при выборе источников информации, напри-
мер, пользовались сайтами, на которых предлага-
лась непроверенная, неточная информация или 
весьма устаревшая, не могли проанализировать 
содержание научного текста, стремились к вы-
бору упрощенных текстов, размещенных на сай-
тах, содержащих ответы на основе скопированных 
текстов электронных учебников и учебных посо-
бий для обучающихся. Первокурсники не могли 
правильно оформить библиографическую ссылку 
на источник, точно дать информацию о сайте, ко-
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торый являлся источником научной информации, 
наряду с этим они не могли четко следовать алго-
ритму, предложенному преподавателем. Все ска-
занное указывает на то, что они не владеют таким 
методом педагогического исследования как рабо-
та с литературой, как следствие, у обучающихся 
не сформированы соответствующие учебные уме-
ния; 3 (15%) человека из этой подгруппы обуча-
ющихся допускали отдельные ошибки в оформле-
нии библиографического описания используемых 
первоисточников, не могли выполнить требова-
ния, предъявляемые к оформлению библиографи-
ческого описания сайтов. Весьма примечателен 
тот факт, что обучающиеся этой подгруппы неред-
ко невнимательно читали вопросы теста, компи-
лировали ответ на вопрос, не задумываясь о со-
держании ответа и о том, связан ли он с вопро-
сом. Подобную ситуацию можно объяснить тем, 
что обучающиеся невнимательны, у них развита 
способность к репродуктивной деятельности, что, 
возможно, обусловлено особенностями процесса 
обучения в средней школе, где они при подготовке 
докладов, рефератов пользовались копированием 
и переносом электронных текстов в свою работу.

Резюмируя, можно констатировать следующее: 
из 48 (100%) обучающихся на отделении специ-
ального дефектологического образования у 17 
(35,4%) первокурсников учебные умения, позво-
ляющие им эффективно работать с литературой, 
не сформированы вообще. Это обусловлено тем, 
что у них недостаточно развиты аналитические 
способности мыслительной деятельности, позво-
ляющие интерпретировать научные тексты, де-
лать выводы и обобщения. Фактически почти тре-
тья часть обучающихся первого курса отделения 
специального дефектологического образования 
не готова к участию в самостоятельной работе, 
у первокурсников не сформирована система зна-
ний о методах научно- педагогического исследова-
ния, предполагающими поиск и изучение научной 
литературы, у них не сформированы соответству-
ющие учебные умения. Заметим, вероятно, обуча-
ющиеся не понимают важности, значимости темы 
«Методы научно- педагогического исследования» 
учебной дисциплины «Педагогика» как для обуче-
ния в учреждении высшего образования, так и для 
будущей профессиональной деятельности в сфе-
ре логопедической практики, но владение иссле-
довательскими методами позволит им в дальней-
шем проектировать свою собственную систему не-
прерывного педагогического образования.

Результаты состоявшегося исследования до-
казывают необходимость применения различ-
ных форм и видов самостоятельной работы об-
учающихся при условии их рефлексии и обяза-
тельного педагогического анализа результатов 
учебно- познавательной деятельности, основан-
ной на исследовательском подходе к контролю 
учебных умений обучающихся работать с научной 
литературой. Значение исследовательского под-
хода к такому виду контроля в процессе учебно- 
познавательной деятельности состоит в том, что 

происходит становление субъектной позиции об-
учающихся, активизируется процесс усвоения их 
знаний, благодаря целенаправленной самостоя-
тельной работе с научными текстами учебников, 
учебных пособий и статей повышается уровень те-
оретического мышления и воспитывается культу-
ра организации учебного труда.
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RESEARCH APPROACH TO THE ORGANIZATION 
OF CONTROL OF FORMATION OF STUDENTS’ 
EDUCATIONAL SKILLS TO WORK WITH SCIENTIFIC 
LITERATURE

Zinkevich E. R.
Saint Petersburg State Pediatric Medical University of the Ministry of Health of 
the Russian Federation

The article summarizes the experience of applying the research ap-
proach to the organization of control of formation of students’ edu-
cational skills to work with scientific literature in the discipline “Peda-
gogy”. The type of control is testing. Testing is not an innovation, but 
the use of the research approach to the organization of independent 
work of students aimed at finding reasonable answers to test ques-
tions certainly differs from its traditional understanding. The study 
involved first-year students of the Department of Special Defectolog-
ical Education of the Saint Petersburg State Pediatric Medical Uni-
versity. The aim of the study was to control the development of first-
year students’ educational skills in working with scientific literature. 
Answering each test question, students chose the correct answer 
from the four proposed, explaining their choice in detail, referring to 
the relevant scientific sources of information used, allowing them to 
convincingly state their point of view. The experience of testing, us-
ing the resource of the research approach, allows us to expand the 
understanding of the pedagogical community about possible ways 
of its implementation, since such an organization of the educational 
and cognitive activity of students broadens their horizons, develops 
educational motivation, and contributes to the formation of personal 
qualities of the subject of cognition.

Keywords: research approach, educational skills, special defecto-
logical education, type of control, testing.
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В статье рассматриваются методические аспекты воспитатель-
ной работы в высших учебных заведениях в условиях современ-
ных вызовов и динамично меняющегося социально- культурного 
контекста. Акцент делается на анализе существующих моде-
лей воспитательной работы, их эффективности и адаптации 
к требованиям времени. Историко- методологический обзор 
показывает эволюцию воспитательной деятельности в универ-
ситетах и других высших учебных заведениях, подчеркивая 
необходимость интеграции традиционных и инновационных 
подходов.
Авторы предлагают комплексный методологический подход, 
основанный на комбинировании психологических, педагогиче-
ских и социокультурных методов для формирования целостной 
системы воспитательной работы. В статье обсуждаются про-
блемы и барьеры внедрения современных воспитательных тех-
нологий, таких как цифровизация образовательного процесса, 
инклюзия и мультикультурный диалог, а также рассматривают-
ся перспективы повышения их эффективности.
Особое внимание уделено вопросам профессиональной подго-
товки кадров для воспитательной работы, необходимости не-
прерывного повышения квалификации и разработки специали-
зированных программ подготовки для воспитателей в высших 
учебных заведениях. Приводятся практические рекомендации 
по организации и оптимизации воспитательной работы, а так-
же примеры успешных практик из различных образовательных 
учреждений.
Исследование позволяет сделать вывод о том, что качествен-
ная воспитательная работа является ключевым фактором 
для устойчивого развития общества и успешной социальной 
адаптации студентов. Современные вызовы требуют гибкости 
и инновационного подхода в методической поддержке воспи-
тательной деятельности, что обусловливает необходимость 
постоянного обновления и совершенствования воспитатель-
ных программ с учетом глобальных тенденций и местных осо-
бенностей.
Таким образом, статья представляет собой значимый вклад 
в научное осмысление методических аспектов воспитательной 
работы в высших учебных заведениях, предлагая новые пути 
и инструменты для повышения её эффективности и адаптив-
ности.

Ключевые слова: высшее образование, воспитание студен-
тов, воспитательная работа, работа в вузах, перспективы вос-
питательной деятельности в вузах, образовательный процесс, 
личность студента, учебно- воспитательные мероприятия, фор-
мы воспитательной работы.

Введение

Современное общество находится в состоянии не-
прерывных и интенсивных преобразований, касаю-
щихся всех аспектов жизни, в том числе и образо-
вательной системы. В этом свете значимость уни-
верситетов и других высших учебных заведений как 
основных институтов, влияющих на формирование 
мировоззрения и социального поведения молодежи, 
значительно возрастает. В условиях глобализации, 
цифровизации и роста требований к качеству об-
разования воспитательная работа в высших учеб-
ных заведениях обретает новые формы и смысл. 
Это обстоятельство требует пересмотра методо-
логических подходов, что особенно важно в кон-
тексте внедрения Федеральных образовательных 
стандартов (ФГОС), направленных на всестороннее 
развитие личности.

Главная цель данного исследования заключа-
ется в изучении методических аспектов воспита-
тельной работы в вузах, учитывая современные 
вызовы и перспективы развития. Проведен анализ 
подходов к воспитанию студентов в свете требо-
ваний ФГОС, а также разнообразных форм и ме-
тодов воспитательной деятельности в высшем об-
разовании. Одной из ключевых задач является 
выявление наиболее эффективных практик и вы-
работка рекомендаций по их интеграции в образо-
вательный процесс.

Научная значимость данного исследования за-
ключается в использовании системного подхо-
да при рассмотрении современных методологи-
ческих аспектов образовательной деятельности 
в высших учебных заведениях. Это новаторское 
исследование, впервые проводящее всесторон-
ний анализ влияния Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов на деятельность 
вузов, а также рассматривающее современные 
формы образовательной деятельности, такие как 
проектная работа, волонтерство и внедрение циф-
ровых технологий. В исследовании также вводятся 
новые методические рекомендации, направлен-
ные на повышение эффективности образователь-
ной работы в условиях динамично изменяющегося 
общества.

Материалы и методы исследований

Для достижения поставленных целей исполь-
зован комплекс методов, включающих анализ 
нормативно- правовых документов, сравнительный 
анализ форм и методов воспитательной работы 
в различных вузах, социологические опросы и ин-
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тервью с педагогами и студентами. Основу иссле-
дования составляют данные Федерального обра-
зовательного стандарта, отчеты и методические 
материалы высших учебных заведений, а также ре-
зультаты эмпирических исследований, проведенных 
в рамках данного проекта. Информационная база 
исследования обеспечена за счет привлечения со-
ответствующей литературы, публикаций в научных 
журналах и интернет- ресурсов.

Таким образом, данная статья направлена 
на выявление лучших практик воспитательной ра-
боты в вузах и разработку методических рекомен-
даций, что позволит повысить эффективность вос-
питания молодежи в условиях современных вызо-
вов и перспектив.

Результаты и обсуждения

Воспитание молодежи в контексте федеральных 
образовательных стандартов

С внедрением федеральных образовательных 
стандартов третьего поколения задачей каждого 
преподавателя становится создание условий для 
формирования не только общепрофессиональных 
и профессиональных компетенций, но и общекуль-
турных компетенций. Эти компетенции предпола-
гают развитие личности с высоким нравственным 
потенциалом и способностью к саморазвитию, 
культурно- управленческими и исследовательски-
ми качествами [6].

ФГОС стремятся создать единое образователь-
ное пространство в стране, предъявляя требова-
ния не только к знаниям и навыкам студентов, 
но и к их развитию как личности и их воспитанию. 
Эта система стандартов закладывает базис для 
воспитательной работы, устанавливая основные 
компетенции и ценности, которые молодежь долж-
на освоить к окончанию обучения.

В рамках ФГОС первоочередным элементом 
воспитания является формирование личности, 
обладающей критическим мышлением, социаль-
ной ответственностью и способностью успешно 
интегрироваться в общественные процессы. Это 
достигается через акцент на патриотизме, нрав-
ственных ценностях, толерантности и граждан-
ской позиции. Одной из задач ФГОС выступает 
обеспечение условий для создания у молодежи 
устойчивой мотивации к самостоятельному при-
обретению знаний и самореализации в различных 
жизненных сферах, таких как профессиональная 
деятельность, общественная активность и лич-
ностное развитие.

Важное значение в воспитательном процес-
се имеет интеграция учебного и внеучебного вос-
питательного контекста. В соответствии с ФГОС, 
образовательные учреждения должны организо-
вывать проектную и исследовательскую деятель-
ность студентов, включать их в социально значи-
мую активность, стимулировать участие в куль-
турных, спортивных и волонтерских мероприятиях. 
Всё это способствует развитию у молодежи орга-
низационных и лидерских качеств, умения рабо-

тать в команде, решать конфликты и принимать 
ответственные решения.

Еще одна актуальная задача воспитания моло-
дежи в контексте ФГОС заключается в гармониза-
ции традиционных и инновационных форм и мето-
дов воспитания. Учитывая стремительное разви-
тие цифровых технологий и информационного об-
щества, образовательные стандарты акцентируют 
внимание на необходимости формирования у мо-
лодежи информационной и медиаграмотности, 
критического восприятия информации, способно-
сти безопасно и эффективно использовать совре-
менную технику и интернет- ресурсы.

Также стоит отметить роль родителей и семьи 
в воспитательном процессе. ФГОС предполагают 
активное взаимодействие образовательных уч-
реждений с семьями учащихся, что требует де-
тального планирования и реализации совмест-
ных мероприятий, направленных на поддержание 
и укрепление семейных ценностей, формирова-
ние культуры здорового образа жизни и конструк-
тивного общения.

Подводя итоги, стоит отметить, что воспита-
ние молодежи в рамках федеральных образова-
тельных стандартов представляет собой сложную 
и многоаспектную задачу, обеспечивающую все-
стороннее развитие личности. Это предполага-
ет создание благоприятной среды для обучения 
и воспитания, способствующей становлению ком-
петентных, социально ответственных и активно 
мыслящих граждан. Для достижения этих целей 
требуется совместная работа образовательных 
учреждений, родителей и общества, нацеленная 
на выполнение задач ФГОС и достижение высо-
ких результатов в воспитательной деятельности.

Воспитание как интегральная часть образовательного 
процесса

Под образовательным процессом подразумевается 
работа, направленная на развитие индивидуально-
сти, воспитание у учащихся трудолюбия и ответ-
ственного отношения к труду и его результатам, 
а также создание условий для их самоопределе-
ния и социализации на основе социокультурных 
и духовно- нравственных ценностей [3].

Воспитание как интегральная часть образова-
тельного процесса играет ключевую роль в фор-
мировании полноценной личности, способной 
справляться с вызовами современного мира. Вос-
питание не ограничивается передачей знаний; оно 
включает в себя развитие нравственных, социаль-
ных и эмоциональных качеств учащихся. В этом 
контексте, образовательные учреждения стано-
вятся не только местом получения академических 
знаний, но и средой, способствующей всесторон-
нему развитию личности.

За последние десятилетия возросло понимание 
важности интеграции воспитательных элементов 
в образовательный процесс [9]. Это связано с из-
менением общественного запроса на выпускника 
школы или университета, который должен быть 
не только интеллектуально развитым, но и спо-
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собным к эффективной социальной адаптации, об-
ладающим устойчивыми нравственными принци-
пами и способностью к критическому мышлению. 
В этой связи, педагогические подходы перестали 
быть исключительно ориентированы на академи-
ческие достижения и стали включать в себя меры 
по развитию эмоционального интеллекта, эмпатии 
и социальной ответственности [8].

Важным аспектом является то, что образова-
ние в неформальной и формальной среде спо-
собствует развитию у учащихся способности к са-
моорганизации, чувства ответственности за свои 
действия и способности добиваться поставленных 
целей. Это проявляется как в учебной деятельно-
сти, так и в межличностных отношениях. Взаимо-
действие учащихся с учителями, преподавателя-
ми и сверстниками в рамках совместных проек-
тов и внеклассных мероприятий развивает комму-
никативные навыки, чувствительность и способ-
ность эффективно работать в команде.

Эффективное обучение в образовательном 
процессе предполагает учет индивидуальных осо-
бенностей каждого учащегося. Современные ме-
тоды обучения предусматривают индивидуаль-
ный подход, учитывающий интересы, способности 
и потенциал каждого ученика. Важно, чтобы учи-
теля создавали необходимые условия для раскры-
тия потенциала студента, обретения им уверенно-
сти в своих силах, управления своими эмоциями 
и поведением [5].

В этой связи, особое внимание уделяется раз-
витию таких качеств, как критическое мышление, 
умение решать проблемы, креативность и способ-
ность к саморазвитию. Эти компоненты воспита-
ния позволяют детям не только успешно усваивать 
учебный материал, но и адаптироваться к быстро 
меняющемуся миру, принимать информированные 
решения и быть ответственными гражданами [10].

Таким образом, воспитание как интегральная 
часть образовательного процесса является фун-
даментальным фактором, обеспечивающим все-
стороннее развитие личности. Это процесс, кото-
рый формирует навыки и качества, необходимые 
для успешной социальной интеграции и личного 
счастья. Внедрение воспитательных элементов 
в образовательные методы способствует созда-
нию гармоничного общества, где каждый индивид 
может реализовать свой потенциал и внести зна-
чительный вклад в общее благо.

Формы воспитательной работы в вузе

Все многообразие форм воспитательной работы 
в вузе можно разделить на три укрупненные группы:

Массовые мероприятия: научные конференции, 
дни открытых дверей, мероприятия по профессио-
нальной ориентации, КВН и т.д.

Коллективные мероприятия: круглые столы, ра-
бота студентов и курсантов в научных обществах, 
проектные группы и т.д.

Индивидуальная работа: мастер- классы, вы-
ступления с презентациями, индивидуальные кон-
сультации и т.д.

Особую роль в воспитательной работе играет 
институт кураторства, который способствует под-
держанию постоянного контакта с обучающимися 
и оказанию им необходимой помощи [4].

На уровне кафедральных коллективов воспи-
тательная деятельность должна включать следую-
щие элементы:

Подбор кадров для организации воспитатель-
ной работы;

Проведение научных студенческих конферен-
ций и тематических вечеров;

Оформление стендов кафедры совместно 
со студентами;

Постоянный контакт с кураторами групп;
Проведение лекций и бесед со студентами ве-

дущими учеными и преподавателями;
Заслушивание отчетов преподавателей о про-

водимой ими воспитательной работе.
Проектная деятельность и участие в научных 

исследованиях также служат важной формой вос-
питательной работы. Студенты учатся работать 
в коллективе, распределять задачи и ответствен-
ность, достигать поставленных целей. Научные 
конференции и публикации стимулируют студен-
тов к самостоятельному поиску, а также к уваже-
нию интеллектуальной собственности и научной 
этике [2].

Одним из значимых направлений является 
также участие студентов в различных культурно- 
массовых мероприятиях. вузы организуют концер-
ты, выставки, театральные постановки и кинофе-
стивали, которые способствуют развитию эсте-
тического вкуса и культурного сознания. Помимо 
этого, такие мероприятия часто включают в себя 
элементы межкультурного обмена, что помога-
ет студентам лучше понять и уважать культурные 
различия [7].

Патриотическое воспитание также занимает 
важное место в образовательной программе ву-
зов. Это включает всевозможные мероприятия, 
такие как экскурсии по историческим местам, 
встречи с ветеранами и учеными, а также обсуж-
дения на темы истории и современности страны. 
В ходе таких активностей формируется уважение 
к национальному наследию и чувство гордости 
за свою страну.

Спортивные мероприятия и секции являют-
ся ещё одной значимой формой воспитательной 
работы. Разнообразные спортивные состязания, 
чемпионаты и турниры развивают в студентах ко-
мандный дух, дисциплину, стремление к достиже-
нию целей, а также способствуют физическому 
здоровью.

Разберем пример реализации воспитательной 
работы на кафедре физики. На кафедрах физики 
военных высших учебных заведений должны реа-
лизовываться все формы и методы воспитатель-
ной работы. Например, на ежемесячных заседа-
ниях военно- научного общества курсантов заслу-
шиваются доклады по актуальным темам физики, 
проводятся круглые столы и мозговые штурмы 
с привлечением офицеров- участников специаль-
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ных военных операций (СВО). Приглашаются ве-
дущие специалисты города для проведения обзор-
ных лекций. По результатам работы за год прово-
дятся награждения лучших участников.

Кафедры также активно участвуют в днях от-
крытых дверей и являются членами советов фа-
культетов, взаимодействуя с начальниками и ку-
раторами курсов.
Выводы

Исследование методических аспектов воспи-
тательной работы в высших учебных заведениях 
в условиях современных вызовов и перспектив 
демонстрирует необходимость глубокого измене-
ния подходов к воспитанию молодежи с учетом 
федеральных образовательных стандартов. Рас-
смотренные в статье аспекты включают не только 
анализ текущих форм и методов воспитательной 
работы, но и выявление их соответствия требова-
ниям и задачам, определяемым государственны-
ми документами в сфере образования.

Одной из основных задач, обозначенных в дан-
ной работе, является разработка интегрированных 
форм работы, которые, с одной стороны, поддер-
живают академическое образование студентов, 
а с другой –  способствуют их целостному челове-
ческому развитию. Исследование показывает, что 
эффективная воспитательная деятельность в ву-
зах должна учитывать социально- психологические 
особенности студентов, меняющиеся социальные 
условия и вызовы, стоящие перед современной 
молодежью.

Формы воспитательной работы, подробно рас-
смотренные в исследовании, варьируются от тра-
диционных методов (как, например, классные ча-
сы и кураторские часы) до инновационных подхо-
дов (таких как проектное обучение, волонтерская 
деятельность, интерактивные междисциплинар-
ные мероприятия) [1]. Предлагается использовать 
комплексный подход, сочетающий различные ме-
тоды для достижения максимально благоприятных 
образовательных и воспитательных результатов.

В статье подчеркивается важность междисци-
плинарного подхода к воспитательной работе, что 
требует активного сотрудничества различных под-
разделений вуза и привлечения внешних партне-
ров, в том числе представителей бизнеса, обще-
ственных организаций и государственных струк-
тур. Такой подход способствует формированию 
у студентов навыков, необходимых для успешной 
интеграции в профессиональную деятельность 
и активного гражданского участия.

Доказанные результаты исследования демон-
стрируют, что систематический и научный подход 
к организации учебного процесса служит фунда-
ментом для всестороннего развития личности уча-
щегося, а также для формирования его устойчи-
вых жизненных взглядов и ценностей. Новизна на-
учного исследования заключается в предложении 
адаптивно- инновационной методики, которая спо-
собствует развитию универсальных компетенций 
в соответствии с современными образовательны-
ми стандартами.

Современная образовательная сфера неиз-
бежно сталкивается с необходимостью непрерыв-
ного обновления и совершенствования методик 
обучения. Проанализированные в статье рекомен-
дации и выводы могут быть полезны методистам, 
преподавателям и административным сотрудни-
кам высших учебных заведений, стремящимся по-
высить эффективность образовательного процес-
са и обеспечить всестороннее развитие будущих 
специалистов.

Все воспитательные мероприятия, которые 
проводятся, направлены на формирование у сту-
дентов и курсантов позитивного отношения к зна-
ниям, учебной деятельности и патриотическому 
воспитанию. Эти усилия создают прочную основу 
для развития личности, ответственной перед сво-
ей страной и обществом, что приобретает особое 
значение в текущих геополитических условиях.

Литература

1. Гущин, А. Н. Концептуальное проектирова-
ние в магистратуре / А. Н. Гущин, М. Н. Дива-
кова //Архитектон: известия вузов. –  2024. –  
№ 2(86). –  URL: http://archvuz.ru/2024_2/26/ –  
doi: https://doi.org/10.47055/19904126_202
4_2(86)_26 (свободный, дата обращения: 
02.08.2024).

2. Гущин А. Н. Эмоциональное вовлечение сту-
дентов при электронном обучении на примере 
курса «проектный менеджмент» // Педагогика 
и просвещение. 2024. № 2. С. 161–170. DOI: 1
0.7256/2454-0676.2024.2.40915 EDN: WNYFQR 
URL: https://nbpublish.com/library_read_article.
php?id=40915 (свободный, дата обращения: 
02.08.2024).

3. Замураева М. А. Воспитательная работа как 
фактор развития социокультурной среды ву-
за // Высшее образование в России, 2015 г. 
С. 124–129.

4. Зелеева В. П. Роль куратора студенческой 
группы в организации воспитательной работы 
в вузе / В. П. Зелеева // Вестник Томского госу-
дарственного педагогического университета. –  
2011. –  № 10.

5. Калимуллина О. А. Проблемы и пути решения 
в системе воспитательной работы современно-
го вуза / О. А. Калимуллина // Материалы Все-
российской электронной научно- практической 
конференции Технология культурно- досуговой 
деятельности как фактор укрепления соци-
ального, межнационального и межконфессио-
нального согласия в молодежной среде. –  Ка-
зань: КазГИК, 2017. –  С. 11–15.

6. Куликова С. В., Мальчукова Н. Н., Шемяки-
на И. Е. Воспитательная работа вуза в совре-
менной образовательной системе // Мир науки. 
Педагогика и психология, 2018 г. С. 1–7.

7. Терещенко Г. Ф. Традиции и инновации в вос-
питательной работе вуза / Г. Ф. Терещенко // 
Психолого- педагогический журнал Гуадеа-
мус. –  2017. –  Т. 16. –  № 2 –  С. 63–68.



№
 8

  2
02

4 
 [С

ПО
]

80

8. Филатова М. Н. Конструирование социокультур-
ной среды вуза: теоретико- методологический 
аспект. М.: Изд. центр РГУ нефти и газа имени 
И. М. Губкина, 2012. 211 с.

9. Шульгина Т. А. Социокультурная среда вуза 
как объект управления // Высшее образование 
в России. 2015. № 1. С. 132–136.

10. Якобюк Л. И. Воспитание глазами молодежи / 
Л. И. Якобюк // Проблемы формирования цен-
ностных ориентиров в воспитании сельской 
молодежи: сборник материалов Международ-
ной научно- практической конференции. -Тю-
мень, 2014. –  С. 252–256.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF EDUCATIONAL 
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MODERN CHALLENGES AND PROSPECTS
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Medical Academy named after S. M. Kirov

The article examines the methodological aspects of educational 
work in higher education institutions in the context of modern chal-
lenges and a dynamically changing socio- cultural context. The em-
phasis is on the analysis of existing models of educational work, 
their effectiveness and adaptation to the requirements of the time. 
The historical and methodological review shows the evolution of ed-
ucational activities in universities and other higher educational insti-
tutions, emphasizing the need to integrate traditional and innovative 
approaches.
The authors propose a comprehensive methodological approach 
based on a combination of psychological, pedagogical and socio- 
cultural methods to form an integrated system of educational work. 
The article discusses the problems and barriers to the introduction 
of modern educational technologies, such as digitalization of the ed-
ucational process, inclusion and multicultural dialogue, and also dis-
cusses the prospects for improving their effectiveness.
Special attention is paid to the issues of professional training for ed-
ucational work, the need for continuous professional development 
and the development of specialized training programs for educators 
in higher educational institutions. Practical recommendations on the 
organization and optimization of educational work are given, as well 
as examples of successful practices from various educational insti-
tutions.
The study allows us to conclude that high-quality educational work 
is a key factor for the sustainable development of society and the 
successful social adaptation of students. Modern challenges require 
flexibility and an innovative approach in methodological support of 
educational activities, which necessitates the constant updating and 
improvement of educational programs, taking into account global 
trends and local characteristics.

Thus, the article represents a significant contribution to the scientific 
understanding of the methodological aspects of educational work 
in higher education institutions, offering new ways and tools to in-
crease its effectiveness and adaptability.

Keywords: higher education, education of students, educational 
work, work in universities, prospects of educational activity in uni-
versities, educational process, student’s personality, educational 
activities, forms of educational work.
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В статье изучаются аспекты трансформации модели чтения 
в качестве основного когнитивного процесса под воздействием 
реалий цифровой эпохи. Производится анализ социокультур-
ных факторов, которые оказывают непосредственное влияние 
на интерес к чтению, определены особенности конкуренции 
между печатными и электронными изданиями.
Целью исследования является изучение особенностей чтения 
как когнитивного процесса в условиях перехода к цифровой 
модернизации всех сфер жизнедеятельности человека.
В результате исследования проведен обзор имеющихся научно- 
практических сведений по проблеме, даны авторские выводы 
и предложения. Охарактеризована закономерность изменения 
структуры процесса чтения под влиянием информационно- 
коммуникационных механизмов.

Ключевые слова: чтение, процесс, цифровизация, культура, 
когнитивные функции, текст.

Введение

Чтение –  это комплексная процедура, которая тре-
бует вовлечения различных когнитивных функций 
(далее КФ) для осмысления и запоминания опе-
ративной информации. В процессе чтения (далее 
ПЧ) задействованы следующие когнитивные аспек-
ты: внимание, которое позволяет сосредоточиться 
на тексте без переключения на внешние раздра-
жители; восприятие, благодаря которому символы 
и слова осваиваются сознанием и интерпретиру-
ются; а также память, необходимая для хранения 
и последующего воспроизведения прочитанного. 
Способность к мышлению позволяет анализиро-
вать, оценивать и интерпретировать информацию, 
в то время как воображение дает возможность фор-
мировать образы и представления о полученном 
в ПЧ.

Актуальность и практическая значимость 
исследования

В условиях перехода к цифровой трансформации 
(далее ЦТ) и глобализации информационного про-
странства ПЧ претерпевает значительные изме-
нения. Чтение становится всепроникающим: тек-
сты окружают нас повсюду –  от экранов различных 
устройств до рекламных билбордов и страниц книг. 
«Гипертрофия ПЧ» существует благодаря доступ-
ности и многообразию источников информации. 
Книгоиздание, которое напрямую зависит от по-
требностей рынка, также адаптируется к изменени-
ям в потребительских предпочтениях, подтверждая 
динамичность и важность ПЧ в современном мире.

Целью исследования является изучение осо-
бенностей чтения как когнитивного процесса в ус-
ловиях перехода к цифровой модернизации всех 
сфер жизнедеятельности человека.

Материалы и методы исследования

Анализ научно- практической литературы, синтез 
мнений, сравнение, обобщение, графическая ин-
терпретация результатов.

Результаты исследования

Исследования по культуре чтения презентуют раз-
личные мнения относительно будущего традици-
онного и электронно- инновационного ПЧ. Крайне 
позитивные, где цифровое чтение (далее –  ЦЧ), 
благодаря своему удобству, скорости и доступности 
превосходит традиционное, соседствуют с весьма 
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негативными, указывающими на проблемы скани-
рующего и навигационного характера ЦЧ, с возмож-
ным снижением степени понимания текста.

На современном этапе развития использова-
ние информационных ресурсов для чтения стало 
обыденностью, заменив эпизодическое обраще-
ние к печатным изданиям систематическим взаи-
модействием с электронными носителями. Выска-
зываются опасения, что применение новых техно-
логий может негативно отразиться на когнитивных 
функциях пользователей. Для глубокого понима-
ния сущности современного ПЧ необходимо рас-
смотреть результаты научных исследований в от-
ношении преимущества и опасности цифрового 
и традиционного подходов к чтению.

ЦЧ на сегодняшний день является важнейшим 
средством освоения цифровых ресурсов, значи-
тельно отличаясь от традиционного ПЧ и физи-
ологически, и технологически. Так, французский 
историк Р. Шартье убежден, что «революция, ко-
торую несет с собой электронный текст, также бу-
дет революцией в ПЧ. Читать с экрана –  совсем 
не то же самое, что читать книгу. Электронная ре-
презентация текстов полностью меняет условия их 
существования» [6].

В рамках исследований, проведенных Ц. Лю 
из Калифорнийского университета, было выявле-
но, что современные методы чтения в цифровой 
среде значительно отличаются от устоявшихся 
подходов, используемых в печатной литературе. 
ЦЧ зачастую включает в себя элементы, такие как 
быстрое просматривание текста, поиск ключевых 
слов и непостоянство внимания. Эти приемы за-
меняют глубокое и сосредоточенное погружение 
в материал, характерное для чтения печатных из-
даний; отмечается снижение продолжительности 
устойчивого внимания у читателей. Выделение 
основной информации и аннотирование остаются 
распространенными практиками в печатной фор-
ме, однако они еще не нашли своего полноценно-
го применения в ЦЧ [13].

Американские учёные Д. Дж. Лей и Ш. Майкел 
представили классификацию ПЧ, которая вклю-
чает в себя: чтение для извлечения информации, 
критический анализ прочитанного, синтез сведе-
ний для решения задач, а также сочетание чтения 
и письма для распространения данных. Они так-
же отметили, что различия в понимании текстов 
в офлайн и онлайн форматах значительны, однако 
ещё не полностью изучены. Это особенно актуаль-
но в свете увеличивающегося значения интернет- 
данных. Авторами подчеркивается значимость ов-
ладения умениями цифровой грамотности, кото-
рая крайне важна для образовательного процесса 
учащихся [18].

В эпоху ЦТ культура и её основные техники так-
же претерпевают значительные изменения. Ори-
ентируясь на идеи М. Маклюэна о медиакульту-
ре и М. Кастельса о информационном обществе 
и культуре, М. Ю. Гудова подчеркивает, что ПЧ 
трансформируется в мультимедийный, интерак-
тивный и гипертекстуальный процесс. Это ново-

введение вступает в конкуренцию с традицион-
ным знаково- вербальным ПЧ, а также со множе-
ством аудиовизуальных форм, которые набирают 
популярность в современном массовом просвеще-
нии. Тексты, интегрирующие множественные фор-
мы восприятия –  визуальные, аудио и кинестети-
ческие, представляют собой новую эпоху в струк-
туре цифрового инфообмена. В отличие от стан-
дартных логоцентрических документаций, эти 
новые формы содержания активно используют 
сложное переплетение различных знаковых сис-
тем и каналов восприятия, создавая многоуровне-
вый внутренний диалог между информационными 
потоками. Этот переход к полиморфным и мульти-
модальным текстам можно считать современным 
воплощением древнего синкретизма, преобра-
зованного на новом справочно- технологическом 
уровне. Подобные изменения подчеркивают зна-
чимый сдвиг в ценностях восприятия и обработки 
данных. Сайты, блоги и другие интернет- ресурсы 
часто строятся на поликодовых, семиотически на-
сыщенных подходах. Гипертексты сконструирова-
ны по модульной системе, включающей контент 
на различных языках: от текста до видео и ауди-
офрагментов, фотографий и изображений [2, c. 
20].

Указанные изменения шаблонов приводят 
к трансформации характера восприятия и потреб-
ления данных, к смене способов мышления. По-
следовательное линейное чтение книги страница 
за страницей, когда читатель следует за авторской 
причинно- следственной логикой подачи материа-
ла, сформировано традиционной текстоцентриче-
ской моделью, которая характеризуется высоким 
ценностным статусом ПЧ, позитивным отношени-
ем к библиотеке, кругом чтения, который ориен-
тирован на «золотое ядро» литературы –  класси-
ку. Именно поэтому известный британский футу-
ролог Джеймс Мартин, предсказавший появление 
Интернета, назвал читателей, обладающих после-
довательным, линейным мышлением, «людьми 
книги», а пользователей Интернета, наделенных 
параллельным мышлением, которое направлено 
на одновременное освоение разнородной, не свя-
занной между собой информацией, «людьми экра-
на» [14].

Взаимодействие с книгой как с физическим 
объектом объединяет в себе не только зритель-
ные, но и тактильные ощущения. Это сочетание 
поддерживает когнитивные процессы, способ-
ствующие глубокому пониманию текста, и ведет 
читателя через цепочку ощущений, восприятий, 
представлений к окончательному осмыслению 
прочитанного. ПЧ начинается с физического кон-
такта с определенным текстом, который стимули-
рует мыслительные функции и способствует есте-
ственному ходу мысли. Переход от традиционных 
печатных изданий к электронным может изменять 
глубину взаимодействия и погружение в материал 
[1, c. 126]. Люди адаптировались к быстрому по-
треблению данных, сканируя тексты в поисках ос-
новных идей, вместо того чтобы читать их после-
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довательно. Это явление можно охарактеризовать 
как форматирование функций мозга, которое на-
правлено на усвоение как можно большего объе-
ма предложений в кратчайшие сроки. В ПЧ стра-
ниц интернета пользователи обращают внимание 
на ключевые слова, быстро смещая взгляд по аб-
зацам, чтобы оценить их актуальность и важность, 
что позволяет им мгновенно переходить к дру-
гим задачам или материалам. В 2006 году Niels-
en Norman Group, основанная экспертом по юза-
билити Якобом Нильсеном, впервые провела ис-
следование, которое показало, что пользователи 
интернет- страниц читают контент, следуя образцу 
латинской буквы F. Сначала они проводят глаза-
ми по верхней части, затем перемещают взгляд 
чуть ниже и совершают еще одно горизонтальное 
движение, после чего сканируют страницу свер-
ху вниз. В итоге осваивается лишь около 20% ин-
формации, при этом большие абзацы чаще всего 
остаются непрочитанными [10].

В 2020 году, на фоне пандемии COVID-19, на-
блюдалось ускорение изменений в области чте-
ния, что подчеркнуло необходимость разработки 
новых подходов к анализу этих трансформаций. 
Эволюция в практиках ПЧ значительно влияет 
на коммуникационную сферу и когнитивное вос-
приятие внешнего мира, приводя к значимым по-
следствиям.

Ученые указывают на значительные разли-
чия между традиционным ПЧ и ЦЧ. Особенностя-
ми последнего являются трудности с длительным 
поддержанием внимания на предложениях, сокра-
щение объемов читаемого материала и преобла-
дание таких методов ПЧ, как просмотр, поиск, ска-
нирование и пролистывание. Такое чтение часто 
бывает поверхностным и фрагментарным, а тек-
сты редко перечитываются. Это приводит к тому, 
что глубина понимания материала остается недо-
статочной, иногда ограничиваясь лишь ознаком-
лением с заголовками и подзаголовками. Ученые 
считают, что такие изменения в образе чтения мо-
гут фундаментально и необратимо влиять на на-
ши когнитивные процессы, ухудшая способность 
к глубокому мышлению [4, 9, 12].

ЦЧ вносит определенные сложности, поскольку 
подразумевает применение повышенных умствен-
ных усилий и требований к концентрации внима-
ния, обусловленные нелинейной структурой тек-
стов и различными факторами, отвлекающими 
читателя. Это ведет к раздробленности интере-
са к прочитанной информации и затрудняет кри-
тический анализ. В отличие от этого, традицион-
ное потребление материала из печатных источни-
ков способствует лучшему усвоению за счет ста-
бильности текста и возможности использовать 
пространственно- временные указатели, которые 
помогают в ПЧ. Бумажные носители также под-
держивают развитие памяти, что является их не-
сомненным преимуществом перед цифровыми 
аналогами [9].

Хотя ЦЧ имеет свои недостатки, оно также пре-
доставляет ряд преимуществ, подчеркиваемых 

исследователями. Информационные тексты, на-
пример, способствуют улучшению навыков само-
регуляции и самоконтроля у человека, что, в свою 
очередь, увеличивает внимание к ПЧ. Например, 
устройства с мультимодальными и интерактивны-
ми возможностями улучшают мотивацию студен-
тов к изучению составляющих компонентов учеб-
ных программ и являются более эффективными 
при работе со сложным материалом. Это, в ко-
нечном итоге, способствует развитию таких ког-
нитивных стратегий, как поиск, проверка и акту-
ализация информации. Подобным образом моло-
дые люди, привыкшие к использованию интернет- 
ресурсов, успешно развивают компетенции мно-
гозадачности. Эти навыки способствуют их спо-
собности к одновременной обработке различных 
потоков данных и решению комплексных проблем 
[18]. Благодаря доступности большого числа све-
дений в цифровом виде появилась возможность 
свободного выбора необходимых источников. Ра-
нее доступ к данным был ограничен возможностя-
ми стационарных библиотек, что было их суще-
ственным недостатком.

В контексте функционирования высших обра-
зовательных институтов существуют разногла-
сия касательно эффективности и необходимости 
анализа воздействия цифровых инструментов для 
ПЧ на умственные, психологические и моральные 
аспекты развития молодежи с различными по-
требностями и способностями. При этом нельзя 
игнорировать наблюдаемый прогресс в учебных 
достижениях студентов благодаря использованию 
электронных устройств и ресурсов, таких как элек-
тронные книги, планшеты и смартфоны [17, 18].

Важность навыков ЦЧ также неоспорима для 
обучения иностранным языкам в академиче-
ском контексте, а также играет значительную 
роль в развитии академических умений у детей 
со специальными образовательными потребно-
стями. Использование специализированных инте-
рактивных программ и приложений для компью-
теров облегчает процесс аннотирования текстов, 
выделения основополагающих аспектов, класси-
фикации и реорганизации чтения, а также позво-
ляет обмениваться информационными ресурсами 
между учащимися. Это способствуют улучшению 
читательской грамотности за счет развития и при-
менения эффективных стратегий ПЧ [18].

Исследования, проведенные учеными, такими 
как Карр в 2010 году, подчеркивают, что ЦЧ пред-
ставляет собой особый вид восприятия текстовой 
информации. Согласно Д. Меркоски, ЦЧ включа-
ет в себя работу с текстами, которые были под-
вергнуты цифровой обработке. Они представлены 
на электронных носителях и читаются с экранов, 
что значительно отличается от привычного чте-
ния печатных книг. ЦЧ не просто изменяет формат 
представления сведений, но и влияет на методы 
их обработки и усвоения. Чтение с экрана требу-
ет других навыков, по сравнению с традиционным 
чтением с бумаги. Процесс ЦЧ может включать 
в себя использование интерактивных элементов, 
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таких как гиперссылки и мультимедийные встав-
ки, которые предоставляют дополнительные воз-
можности для погружения в материал [3, 9].

Многочисленные исследования показывают, 
что ПЧ произведений и очерков на бумаге предо-
ставляет определенные преимущества по срав-
нению с чтением с экрана. Усвоение деталей тек-
ста происходит более эффективно при «чтении 
с листа», в частности благодаря использованию 
пространственно- временных ориентиров во вре-
мя ПЧ. Следовательно, для глубокого восприятия 
текста предпочтительнее использовать бумажные 
книги, что позитивно сказывается на развитии ми-
роощущения и КФ. Ученые утверждают, что физи-
ческое взаимодействие с книгой, такое как ощу-
щение бумаги под пальцами и акт перелистыва-
ния страниц, способствует лучшему развитию ког-
нитивных умений и КФ. В то время как прокрут-
ка текста на экране может усложнять восприятие, 
особенно если абзацы имеют обширную структуру 
[11, 14, 15, 17, 18].

С другой стороны, в целом ряде работ доказы-
вается незначительность различий между бумаж-
ным и цифровым ПЧ для понимания материала 
[13, 17]. Те, кто эффективно осваивает ПЧ на бу-
маге, обычно также успешно справляются и с чте-
нием с экрана. Кроме того, утверждается, что про-
блемы утомления от экранного ПЧ могут быть 
устранены за счет применения современных тех-
нологий [5, 13, 14, 18].

По мнению исследователей из Германии и Но-
вой Зеландии, Д. Плейминга и Л. Эллкотт, ПЧ книг 
требует уединения и часто связан с отдыхом. Это 
позволяет читателю погрузиться в сложные мыс-
лительные задачи, такие как анализ текста, свер-
ка выводов, проявление эмпатии и получение 
знаний для саморазвития, что напрямую оказы-
вает положительное влияние на совершенство-
вание КФ. ЦЧ, напротив, акцентирует внимание 
на умении быстро находить ответы на конкретные 
вопросы. Оба способа чтения обладают своими 
преимуществами, хотя существует множество ар-
гументов в их поддержку. Современные исследо-
вания в Новой Зеландии, охватывающие жителей 
всей страны на протяжении нескольких лет, пре-
доставляют ценные данные о предпочтениях чи-
тателей. Несмотря на широкое распространение 
цифрового контента, который сделал новозеланд-
цев одними из самых интернет- зависимых в ми-
ре к 2019 году, глубокое восприятие и понимание 
материала все же лучше достигается при чтении 
объемных печатных книг. Интернет- платформы 
стали основными каналами передачи различных 
мыслей и произведений, особенно среди молоде-
жи, но традиционные книги сохраняют свою важ-
ность для полноценного осмысления полученных 
данных. Соответственно, цифровые технологии 
не вытеснили традиционный ПЧ, а лишь измени-
ли его формат, отодвинув некоторые привычные 
формы на второй план. Появилось новое смешан-
ное поведение читателей, что подтверждает пре-
дыдущие выводы: люди сегодня больше читают 

в интернете, но характер, время и вовлеченность 
в чтение онлайн и в печатном виде сильно разли-
чаются. Исследования показывают, что увеличе-
ние числа онлайн- источников способствует обще-
му росту читающих людей в мире [2, c. 48].

Некоторые авторы также видят пользу в уме-
нии «беглого ПЧ» с экранов, так как ЦТ диктует 
новые задачи и вызовы, требующие навыков ра-
боты с большими объёмами данных. Профес-
сор Р. Спиро ссылается на исследования «The 
New York Times», которые показывают, что дети 
из малообеспеченных семей в США стали больше 
читать благодаря цифровым технологиям, после 
установления непрерывного подключения к Ин-
тернету [7].

Обсуждение и выводы

Чтение текстов в эпоху ЦТ приняло различные фор-
мы, включая чтение традиционных бумажных изда-
ний и просмотр текста на цифровых устройствах. 
Разбор различий между этими двумя форматами 
выявляет как объективные, так и субъективные 
аспекты, которые влияют на возможности воспри-
ятия и усвоения информации. Объективные факто-
ры охватывают не только специфику представления 
текста, но и различные условия, в которых проис-
ходит ПЧ. К ним можно отнести пространственные 
и временные параметры, а также характеристи-
ки самого набора предложений, например, длину 
и сложность. Также важно учитывать демографи-
ческие особенности читателей, такие как возраст 
и пол.

Субъективные факторы, в свою очередь, вклю-
чают личное отношение к выбранному форма-
ту ПЧ. Это может значительно влиять на уровень 
вовлеченности и интерес к рассмотрению различ-
ных произведений. Предпочтения в стилях чтения 
могут зависеть от привычек, удобства использова-
ния, или даже от эстетических ощущений, которые 
предоставляют бумажные издания по сравнению 
с электронными аналогами.

Выбор между бумажным вариантом ПЧ или че-
рез экран представляется сложным взаимодей-
ствием между личными предпочтениями и объек-
тивными предпосылками, которые могут опреде-
лять нашу способность к усвоению и восприятию 
материала. С учетом этих факторов, каждый чи-
татель может определить для себя наиболее под-
ходящий и комфортный способ ПЧ, исходя из соб-
ственных потребностей и обстоятельств. Неоспо-
римо то, что цифровые технологии меняют чита-
тельские привычки. Неотъемлемые свой ства циф-
ровой среды приводят к тому, что текст с большей 
вероятностью будет иметь гиперссылки и станет 
мультимодальным. Новые свой ства информаци-
онного набора абзацев, такие как нематериаль-
ность, текучесть, непостоянство, скорее всего, 
приведут к другому эмоциональному и социально-
му статусу полученных данных и ПЧ, стимулируя 
фрагментированное внимание и потребление бо-
лее коротких текстов. Сканирование и беглый про-
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смотр мыслей авторов с экрана становятся чита-
тельскими привычками в инфокоммуникационной 
сфере.

На наш взгляд, ПЧ является важным аспектом 
в жизни каждого человека, так как оно не толь-
ко обогащает знаниями, но и формирует опреде-
ленные привычки и предпочтения. Основная цель 
ПЧ –  это получение новых знаний, развитие кри-
тического мышления, когнитивных навыков и рас-
ширение кругозора. Читательский опыт каждого 
индивидуума уникален и зависит от множества 
факторов, включая личные интересы, образова-
ние и социальное окружение. Читательский опыт 
формирует индивидуальные предпочтения, как 
в отношении жанровой специфики, так и в резуль-
тате выбора между печатным или электронным 
источником.

Важно отметить, что развитие читательских 
компетенций способствует лучшему пониманию 
и анализу прочитанного, что является ценным опы-
том в любой профессиональной и личной сфере. 
Таким образом, ПЧ представляется не просто ак-
том «поглощения» прочитываемого, это процесс, 
который формирует человеческое восприятие ми-
ра и повседневные привычки. Каждая книга, кото-
рую человек выбирает к прочтению, способствует 
интеллектуальному и эмоциональному развитию. 
Продолжительное чтение с экранов способствует 
формированию клипового сознания, что обуслов-
лено короткой оперативной памятью индивида. 
В условиях постоянного обновления информации 
это удобно: новости регулярно сменяются, проис-
ходят краткие обмены фразами между представи-
телями социума, отсутствует необходимость дер-
жать в памяти большие информационные куски. 
В будущем общество может постепенно отказать-
ся от чтения объемных книг и прослушивания про-
должительных лекций.

Таким образом, трансформация ПЧ в качестве 
когнитивного процесса в глобальном масштабе 
представляет собой сложную картину. С одной 
стороны, распространение онлайн- чтения способ-
ствует увеличению общего объема потребляемых 
сведений, возникает интерес к социальному вза-
имодействию через ПЧ, а также улучшаются на-
выки чтения в цифровом формате, развивается 
разностороннее мышление. Однако, с другой сто-
роны, наблюдается изменение отношения к тради-
ционному ПЧ, уменьшается количество активных 
читателей и покупателей бумажных книг. Кроме 
того, остается актуальной проблема недостаточ-
ного уровня цифровой грамотности. Ученые вы-
ражают обеспокоенность по поводу когнитивного 
цифрового неравенства и его последствий. В эпо-
ху ЦТ, когда человечество все активнее перехо-
дит к интернет- коммуникации, становится важ-
ным проведение анализа как плюсов, так и мину-
сов чтения с экрана, и его будущих возможностей. 
Необходимо работать над решением проблемы 
«цифрового неравенства», сохраняя при этом по-
лезные методы традиционного ПЧ, укоренивши-
еся в книжной культуре, а также стремиться вне-

дрять в практику лучшие достижения эры компью-
терных технологий, значение которых еще пред-
стоит оценить.
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FEATURES OF READING AS A COGNITIVE PROCESS 
IN THE REALITIES OF THE MODERN DIGITAL AGE

Lukyanova Yu.I., Strelkova E.Yu.
Pacific National University

The article examines aspects of the transformation of the reading 
model as the main cognitive process under the influence of the re-
alities of the digital age. The analysis of socio- cultural factors that 
have a direct impact on the interest in reading is carried out, the 
features of competition between printed and electronic publications 
are determined.
The purpose of the study is to describe the features of reading as 
a cognitive process in the context of the transition to digital modern-
ization of all spheres of human activity.
As a result of the research, an overview of the available scientific 
and practical information on the problem was made, the authors’ 
conclusions and suggestions were given. The regularity of changes 
in the structure of the reading process under the influence of infor-
mation and communication mechanisms is presented.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Особенности возрастной динамики развития «чувства времени» 
у школьников

Оправхата Светлана Евгеньевна,
канд. пед. наук, доцент высшей школы теории и методики 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности, 
Тихоокеанский государственный университет
E-mail: opravkhata@mail.ru

В статье обсуждаются вопросы возрастных особенностей 
восприятия времени детьми младшего, среднего и старшего 
школьного возраста и влияния занятий физической культурой 
и спортом на формирование и развитие «чувства времени». 
Приводятся результаты исследования «чувства времени» у де-
тей 7–17 лет с использованием теста «Индивидуальная мину-
та». Отмечается, что возрастная динамика развития «чувства 
времени» у детей 7–17 лет носит поступательный характер, 
с улучшением результатов к старшему школьному возрасту. 
Проведенный сравнительный анализ не выявил достоверных 
различий между результатами мальчиков и девочек во всех 
возрастных группах. Так же выделяются и описываются уров-
ни адаптационных возможностей учащихся. Отмечается, что 
адаптационные возможности школьников с возрастом улуч-
шаются, достигая своих оптимальных значений в старшем 
школьном возрасте. У мальчиков отмечаются более высокие 
по сравнению с девочками показатели адаптационных возмож-
ностей и стрессоустойчивости в младшем и среднем школьном 
возрасте.

Ключевые слова: восприятие времени, школьники, «чувство 
времени», индивидуальная минута, адаптационные возможно-
сти, физическая культура, спорт, возрастная динамика.

Формирование у ребенка представлений о вре-
мени является необходимой предпосылкой даль-
нейшего успешного развития его познавательных 
способностей и мышления. Адекватность отраже-
ния времени необходима для успешной адапта-
ции растущего человека к условиям изменяющей-
ся среды, а также важным условием обеспечения 
его безопасности. В некоторых профессиях осо-
бое внимание уделяется точности восприятия вре-
мени. Известно, что хорошо развитым «чувством 
времени» обладают спортсмены, военные, желез-
нодорожники, авиационные диспетчеры.

Восприятие времени –  это отражение в созна-
нии объективной длительности, скорости и после-
довательности явлений действительности. В вос-
приятии времени участвуют различные анализа-
торы, наиболее точную дифференцировку проме-
жутков времени дают кинестетические и слуховые 
ощущения [1].

Восприятие времени напрямую зависит от пси-
хофизиологических особенностей индивида, оно 
отличается от абсолютного физического времени 
и специфично для каждого конкретного человека. 
Среди факторов, влияющих на восприятие вре-
мени, выделяются возраст, эмоции, степень вов-
леченности в деятельность, стрессовые ситуации 
[10].

В настоящее время имеется достаточно боль-
шое количество работ, посвященных возрастным 
аспектам восприятия времени [5,8]. Однако ис-
следований, касающихся особенностей восприя-
тия времени детьми школьного возраста сравни-
тельно мало. Среди имеющихся можно отметить 
исследование И. Ю. Вяхиревой и Е. Ю. Балашо-
вой (2009), посвященное особенностям воспри-
ятия времени детьми младшего школьного воз-
раста. Ими установлено, что в возрасте 7–10 лет 
способность оценивать длительность интервала 
времени относительно эталона только начинает 
формироваться, поэтому обозначение времени 
детьми не всегда является правильным [2]. В ис-
следованиях В. П. Лисенковой и Н. Г. Шпагоновой 
(2006) отмечается, что к 9–10 годам собствен-
ное время и эталон несколько сближаются. А уже 
к 15–17-летнему возрасту происходит активное 
увеличение точности восприятия времени относи-
тельно эталона [9].

На наш взгляд, наиболее полно вопросы раз-
вития «чувства времени» представлены в области 
спортивной науки, где оно важно при воспитании 
физических качеств и совершенствовании техни-
ческого мастерства. Там под «чувством времени» 
чаще понимают точное восприятие не просто вре-
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менных отрезков, а временную точность выполне-
ния физического упражнения или его элемента, 
а также реакцию на сигнал [12].

Занятия спортом способствуют формированию 
специфических функциональных систем для со-
вершенствования процессов восприятия времени 
и пространства человеком [6,7]. Именно поэтому 
лучше всего «чувство времени» развивается при 
освоении физических упражнений.

В теории и методике физического воспитания 
«чувство времени» входит в структуру координа-
ционных способностей человека. Чтобы успешно 
развивать их у детей, педагоги включают в ме-
тодику элементы, акцентирующие внимание 
на пространственно- временные параметры дви-
жений и степени мышечных усилий. «Чувство вре-
мени» чаще всего развивается упражнениями, ос-
нованными на сравнении субъективного ощущае-
мого и истинного времени, затрачиваемого на вы-
полнение какого-либо задания. Разность между 
ними позволяет судить о степени развития «чув-
ства времени» у того или иного школьника [12].

«Чувство времени» –  это способность разли-
чать продолжительность не только больших (1 час 
и более), но и малых (12 минут, 10 минут, 3 ми-
нуты) отрезков времени. Во время хронометрии 
коротких интервалов времени, в коре головного 
мозга последовательно осуществляются удержа-
ние в краткосрочной памяти образца, затем он со-
поставляются с реальным временем, и далее при-
нимается решение по организации и передаче мо-
торной команды на пусковые механизмы действия 
[3].

В спортивной практике часто определяют опе-
ративное чувство микроинтервалов времени (60 
и менее секунд) [13]. Измеренное до начала де-
ятельности оно служит источником информации 
о степени готовности спортсмена к осуществле-
нию двигательной деятельности с определенным 
мышечным напряжением и биомеханикой. Опера-
тивное чувство времени измеряется тестом, суть 
которого заключается в том, что испытуемому 
предлагается самостоятельно включить и затем 
произвольно выключить стрелку ручного секундо-
мера через определенный промежуток времени, 
чаще всего 10 или 60 секунд. В спортивной психо-
логии данная методика получила название «Инди-
видуальной минуты» [11].

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние возрастных особенностей «чувства времени» 
у детей 7–17 лет. Были поставлены следующие за-
дачи:
1. Определить продолжительность «индивиду-

альной минуты» у детей младшего, среднего 
и старшего школьного возраста.

2. Выявить возрастные особенности адаптацион-
ных возможностей у детей школьного возрас-
та.

3. Охарактеризовать возрастную динамику «чув-
ства времени» у девочек и мальчиков 7–17 лет.
Исследование проводилось в течение 2022–

2023 учебного года в г. Хабаровске. Всего бы-

ло протестировано 278 школьников в возрасте 
7–17 лет (154 мальчика и 124 девочки). Измерения 
осуществлялись в естественных условиях образо-
вательного процесса, в начале урока физической 
культуры, до разминки. Использовалась методика 
определения «Индивидуальной минуты» (И. И. Мо-
исеева и др., 1985). Полученные данные были 
обобщены в возрастных группах: 7–10 лет (млад-
ший школьный возраст), 11–14 лет (подростковый 
возраст) и 15–17 лет (старший школьный возраст). 
Результаты исследования длительности индиви-
дуальной минуты у мальчиков и девочек младше-
го, среднего и старшего школьного возраста пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1. Продолжительность «Индивидуальной минуты» (с) 
у школьников 7–17 лет

Возраст Мальчики (М±m) Девочки (М±m)

7–10 лет 60,84±1,21 60,15±1,27

11–14 лет 62,47±0,85 62,68±1,19

15–17 лет 62,1±0,91 61,29±0,49

Анализ полученных результатов показал, что 
в целом, как мальчики, так и девочки, во всех воз-
растных группах показывают высокий уровень 
точности измерения коротких интервалов време-
ни (обладают хорошо развитым «чувством време-
ни»). Наблюдения за испытуемыми во время про-
ведения тестирования показало, что каждая по-
следующая попытка в определении заданного ин-
тервала времени у большинства школьников бы-
ла лучше предыдущей. Показанные школьниками 
результаты свидетельствуют о высокой степени 
готовности к предстоящей двигательной деятель-
ности на уроке физической культуры. Сравнитель-
ный анализ результатов не выявил достоверных 
различий между результатами мальчиков и дево-
чек во всех возрастных группах (Р˃0,01).

Длительность индивидуальной минуты показы-
вает не только субъективное восприятие времени, 
но и отражает функциональные особенности орга-
низма, его адаптационную реакцию. Так, резуль-
тат в 55–65 секунд считается средним и характе-
ризует высокие адаптационные возможности, 50–
54 секунды и 65–69 секунд свидетельствует о хо-
рошем уровне адаптации. Результаты меньше 50 
секунд и больше 70 секунд говорят о низких адап-
тационных возможностях и плохой стрессоустой-
чивости индивида [4].

Анализ и обобщение полученных нами индиви-
дуальных результатов школьников позволил вы-
явить процентное соотношение в каждой из воз-
растных групп учащихся с высокими, хорошими 
и низкими адаптационными возможностями. Ре-
зультаты представлены в таблице 2.

Анализ полученных результатов показывает, 
что количество учащихся с высокими адаптацион-
ными возможностями увеличивается с возрастом 
и достигает своего наивысшего уровня в 15–17 лет 
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(83,72% у мальчиков и 84,45% у девочек). Соответ-
ственно с возрастом уменьшается количество уча-
щихся с низкими адаптационными возможностями 
и стрессоустойчивостью. Так в группе школьников 
15–17 лет он становится равен нулю, т.е. ни один 
из тестируемых школьников не показал резуль-
тат в тесте «Индивидуальная минута» меньше 50 
с либо больше 70 секунд. Однако в возрастной 
группе 7–10 лет процент детей с низкими адап-
тационными возможностями и стрессоустойчиво-
стью был достаточно высоким (45,21% у мальчи-
ков и 56,76% у девочек). Это можно объяснить тем, 
что в младшем школьном возрасте способность 
оценивать длительность интервала времени отно-
сительно эталона только начинает формировать-
ся, поэтому обозначения времени не всегда явля-
ются правильными. Так же на точность результата 
оказывают влияние возрастные особенности пси-
хического развития, а именно преобладание про-
цессов возбуждения над процессами торможения 
и низкие способности к концентрации внимания 
у детей младшего школьного возраста.

Таблица 2. Уровни адаптационных возможностей (%) 
у школьников 7–17 лет

Уровень Возраст, 
пол

7–10 лет 11–14 лет 15–17 лет

Высокий М 16,70 46,38 83,72

Д 16,22 33,33 84,45

Хоро-
ший

М 38,09 34,38 16,28

Д 27,02 40,48 15,55

Низкий М 45,21 18,84 0

Д 56,76 26,19 0

В группах девочек 7–10 и 14–15 лет отмечает-
ся более высокий процент результатов, свидетель-
ствующих о низких адаптационных способностях, 
чем у мальчиков (56, 76% и 26,19% соответствен-
но).

Таким образом, проведенное нами исследова-
ние возрастной динамики развития «чувства вре-
мени» у школьников 7–17 лет позволяет сделать 
следующие выводы:
1. Возрастная динамика развития «чувства вре-

мени» у детей 7–17 лет носит поступательный 
характер, с улучшением результатов к старше-
му школьному возрасту.

2. Сравнительный анализ результатов мальчиков 
и девочек в тесте «Индивидуальная минута» 
не выявил достоверной разницы между сред-
ними результатами во всех возрастных груп-
пах.

3. У мальчиков отмечаются более высокие 
по сравнению с девочками показатели адап-
тационных возможностей и стрессоустойчиво-
сти в младшем и среднем школьном возрасте. 
В старшем школьном возрасте возможности 
к адаптации в обеих половых группах уравни-
ваются.
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PECULIARITIES OF AGE-RELATED DYNAMICS 
OF DEVELOPMENT OF THE “SENSE OF TIME” IN 
SCHOOLCHILDREN

Opravkhata S.Je.
Pacific State University

The article discusses the issues of age-related characteristics of the 
perception of time by children of primary, middle and high school 
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age and the influence of physical education and sports on the for-
mation and development of a “sense of time”. The results of a study 
of the “sense of time” in children 7–17 years old using the “Individual 
Minute” test are presented. It is noted that the age-related dynamics 
of the development of the “sense of time” in children 7–17 years old 
is progressive, with improved results by high school age. The com-
parative analysis did not reveal significant differences between the 
results of boys and girls in all age groups. The levels of students’ 
adaptive capabilities are also identified and described. It is noted 
that the adaptive capabilities of schoolchildren improve with age, 
reaching their optimal values   at senior school age. Boys have higher 
indicators of adaptation capabilities and stress resistance in primary 
and secondary school age compared to girls.

Keywords: perception of time, schoolchildren, “sense of time”, indi-
vidual minute, adaptive capabilities, physical education, sports, age 
dynamics.
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Применение педагогической технологии «взаимного обучения» 
на элективных занятиях по русскому языку в условиях средней школы
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В статье рассматривается педагогическая технология «peer-
to-peer», которая является новым веянием в преподавании 
отдельных дисциплин и которая получила свою известность 
благодаря французской школе подготовки технических специ-
алистов. Технология имеет большой потенциал в методике 
преподавания разных дисциплин из-за возможности обучаться 
студенту и школьнику самостоятельно, развивая гибкие навы-
ки, что является актуальным по новейшим требованиям про-
граммы обучения по ФГОС. Предпринята попытка обобщить 
имеющиеся данные о технологии «peer-to-peer» в одно общее, 
рассмотрены принципы, на которых она базируется, перечис-
лены положительные стороны и недостатки при использовании 
в практических целях. Новизна статьи в адаптации технологии 
«взаимного обучения» на уроках в средней общеобразова-
тельной школе. Автор прослеживает положительную динамику 
обучающихся при грамотном подходе к адаптации технологии 
под школьную программу.

Ключевые слова: peer-to-peer, технология взаимного обуче-
ния, методика преподавания русского языка, P2P, нестандарт-
ные методы обучения, элективные курсы, подготовка к ГИА.

Стремительно меняющийся мир вокруг нас дик-
тует новые поиски педагогических нестандартных 
решений в методике обучения. В поисках новых 
концепций, технологий и открытий в образова-
тельном процессе взгляд исследователя- учителя 
цепляется за словосочетание «peer-to-peer», что 
в переводе с английского звучит как «равный 
за равного», встречается еще наименование тех-
нология «взаимного обучения». Под данным сло-
восочетанием принято понимать обучение, ког-
да между двумя обучающимися с одним уровнем 
знаний происходит взаимный обмен недостаю-
щих. Таким образом, обучающиеся, которых еще 
называют «peer»-ами (пирами), взаимообучают 
друг друга, при этом преподаватель только кури-
рует образовательный процесс или может отсут-
ствовать вовсе [1]. Технология peer-to-peer стала 
на слуху после открытия в России сети школ для 
взрослых по подготовке программистов, берущая 
свои корни из французского проекта с аналогич-
ной целью «Ecole 42». Стоит сказать, что техно-
логия взаимного обучения, возможно, зародилась 
еще в конце 17 века, когда британские педагоги 
Эндрю Белл и Джозеф Ланкастер предложили 
такую методику в целях повышения грамотности 
среди населения при нехватке учителей. К началу 
19 века технология, предложенная педагогами, на-
шла распространение по всему миру [5].

Технология «peer-to-peer» основывается на сле-
дующих принципах:
– коммуникация друг с другом. Во время процес-

са обучения ученик обязан коммуницировать 
с другими обучающимися, так как именно окру-
жение выступает источником знаний. Тут же 
выявляется существенный минус технологии 
для тех, кто не привык к командной работе, кто 
стесняется обращаться к другим с просьбой 
или не любит тесно взаимодействовать с дру-
гими людьми;

– отсутствие иерархии. Как было сказано выше, 
равный обучает равного,. Однако некоторые 
источники предлагают также сценарий –  «бо-
лее опытный обучает менее опытного», напри-
мер, форма репетиторства;

– функция учителя, если он присутствует, не обу-
чать, как часто принято при традиционном обу-
чении, а делать среду обучения комфортным;

– обратная связь. Проверка знаний производит-
ся самими учениками, что позволяет увидеть, 
как выполняют работы другие и проанализиро-
вать их навыки для улучшения собственных за-
даний.
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Основным преимуществом такого метода обу-
чения можно выделить развитие самостоятельно-
го обучения, так как велика вероятность, что об-
учающиеся познают больше, если поставить их 
в условия, чтобы они выступали как источник зна-
ния, чем если источник знания будет один (пре-
подаватель), а остальные будут в статусе слуша-
телей (студенты, школьники), как предполагает 
традиционная система обучения. Когда учащийся 
выступает в качестве учителя, он начинает ана-
лизировать, как обучаются его сокурсники, сле-
довательно, он может размышлять об эффектив-
ных способах собственного самообучения. Также 
к положительным моментам технологии взаимно-
го обучения можно отнести развитие критическо-
го мышления, коммуникативных навыков, умение 
работать в команде и преодолевать трудности, по-
вышение мотивации и позитивную атмосферу об-
учения.

Недостатки такого обучения –  это коммуника-
тивный барьер для стеснительных обучающихся, 
отсутствие контроля обучения, если нет учителя- 
модератора, однако это всё преодолимо, если ис-
пользовать «peer-to-peer» в уместном простран-
стве: в вузе или на других курсах со студентами 
высокой мотивации. В статье мы рассмотрим, как 
применить технологию в школьном образователь-
ном процессе.

Исходя из принципов технологии взаимного 
обучения и его новизны мы попытались «приру-
чить» его на элективных занятиях учащихся 11-ых 
классов по подготовке к письменной части ГИА. 
Элективное занятие позволяет проводить заня-
тия, не сжатые в рамки учительского оценива-
ния и пристального наблюдения, ученики старших 
классов, сдающие экзамен, имеют четкую цель 
и мотивацию, коммуникативно подкованы и умеют 
оценивать работы друг друга по критериям. Важ-
но учесть, что применение данной технологии –  
не способ сбросить с учителя нагрузку по про-
верке сочинений, а интереснейший эксперимент 
по просмотру учащимся собственного сочинения 
через призму работы другого ученика. Для прове-
ряющего важно знать, что он ожидает от сочине-
ния, чтобы суметь его оценить, и это первая сту-
пень успешной сдачи экзамена –  знать, что от не-
го требует эксперт, который получит его работу. 
К сожалению, иногда встречается ситуация, когда 
сдающий экзамен не вполне понимает критерии 
оценивания и весь год или два готовится по тому 
виду сочинения, который привык писать в средней 
школе, или упускает из вида какие-либо значимые 
моменты, теряя нужные баллы.

Задача учителя в начале занятий разъяснить 
критерии оценивания развернутого задания. Раз-
вернутое задание должно быть выполнено в со-
ответствии с 12 критериями, предложенными Фе-
деральным институтом педагогических измере-
ний (ФИПИ). Критерии по грамотности можно или 
нужно исключить, так как возрастает вероятность 
того, что время, рассчитанное на эффективную 
подготовку к ГИА, можно потратить на разъясне-

ния между различиями ошибок речевого и грам-
матического характера. Тем более, что учиться 
писать в соответствии с нормами русского лите-
ратурного языка они закончили по общеобразова-
тельной программе еще в 9 классе. Таким обра-
зом, у учеников для «взаимного обучения» оста-
ется формулировка проблемы, его комментарий, 
отражение позиции автора, отношение к позиции 
автора, связность (пояснить, что такое логичный 
текст), богатство речи, соблюдение этических 
норм и фактологической точности. И, если уча-
щиеся привыкли к тому, что от них требуется гра-
мотность в составлении письменных работ, выше-
перечисленные критерии для них могут быть за-
труднительны, особенно, если среда обучения би-
лингвальная. Как уточняет Федеральный институт 
педагогических измерений после анализа развёр-
нутого ответа, основные умения у некоторой части 
выпускников оказались несформированными, хо-
тя анализ результатов 2023 г. показывает, что вы-
рос нижний предел по всем содержательным кри-
териям оценивания сочинения (критерии К1, К2, 
К3, К4, К5, К11 и К12) [2].

Рис. 1. Успешность выполнения задания с развернутым 
ответом разными группами экзаменуемых (по итогам 

2023 года)

На рис. 1 мы видим, что наиболее высокий про-
цент выполнения заданий даже среди тех учени-
ков, кто достиг высокого балла, имеют лишь кри-
терий 1 –  выявление проблемы, критерий 3 –  отра-
жение позиции автора и критерий 11 –  этичность. 
Для остальных же учеников все критерии оста-
ются затруднительными. Поэтому можно сделать 
вывод, что проблемы развёрнутого ответа требу-
ют от учителя в методике преподавания русского 
языка нестандартных решений, одно из которых 
можно назвать включение «peer-to-peer» в провер-
ке задания 27 по некоторым критериям. Побывав 
на месте эксперта, обучающиеся вникают в дета-
ли развёрнутого ответа, которые ранее ускольза-
ли или были не до конца поняты.

Заключение. Таким образом, большим пре-
имуществом технологии «peer-to-peer» является 
эффективное самостоятельное погружение обу-
чающегося в образовательный материал. Смеще-
ние фокуса внимания с учителя на свои действия 
и действия других учащихся дает положительную 
динамику из-за самоанализа способа своей рабо-
ты и общего психологического комфорта по прин-
ципам технологии. Мы приходим к выводам, что 
технология «peer-to-peer» при грамотном подходе 
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имеет большой потенциал в применении различ-
ного вида работ учащихся средней школы. Техно-
логия взаимного обучения станет не только эф-
фективным помощником, но и положительно раз-
нообразит процесс обучения.
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The article discusses the “peer-to-peer” pedagogical technology, 
which is a new trend in the teaching of certain disciplines and which 
gained its fame thanks to the French school for training technical 
specialists. The technology has great potential in the teaching meth-
ods of various disciplines due to the ability for students and school-
children to study independently, developing flexible skills, which is 
relevant according to the latest requirements of the training program 
according to the Federal State Educational Standard. An attempt 
has been made to summarize the available data on the “peer-to-
peer” technology into one general thing, the principles on which it is 
based are considered, and the positive aspects and disadvantages 
of using it for practical purposes are listed. The novelty of the article 
is in the adaptation of the technology of “mutual teaching” in lessons 
in a secondary school. The author traces the positive dynamics of 
students with a competent approach to adapting technology to the 
school curriculum.
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Статья посвящается идее создания английского разговорного 
клуба в вузе. Цель статьи –  рассмотреть возможные организа-
ционные методы, применяемые в работе клуба. В частности, 
мы рассматриваем методы активного обучения и технологию 
совместного обучения. В статье проанализированы такие ме-
тоды как, групповая дискуссия, ролевая игра и анализ ситуа-
ций. Также мы рассматриваем разработанную и применяемую 
нами тренинговую программу «Диалог культур», которая явля-
ется частью работы разговорного клуба.

Ключевые слова: английский разговорный клуб, методы ак-
тивного обучения, совместное обучение, групповая дискуссия, 
ролевая игра, анализ ситуаций, тренинг межкультурного обще-
ния.

В современных условиях экономической и куль-
турной глобализации английский язык –  это язык 
международного общения; язык бизнеса, науки 
и медицины без знания которого не представля-
ется возможным выйти на международные рынки 
и развивать научное, деловое и профессиональ-
ное сотрудничество.

Проведение занятий в языковом клубе Алтай-
ского медицинского университета обусловлено 
тем, что знание английского языка и практиче-
ские умения общаться на английском языке ста-
новятся важным условием при поиске желаемого 
и достойного места работы в конкурентоспособ-
ной и авторитетной организации, возможностью 
освоения территории карьеры и приобретения но-
вых компетенций.

Идея создания языкового клуба приобрета-
ет особую актуальность в свете последних собы-
тий в мире. Для участников он становится местом 
встречи с представителями различных культур, 
в том числе с иностранными студентами, так как 
к 2024 в вузе обучаются студенты из 27 стран, 
включая студентов, проживающих в Индии, где 
английский имеет статус официального языка. 
Участниками клуба могут быть студенты и препо-
даватели разных факультетов, желающие допол-
нительно заниматься английским языком и прак-
тиковать приобретенные умения говорения, ауди-
рования, чтения и письма на английском языке.

Во время занятий клуба на английском языке 
свободно можно выразить свое мнение, выска-
зать видение ситуации. Каждый вид работы клу-
ба направлен на развитие таких компетенций, как 
лингвистическая, речевая, социальная, стратеги-
ческая. Разговорные навыки важны при изучении 
иностранного языка. Поэтому работа языкового 
клуба направлена на языковую практику и прео-
доление языкового барьера. Как показывает опыт, 
форма свободного общения (обсуждение за кру-
глым столом, дебаты, неформальное общение) яв-
ляется наиболее эффективным способом дости-
жения вышеуказанных целей. Вне клуба студенты 
имеют возможность закрепить свои знания на ву-
зовских олимпиадах, интеллектуальных виктори-
нах, научных конференциях на английском языке.

Цель языковых клубов –  это дать возможность 
участникам разговориться, подтянуть свой раз-
говорный навык, научиться слышать и понимать 
иностранную речь, усовершенствовать свою куль-
туру общения.

Основная цель нашего клуба –  это развитие мо-
тивации и познавательного интереса в обстановке 
неофициального общения с акцентом на будущую 
профессию и формирование личности, готовой 
к диалогу культур, т.е. к общению в различных си-
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туациях с представителями других народов с по-
зиций уважения к другим культурам, готовности 
к изучению культурного наследия других стран, 
к духовному обогащению достижениями других 
культур, более глубокому осознанию своей род-
ной культуры через контекст культуры иноязыч-
ных стран, воспитанию чувств гордости за свою 
культуру, свою страну, воспитанию потребности 
и способности к сотрудничеству и взаимопомощи. 
Необходимо отметить, что концу обучения в ву-
зе сложившийся специалист- медик должен уметь 
коммуницировать с пациентами, их родственника-
ми, коллегами, то есть обладать теми качествами 
личности будущего врача, которые отвечают эти-
ческим принципам, а именно: эмпатией и состра-
данием –  ключевыми качества врача, так как уме-
ние понимать и воспринимать чувства и нужды па-
циентов, а также искреннее желание помочь нуж-
дающемуся составляют основы врачебного долга.

В соответствии с поставленными целями нами 
были определены задачи языкового клуба:
– стимулирование мотивации к изучению ино-

странного языка путем создания языковой ми-
кросреды для применения и развития нако-
пленных знаний по английскому языку;

– расширение представлений студентов о тради-
циях, этике поведения и этикете общения в ан-
глийском клубе;

– формирование профессионально ориентиро-
ванных умений общения в контексте диалога 
культур, что означает: –  уважение к личности 
собеседника; –  учет особенностей поведения; –  
умение слушать и слышать; –  умение коррек-
тно задавать вопросы; –  умение реагировать 
на изменение настроения и гибко выстраивать 
дальнейший ход беседы;

– развитие способности участников клуба твор-
чески работать в командах, совместно нахо-
дить решения проблемных задач и делать кон-
структивные предложения; при этом принимать 
во внимание мнение каждого члена творческо-
го коллектива;

– приобщение к международному сотрудниче-
ству с использованием возможностей глобаль-
ной сети Интернет;

– открытие и развитие способности к публичным 
выступлениям, дебатам;

– воспитание чувства гражданского долга, само-
уважения, патриотизма [1].
У каждого занятия языкового клуба нами опре-

деляется своя тема. Темы выбираются спорные, 
чтобы выбрать оживленную полемику. У препо-
давателя имеются заранее подготовленные слова 
и выражения по заданной теме, чтобы у участни-
ков была возможность использовать их в ходе дис-
куссий, во время проведения игр, тренингов и т.д. 
Несмотря на то, что ведущим разговорного клу-
ба является преподаватель, основное внимание 
уделяется речи участников, отработке их навыков 
межкультурного общения.

Для реализации поставленных задач работы 
клуба используются различные методы и техноло-

гии обучения. В частности, методы активного обу-
чения и технология обучения в сотрудничестве Co-
operative Learning (Совместное обучение).

Совместное обучение –  это образовательный 
подход, при котором участники клуба работают 
вместе в небольших группах или командах для до-
стижения общей цели или выполнения конкретной 
задачи. Он отличается от традиционных методов 
обучения, которые в первую очередь ориентиро-
ваны на индивидуальное обучение и соревнова-
ние.

Совместное обучение предлагает широкий 
спектр преимуществ. Работая вместе, участни-
ки клуба помогают друг другу заполнять пробелы 
в знаниях и предлагают для рассмотрения раз-
личные точки зрения, что приводит к лучшему по-
ниманию и запоминанию материала. Происходит 
улучшение социальных навыков, работа в груп-
пах помогает научиться разговаривать с другими, 
хорошо слушать и решать проблемы. Эти навы-
ки ценны как в профессиональной карьере, так 
и в повседневной жизни.

Совместное обучение отражает реальные ситу-
ации, в которых сотрудничество необходимо. Ра-
ботая в группах, участники готовятся к будущей 
карьере и жизненным сценариям, требующим ко-
мандной работы и сотрудничества [9].

Необходимо отметить, что в настоящее время 
к базовым способностям человека как результату 
образования и развития относят: способность со-
чувствовать и сопереживать, слышать и понимать 
другого человека. В связи с чем, появляется не-
обходимость обращения к таким способам обуче-
ния, которые способствуют подготовке к межкуль-
турному взаимодействию, в частности развивают 
эмпатию в межличностных отношениях студентов.

Эмпатия является базовым умением межкуль-
турного общения, которое обеспечивает его про-
дуктивность. Эмпатия понимается нами как «спо-
собность приписывать событиям, происходящим 
в другой культуре, и ее носителям характеристики, 
качества и мотивы, изоморфные тем, что припи-
сывают им сами носители иноязычной культуры, 
и способность действовать в соответствии с ее 
нормами, а в случае незнания последних, способ-
ность оценить собственное поведение, приписы-
вая ему те атрибуты, которые приписывают но-
сители другой культуры. Эмпатия основывается 
на способности временно отодвинуть в сторону 
собственное восприятие мира и принять альтерна-
тивную перспективу» [3].

В настоящее время одним из эффективных 
методов активного обучения, который направлен 
на развитие знаний, навыков и социального пове-
дения подготовки к межкультурному общения яв-
ляется тренинг.

По мнению ученых [4, 5], эффективность тре-
нинга заключается в том, что он имеет огромное 
значение для каждого не просто как обучение не-
коему навыку, но как средство коррекции поведе-
ния, повышения самооценки и культивирования 
искреннего, надежного и эффективного общения. 
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Тренинг увеличивает число возможных способов 
поведения человека. Они могут заключаться в от-
ходе от знакомых, стереотипных образцов и в по-
иске альтернативных, более эффективных спосо-
бов взаимодействия. Любая программа тренинга 
пытается ответить на вопрос как индивид может 
наладить межличностные контакты в новом для 
него окружении, как он может овладеть ценностя-
ми, нормами, ролевыми структурами чужой куль-
туры. Тренинг обеспечивает практическое обуче-
ние, ориентированное на непосредственное взаи-
модействие с членами других групп.

Межкультурные тренинги увеличивает число 
возможных способов поведения человека. Они 
могут заключаться в отходе от знакомых, стерео-
типных паттернов и в поиске альтернативных, бо-
лее эффективных способов взаимодействия.

В рамках работы языкового клуба нами была 
разработана и использована программа тренинга 
«Диалог культур».

Цель разработанного тренинга «Диалог культур» за-
ключается в продвижении идей успешного культур-
ного взаимодействия среди студентов. В соответ-
ствии с заданной целью, основные задачи включают в себя:
– расширение представлений о межкультурных 

различиях;
– формирование позитивных стереотипов мыш-

ления и поведения в межкультурном общении;
– усвоение и отработку конструктивных страте-

гий поведения в конфликтных ситуациях.
Во время подготовки данного тренинга мы учи-

тывали семь факторов, особенно важных при об-
учении:

1. Предыдущий опыт участников.
– Что уже знают и умеют участники?
– Каким образом мы можем учитывать интересы 

и опыт участников?
– Какие особенности свой ственны участникам?
– Как мы можем подготовить участников к учеб-

ному процессу (предварительная организа-
ция)?

– Как лучше всего кратко рассказать участникам 
о предстоящем тренинге?

– О чем мы расскажем? Что будет неожидан-
ным?
2. Среда обучения.

– Как создать предпосылки успешного обуче-
ния?

– Какие правила будут способствовать ощуще-
нию уверенности?

– Как организовать учебное пространство таким 
образом, чтобы участники чувствовали себя хо-
рошо и в тоже время испытывали интерес?

– Как должны располагаться участники обучения 
в различные моменты обучения?
3. Предпосылки успешного обучения.

– Как установить контакт с участниками обуче-
ния?

– Как участники смогут познакомиться друг 
с другом?

– Как способствовать тому, чтобы участники 
предлагали свои формулировки целей?

– Как добиться атмосферы доверия и открытости 
в группе?

– Как установить внутреннюю связь с темой?
– Как пробудить любопытство участников и по-

мочь им достичь состояния расслабленного 
внимания?
4. Погружение в комплексный опыт.
Мотивация повышается, когда у людей есть 

возможность получать новый опыт, пробуждаю-
щий их любопытство, отвечающий их потребно-
стям.
– Какие учебные ситуации, позволяющие участ-

никам глубоко погрузиться в опыт, мы можем 
предложить?

– Какие ситуации, максимально приближенные 
к реальным профессиональным или жизнен-
ным ситуациям мы можем предложить?

– Как позаботиться о том, чтобы участники по-
стоянно находились в состоянии расслабленно-
го внимания и учились с удовольствием?
5. Активное оценивание.

– Как мы можем помочь участникам лучше по-
нять их опыт?

– Как мы обеспечим достаточную обратную 
связь?

– Как добиться того, чтобы участники могли свя-
зывать старые знания с новыми знаниями?

– Что еще мы можем сделать, чтобы добиться бо-
лее глубокого понимания темы? (ролевые игры, 
драматизация, эксперименты и т.п.)
6. Запоминание:

– необходимо запланировать время для отды-
ха, чтобы участники могли интегрировать свой 
опыт, понимание и новые знания.

– необходимо подсказать как участники могут 
эффективно использовать это время для реф-
лексии. Можно предложить им сделать записи 
в дневнике наблюдений, медитировать в тиши-
не, сходить на прогулку или поговорить с пар-
тнером;

– необходимо дать участникам возможность упо-
рядочить, анализировать свой опыт;

– необходимо использовать ритуалы и цере-
монии, чтобы отпраздновать успех, организо-
вать представления или большие тематические 
игры, на которых можно в игровой форме пора-
ботать с новым знанием;

– необходимо поощрять обмен мнениями, стиму-
лировать позитивную обратную связь.
7. Функциональная интеграция и перенос в по-

вседневную жизнь:.
– дать участникам возможность демонстриро-

вать новое знание и навыки с помощью роле-
вых игр, дискуссий и экспериментов;

– вводить критерии самооценки для оценивания 
собственного опыта и поведения в ролевых 
играх;

– использовать ритуалы завершения работы [7].
Содержание разработанного нами тренинга 

представлено 4 модулями (4 занятиями).
I модуль
Психологические барьеры в общении
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Структура модуля:

– преодоление психологических барьеров в об-
щении.

– погружение в базовую тему тренинга –  диалог 
культур.
II модуль
Этнические стереотипы и границы межкультур-

ного понимания
Структура модуля:

– осознание этнических стереотипов в жизни 
участников тренинговой группы;

– знакомство с основными понятиями: этниче-
ская идентичность, этнические стереотипы, 
межкультурное взаимодействие, границы меж-
культурного понимания;

– обмен личным опытом переживаний по пред-
ставленным понятиям;

– погружение в собственный опыт межкультурно-
го общения;
III модуль
Я и народы, которые меня окружают
Структура модуля:

– осознание собственного опыта и переживаний 
во взаимодействии с представителями других 
культур;

– выработка толерантного поведения к «иному»;
– проработка собственных сценариев участников 

толерантного и интолерантного поведения.
IV модуль

– тестирование на оценку уровня агрессивности 
(по Л. Г. Почебуту) и эмпатии (по И. М. Юсупо-
вой);

– завершение работы.
Любой элемент тренинга –  будь то ролевая 

игра, дискуссия, просмотр видео или что-нибудь 
иное, должен включать пять компонентов:
– введение –  информация, предоставляемая тре-

нером участникам программы для того, чтобы 
ознакомить их с условиями дальнейшей ра-
боты, планами тренинга и требованиями к его 
участникам, а также дать необходимые началь-
ные сведения о программе;

– собственно элемент программы тренинга, про-
смотр учебного фильма, заполнение опросни-
ка, отработка навыка и.т.д.;

– обсуждение переживаний, вызванных упраж-
нением, необходимо время и пространство для 
разговора об увиденном ими фильме, о чув-
ствах, возникших в результате упражнения или 
групповой дискуссии;

– акцентирование ключевых моментов обучения, 
анализ эффекта, вызванного игрой или упраж-
нением или сравнительное исследование спо-
собов решения проблемы их успешности или 
не успешности (все вышесказанное подразу-
мевает необходимость краткого обзора прово-
димого мероприятия как еще одного уточнения 
его целей с демонстрацией их достижений в хо-
де упражнения);

– практическое применение приобретенных зна-
ний и навыков, тренинг эффективен лишь тог-
да, когда знания и навыки, приобретенные в хо-

де обучения, применяются в реальной жизни, 
тренер несет ответственность за помощь участ-
никам в превращение теоретических знаний 
в практические умения, важные для их даль-
нейшей жизни.
Тренинг может иметь огромное значение для 

каждого не просто как обучение некоему навы-
ку, но как средство коррекции поведения, повы-
шения самооценки и культивирования искренне-
го, надежного и эффективного общения. Тренинг 
увеличивает число возможных способов поведе-
ния человека, которые могут заключаться в отхо-
де от знакомых, стереотипных паттернов и в поис-
ке альтернативных, более эффективных способов 
взаимодействия [2].

Помимо тренинга на занятиях языкового клу-
ба мы применяем другие активные методы рабо-
ты, а именно групповую дискуссию, ролевую игру 
и анализ ситуаций.

Групповая дискуссия

Значимость дискуссии мы определяем тем, что 
каждый участник свободно выражает свое мнение, 
находит разные способы решения одной и той же 
проблемы, получает обратную связь и получает 
новый опыт.

Традиционно выделяют три типа групповой дис-
куссии: с биографической ориентацией, в которых 
происходит анализ трудностей личной жизни каждо-
го участника; тематические дискуссии, в них разби-
раются темы, актуальные для всех членов тренинга; 
дискуссии с ориентацией на взаимодействие, осно-
ву которых составляют моменты взаимодействия 
участников (отношения, взаимные реакции) [6].

Целью групповой дискуссии является коллек-
тивное решение проблем организации деятельно-
сти и общения. Задача проведения дискуссии за-
ключается в развитии системы коммуникативных 
навыков диалогового взаимодействия.

Реализация цели и задачи происходит за счет 
включения в дискуссию всех членов группы; соз-
дания доброжелательной обстановки, атмосфе-
ры проблемности; обеспечения взаимодействия 
участников групповой дискуссии; поддержания их 
активности в дискуссии; обеспечения дисциплины.

Дискуссия включает три этапа:
1. Ориентировка, предполагающая определе-

ние целей и темы дискуссии, сбор информации 
в виде суждений, мнений, идей участников.

2. Оценка, происходящая за счет обсуждения 
информации, принятия решения и его анализа.

3. Завершающий этап, заключающийся в под-
ведении итогов дискуссии.

Результатами дискуссии становятся: выявле-
ние позиций участников по обсуждаемой пробле-
ме; раскрытие темы, ее детализация; формирова-
ние общей позиции группы по проблеме; выработ-
ка согласованного решения.

При проведении дискуссии предпочтение отда-
ется ее свободному ведению, которое достигается 
внешней пассивностью со стороны ведущего дис-
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куссии. Его роль заключается во внимательном 
слушании и в случае необходимости предложе-
нии отдельных решений. Ведущий не декларирует 
цель и способы работы. Группа как бы сама прихо-
дит к решению проблемы.

Время выступления обычно регламентирует-
ся, обсуждение проходит методом эстафеты, ког-
да каждый передает слово кому считает нужным, 
либо высказыванием по кругу, когда каждый вы-
сказывает свое мнение вслед за соседом. Однако, 
если говорящий выходит за регламент, ведущий 
просит группу дослушать, так как это важно для 
всех, и прежде всего, для выступающего. В дис-
куссии используется принцип обратной связи: 
каждый по-своему оценивает ситуацию и выража-
ет свое мнение.

Дискуссия как коллективная форма обсужде-
ния способствует формированию практического 
опыта взаимодействующих партнеров, снижает 
барьеры общения, повышает продуктивность об-
щения.

Ролевая игра

Ролевые игры основаны на эффекте совместных 
действий. Их содержанием является не предмет 
и его употребление, а отношения между людьми. 
Данный метод интересен тем, что позволяет увидеть 
участников группы в поведенческом аспекте, в хо-
де решения роли. В этом методе важно обсужде-
ние: насколько участнику импонировала роль, с кем 
играть труднее, какие чувства вызвали участники 
друг у друга. Ролевые игры являются необходимым 
методом в отработке навыков межличностного вза-
имодействия [5].

Анализ конкретных ситуаций

При организации ситуаций участники клуба делятся 
на две-три подгруппы, каждая из которых решает 
задачу самостоятельно, затем происходит обмен 
мнениями. Заданную ситуацию каждый решает са-
мостоятельно, индивидуально, а потом предлагает-
ся коллективное обсуждение. Участники описыва-
ют случаи из личной жизни и профессиональной 
практики, имеющие значимость для них и для всех 
участников.

Откуда берутся конкретные ситуации? Вариан-
тов здесь три.

Первый вариант состоит в том, что за основу 
берется история, а чаще всего фрагмент из реаль-
ной жизни, информация о котором получена ав-
тором ситуации непосредственно в ходе целена-
правленного сбора информации.

Второй вариант –  использование вторичных 
источников, прежде всего информации, «рассы-
панной» в средствах массовой информации

Третий, по всей видимости наименее предпоч-
тительный вариант –  описание вымышленной си-
туации.

Анализ ситуаций ориентирует участников 
на развитие коммуникативных умений и навыков 

в двух планах: на реализацию определенных за-
дач и на межличностные отношения. В ходе ана-
лиза каждый участник уясняет свою точку зрения, 
разговор по поводу ситуации способствует разви-
тию у них инициативы и навыков социальной чув-
ствительности. Студенты на заседании разговор-
ного клуба (рис. 1).

Рис. 1

Таким образом, использование разнообразных 
активных методов обучения иностранным язы-
кам имеет ряд преимуществ, которые помогают 
научить участников клуба активно получать но-
вые знания, развивают их навыки неподготовлен-
ной речи, дают мощный стимул к изучению язы-
ка, повышают познавательный интерес. Активные 
методы позволяют идеально совместить теорию 
с практикой, формируют знания по предмету, про-
фессиональные навыки и умения.

Подводя итоги рассмотренных в статье основ-
ных моментов организации работы языкового клу-
ба, подчеркнем, что мотивационным фоном явля-
ется сама организационная форма деятельности –  
команды участников; актуальность и современ-
ность тем для обсуждений, дискуссий. Языковой 
клуб является ценным дополнением к основному 
курсу обучения английскому языку в вузе и вно-
сит существенный вклад в развитие способностей 
участников клуба к межкультурной коммуникации 
и международному сотрудничеству.
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THE ORGANISATION OF THE ENGLISH SPEAKING 
CLUB AT THE UNIVERSITY

Dashkevich L. F., Podolskaya O. V., Kozina O. V., Surdina E. V.
Altai State Medical University; Polzunov Altai State Technical University, Altai 
State Pedagogical University

The article is devoted to the idea of creating an English- speaking 
club at a university. It aims to examine the possible methods of 
organizing meetings of the club. In particular, we view the meth-
ods of active learning and technology оf Cooperative Learning. We 
have analyzed such active methods of work as group discussion, 

role-playing and situation analysis. We are also consider the training 
program “Dialogue of Cultures”, which we use as part of the work of 
the English- Speaking club.

Keywords: English- speaking club, methods of active learning, Co-
operative Learning, group discussion, role-playing, situation analy-
sis, intercultural communication training.
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Статья теоретического характера посвящена проблеме фор-
мирования иноязычных грамматических навыков учащихся. 
В статье описывается роль когнитивных возможностей в про-
цессе о развития рецептивных и продуктивных грамматических 
навыков и, соответственно, обосновывается необходимость 
использования коммуникативно- когнитивного подхода. Сде-
лан вывод о существующих попытках практикующих учителей 
приблизить процесс обучения иностранному языку к реаль-
ной коммуникации, учитывая когнитивный фактор, привле-
кая сознание учащихся к процессу построения предложений 
на иностранном языке. Предложены комплексы упражнений, 
направленные на формирование и развитие рецептивных 
и продуктивных навыков учащихся. Разработаны рекоменда-
ции учителям для эффективного обучения грамматике с опо-
рой на коммуникативно- когнитивный подход.

Ключевые слова: рецептивные грамматические навыки, 
продуктивные грамматические навыки, коммуникативно- ког-
нитивный подход.

На современном этапе развития методиче-
ской мысли существует три базовых подхода к об-
учению: системно- деятельностный, личностно- 
ориентированный и коммуникативно- когнитивный. 
Системно- деятельностный подход подразумевает 
формирование у учащихся универсальных учеб-
ных действий, а структура урока иностранного язы-
ка включает в себя следующие элементы: созда-
ние проблемной ситуации учителем, принятие си-
туации учащимися, совместное определение про-
блемы, осуществление самостоятельного поиска 
учащимися под управлением учителя, совместное 
обсуждение результатов (Л. С. Выготский, А. Н. Ле-
онтьев, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Да-
выдов)[3]. Личностно- ориентированный подход 
подразумевает учет индивидуальных особенно-
стей учащихся. При этом все учащиеся рассмат-
риваются как личности со своими интересами 
и склонностями. Элементы урока в рамках дан-
ного подхода включают в себя преимуществен-
но самостоятельность учащихся, опору на их лич-
ностный, жизненный опыт, социокультурные осо-
бенности, эмоциональное состояние учащихся, 
их морально- этические ценности (В. В. Сериков, 
В. И. Данильчук, В. В. Зайцев, Е. В. Бондаревская, 
А. В. Зеленцова, И. С. Якиманская, С. А. Комисса-
рова, А. А. Плигин, А. В. Вильвовская, М. М. Бала-
шов, М. И. Лукьянова и др.)[3]. Коммуникативно- 
когнитивный подход реализуется на уроке посред-
ством следующих элементов: высокая речемыс-
лительная активность всех учащихся; учащиеся 
овладевают единицами языка в том виде, в каком 
они функционируют, всё, о чем речь идет на уро-
ке, должно касаться учащихся, учителя, их взаи-
моотношений; все используемые на уроке матери-
алы должны соответствовать принципу новизны. 
Коммуникативно- когнитивный подход базируется 
на двух элементах: коммуникативный и когнитив-
ный. Коммуникативный направлен на то, чтобы 
научить учащихся непринужденно ориентировать-
ся в иноязычном сообществе в любых языковых 
ситуациях (Е. И. Пассов), а когнитивный призван 
сформировать у учащихся представление о систе-
ме иностранного языка (Джордж Миллер, Герберт 
Саймон, Аллен Ньюэлл, Ноам Хомский) [5].

Согласно трактовке А. Н. Щукина, когнитивный 
подход предполагает как «осознанное понимание 
учащимися единиц языка благодаря соответству-
ющим пояснениям, так и формирование способно-
сти объяснять выбор и употребление изучаемых 
языков единиц в процессе общения» [1].

По мнению ряда ученых, обьединение этих 
двух элементов ведет к более целостному усвое-
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нию иностранного языка. Далее в статье речь пой-
дет о применении коммуникативно- когнитивного 
подхода в процессе формирования иноязычных 
грамматических навыков учащихся.

Для того, чтобы выяснить насколько ши-
роко данный подход применяется учителями- 
практиками, мы предложили 20 учителям гимна-
зий г. Омска ответить на ряд вопросов анкеты: из-
вестно ли учителям об особенностях данного под-
хода, о трудностях, связанных с его применени-
ем, о том, насколько активно учителя применяют 
данный подход, применяют ли его при обучении 
грамматике, каким образом. Результаты анали-
за полученных данных показали, что подход учи-
телям знаком и на занятиях применяется, так как, 
по мнению учителей, на каждом уроке необходи-
мо сочетать, с одной стороны, попытку приблизить 
процесс обучения иностранному языку к реальной 
коммуникации, а, с другой стороны, учитывать ког-
нитивный фактор, привлекая сознание учащихся 
к процессу построения предложений на иностран-
ном языке.

По нашему мнению, применение коммуникатив-
но- когнитивного подхода при обучении грамма-
тике предполагает: 1) формирование и развитие 
языковых: грамматических, лексических и фо-
нетических навыков учащихся во взаимосвязи, 
2) использование парной, групповой работы на за-
нятиях, 3) применение аудио- визуальных средств 
в процессе обучения, 4) использование перевод-
ного средства семантизации языковых единиц, 
5) самостоятельную работу учащихся над языко-
выми, условно- речевыми и речевыми грамматиче-
скими упражнениями для осознанного овладения 
языковым материалом.

Приведем пример процесса формирования 
и развития рецептивных (связанных с узнавани-
ем) грамматических навыков с опорой на ком-
му никативно- когнитивный подход и на ста-
дии, выделенные С. Ф. Шатиловым. На первой, 
ориентировочно- подготовительной стадии, целью 
которой является восприятие и понимание грам-
матически структур, учащимся можно предло-
жить: а) прочесть текст с подчеркнутыми струк-
турами, обьяснить их функции; б) классифициро-
вать фразы с опорой на грамматические призна-
ки; в) сопоставить предложения с образцом для 
понимания того, как образуется структура. На вто-
рой, стереотипизирующе- ситуативной стадии, це-
лью которой является различение грамматических 
структур и их интерпретация, в качестве упражне-
ний учащимся можно предложить: а) найти ошиб-
ки в предложениях, исправить их; б) выявить пред-
ложения с правильными и неправильными грам-
матическими конструкциями; в) перевести пред-
ложения; г) заполнить пропуски в предложени-
ях, используя соответствующие грамматические 
формы. На третьей, варьирующе- ситуативной ста-
дии, целью которой является применение на прак-
тике и автоматизация грамматических структур, 
учащимся можно предложить: а) придумать свои 
предложения, используя изученные грамматиче-

ские структуры; б) составить и разыграть диалоги 
с использованием изученных грамматических кон-
струкций; в) распознать грамматические структу-
ры в аудио, видеоматериалах; г) прочесть текст 
с грамматическими структурами и ответить на во-
просы по содержанию[4].

Необходимо подытожить, что формирование 
рецептивных грамматических навыков на осно-
ве коммуникативно- когнитивного подхода подра-
зумевает запоминание грамматических структур, 
для понимания грамматических форм во время 
аудирования и чтения нужно научиться: распоз-
навать грамматическую структуру по отдельным 
признакам, соотносить форму и значение, отли-
чать грамматическую форму от омонимичных 
форм.

Далее приведем пример процесса формирова-
ния и развития продуктивных грамматических на-
выков с опорой на коммуникативно- когнитивный 
подход и на стадии, выделенные С. Ф. Шатиловым. 
На ориентировочно- подготовительной стадии, 
цель которой состоит в осознании и запомина-
нии грамматической структуры, учащимся можно 
предложить: а) изучить правила и примеры исполь-
зования грамматических структур; б) сравнить си-
туации, найти общее и отличительное в значении 
грамматических форм. На стереотипизирующе- 
ситуативной стадии, целью которой является меха-
ническое и контролируемое использование грам-
матической структуры, учащимся можно предло-
жить: а) переписать предложения, прочесть пред-
ложения хором, повторить предложения вслед 
за диктором; б) раскрыть скобки, употребив соот-
ветствующую грамматическую структуру; указать 
ситуации из ряда приведенных, где может быть 
употреблена изучаемая грамматическая струк-
тура; в) составить предложения с помощью под-
становочной таблицы; г) перевести предложения 
с родного языка на иностранный, сосредоточив-
шись на грамматике; д) дополнить таблицу своими 
примерами. На варьирующе- ситуативной стадии, 
цель которой состоит в развитии грамматического 
навыка, автоматизации и интеграции, учащимся 
можно предложить: а) составить диалогические/
монологические высказывания в ситуациях обще-
ния; б) пересказать текст либо изложить содержа-
ние прочитанного /прослушанного текста; в) вклю-
чить в беседу изученный грамматический мате-
риал; г) написать короткое сочинение с использо-
ванием изученной конструкции; д) поучаствовать 
в грамматически направленной ролевой игре.

В качестве рекомендаций по формированию 
продуктивных грамматических навыков учителям 
можно предложить:
1) давать общую установку на функциональную 

направленность изучаемой грамматической 
структуры (Например: Сегодня мы узнаем как 
нужно говорить, если…);

2) использовать учебно- речевые ситуации, ти-
пичные для функционирования изучаемой 
грамматической структуры, контекст с приме-
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рами из жизни учащихся, делая материал по-
нятным, запоминающимся;

3) включать интерактивные задания, такие как 
ролевые игры и диалоги, чтобы учащиеся прак-
тиковали грамматические структуры в процес-
се реального общения;

4) использовать учебные фильмы, таблицы, схе-
мы, картинки, фотографии, планы, изобража-
ющие фрагменты действительности для на-
глядного представления грамматических вре-
мен и правил;

5) предлагать учащимся разыгрывать речевые 
поступки, предварительно ознакомившись 
с условиями и сведениями об участниках об-
щения;

6) предоставлять учащимся много возможностей 
для практики, включая домашние задания 
с опорой на онлайн- ресурсы;

7) давать обратную связь, указывая на ошибки, 
объясняя, как их избежать;

8) включать лингвострановедческие элементы, 
чтобы учащиеся могли лучше понять контекст 
использования различных грамматических 
конструкций;

9) включать грамматические игры, конкурсы для 
повышения привлекательности процесса обу-
чения;

10) внедрять образовательные технологии: прило-
жения, онлайн- платформы для дополнитель-
ной практики учащихся и самостоятельного 
изучения грамматических явлений;

11) учитывать индивидуальные особенности уча-
щихся, их уровень знаний, адаптируя содержа-
ние материала, темп обучения [2].

Обьектами контроля при коммуникативно- 
когнитивном подходе обучения продуктивной 
грамматике являются навыки и умения учащихся 
пользоваться языком практически, как средством 
общения (коммуникативный элемент), опериро-
вать грамматическими структурами в речевой де-
ятельности. Показателями же сформированности 
продуктивных грамматических навыков выступает 
быстрота и безошибочность в употреблении грам-
матики (когнитивный элемент).
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This theoretical article is devoted to the problem of the formation 
of foreign language grammatical skills of students. The article de-
scribes the role of cognitive abilities in the process of developing 
receptive and productive grammatical skills and, accordingly, sub-
stantiates the need to use a communicative and cognitive approach. 
The conclusion is made about the existing attempts of practicing 
teachers to bring the process of teaching a foreign language closer 
to real communication, taking into account the cognitive factor, at-
tracting the consciousness of students to the process of construct-
ing sentences in a foreign language. Sets of exercises aimed at the 
formation and development of receptive and productive skills of stu-
dents are proposed. Recommendations have been developed for 
teachers to effectively teach grammar based on a communicative 
and cognitive approach.

Keywords: receptive grammatical skills, productive grammatical 
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В статье раскрыта сущность формирования патриотизма как 
ценностной ориентации курсантов военных вузов. Автором от-
мечена важность и многогранность формирования и развития 
патриотизма. Патриотизм является одной из определяющих 
ценностных ориентаций в структуре личности курсантов воен-
ных вузов. В ходе изучения гуманитарных дисциплин целесо-
образно использовать приемы и методы военно- политической 
работы, направленные на формирование и развитие патри-
отизма курсантов. Цель статьи заключается в определении 
особенностей процесса формирования патриотизма курсантов 
военных вузов. В качестве задач исследования выступили: 
определение сущности патриотизма, рассмотрение особен-
ностей формирования патриотизма в ходе изучения гумани-
тарных дисциплин в военных вузах, определение критериев 
сформированности патриотизма. В статье выявлены факторы, 
влияющие на эффективность формирования патриотизма, 
а также определены задачи, способствующие развитию па-
триотических ценностей курсантов военных вузов. Автором 
определены шаги, которые необходимо предпринять для фор-
мирования курсантов военных вузов, рассмотрены основные 
формы развития патриотизма, а также выделены методики 
обучения, способствующие наиболее эффективному форми-
рованию патриотизма. Дальнейшее исследование рассматри-
ваемой темы должно быть основано на комплексном подходе, 
сочетающем различные методы и средства воспитания.

Ключевые слова: патриотизм, ценностные ориентации, кур-
санты, гуманитарные дисциплины, образовательный процесс.

Введение

Современная педагогика и система высшего обра-
зования уделяют особое внимание формированию 
и развитию патриотических ценностей у молодо-
го поколения, определяемых как «понятные для 
отдельного человека и общества в целом уста-
новки, идеалы и нравственные ориентиры, фор-
мирующие и выражающие преданность гражда-
нина своей стране и ее интересам» [14, с. 5–6]. 
Патриотическое воспитание «чрезвычайно важ-
но» [15], оно призвано оперативно и адекватно 
реагировать на внешнеполитические проблемы 
и обострение межгосударственных противоречий, 
стремление разрушить традиционные ценности 
и насадить чуждые нравственно- поведенческие 
модели, фальсифицировать мировую историю 
и принизить в ней роль и место России, реабили-
тировать фашизм.

Проблема формирования патриотизма как цен-
ностной ориентации курсантов военных вузов на-
ходит свое отражение в российском законодатель-
стве (например, в п. 2 ст. 2, ст. 12.1 Федерального 
закона Российской Федерации «Об образовании 
в Российской Федерации» [8], ст. 14 Федераль-
ного закона Российской Федерации «О воинской 
обязанности и военной службе» [11], Указе Пре-
зидента Российской Федерации «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» [12], 
Распоряжении Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении Концепции федеральной 
системы подготовки граждан Российской Федера-
ции к военной службе на период до 2030 года» [9], 
Распоряжении Правительства РФ «Об утвержде-
нии Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года» [10]), указы-
вающем на необходимость проведения система-
тических мероприятий по патриотическому воспи-
танию граждан.

Патриотизм, как общественное явление, свя-
зан с эмоциональными проявлениями челове-
ка через любовь к Родине, развитие духовно- 
нравственных ориентиров личности. В то же вре-
мя деятельностные особенности патриотизма свя-
заны со стремлением личности защищать свои 
ценности и убеждения, свои традиции [16].

Несмотря на существующие педагогические 
подходы и приемы, проблемы механизма форми-
рования патриотизма как ценностной ориентации 
курсантов военных вузов в ходе изучения гумани-
тарных дисциплин остаются не до конца раскры-
тыми.
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Материалы и методы исследования

Методологической основой статьи послужили дей-
ствующие нормативно- правовые акты, а также пул 
научных публикаций (С. А. Гончаров [2], А. А. Ка-
лашников [3], Я. В. Орехов [13], К. В. Романов [16] 
и др.) по проблеме формирования патриотизма как 
ценностной ориентации курсантов военных вузов.

Методами исследования выступили: анализ 
и синтез, а также метод научно- теоретического 
обзора.

Результаты и обсуждения

Необходимость развития системы патриотического 
воспитания россиян, прежде всего молодого поко-
ления, обусловлена происходящими значительны-
ми социально- экономическими и внешнеполитиче-
скими изменениями. Сегодня система подготовки 
будущих офицеров серьезно переосмысливается, 
особое внимание уделено патриотическому воспи-
танию, причина –  жизнь в обществе потребления 
с характерным для него приоритетом материаль-
ных ценностей, отодвигающих на второй план идеи 
служения Родине.

Патриотическое воспитание является приори-
тетной задачей государства [1, 17]. Перед систе-
мой высшего военного образования стоит острый 
вопрос о патриотическом воспитании будущих 
офицеров, которое должно носить систематиче-
ский и комплексный характер. Особая роль в его 
решении отведена гуманитарным дисциплинам. 
Содержание рабочих программ этих дисциплин 
включает темы патриотического содержания, что 
приводит к преемственности поколений, к духов-
ному развитию молодежи, т.е. формирует патри-
отическое сознание и патриотическую культуру, 
и, безусловно, мотивирует ее по укреплению на-
циональной безопасности российского государ-
ства, т.е. формирует гражданственность и патри-
отическое поведение.

Традиции и моральные установки, сформиро-
ванные в процессе культурно- исторического раз-
вития России, определяют моральные ориентиры 
личности курсантов военных вузов. Патриотизм 
как ценностная ориентация, образ жизни прояв-
ляется в успешном освоении курсантами учебных 
дисциплин, умении устанавливать и поддержи-
вать дружеские отношения в курсантской среде 
с учетом условий и требований воинской жизне-
деятельности и специфических мотивов обще-
ния. Особенности военной службы обуславливают 
формирование и развитие патриотизма как базо-
вой духовной ценности.

По мнению Я. В. Орехова, военно- профес-
сиональная компетентность курсантов военных 
вузов заключается не только в готовности выпол-
нять поставленные задачи, но и является неотъем-
лемым личностным качеством [13].

Развитие патриотизма осуществляется посред-
ством обучения, участия в военно- патриотических 
мероприятиях, развития стойкости и упорства ха-

рактера, соблюдения воинской дисциплины и тре-
бований общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Формирование патрио-
тизма как ценностной ориентации курсантов воен-
ных вузов в ходе изучения гуманитарных дисци-
плин базируется на [18]:
– совокупности методологических подходов, 

определяющих системное развитие и личност-
ную ориентацию процесса обучения;

– принципах единства, рациональности и адек-
ватности построения учебно- воспитательного 
процесса;

– организации и проведении патриотических ме-
роприятий.
Критериями сформированности патриотизма 

как ценностной ориентации курсантов военных ву-
зов могут являться [3]:
– высокий уровень интереса к отечественной 

истории, национальной культуре и искусству;
– высокий уровень гражданской ответственности 

и дисциплинированности;
– принятие активного участия в патриотических 

мероприятиях.
Включение в учебные программы гуманитар-

ных дисциплин дополнительных материалов по па-
триотическому воспитанию способствует разви-
тию социально важных качеств курсантов, фор-
мированию и укреплению патриотических чувств, 
а также развивает общую систему мировоззрения 
личности курсанта.

Среди факторов, влияющих на эффективность 
формирования патриотизма при изучении гумани-
тарных дисциплин, можно отметить:
– полноту раскрытия вопросов патриотизма 

в учебной литературе по гуманитарным дисци-
плинам;

– уровень качества образовательных программ;
– социально- политические условия в стране;
– технологии обучения.

Целесообразно регулярно обновлять учебный 
материал дисциплин, освещающий темы патрио-
тизма, внедрять актуальную информацию (приме-
ры в ходе СВО на Украине) на занятиях, а также 
использовать внеаудиторную деятельность для 
развития патриотических качеств у курсантов.

Задачами формирования патриотизма курсан-
тов военных вузов являются [4]:
– расширение спектра рассматриваемых про-

блем в учебных курсах гуманитарных дисци-
плин, касающихся патриотических ценностей 
(любовь к Родине, своему народу, уважение 
к государственным символам и праздничным 
датам, знание истории России, положитель-
ное отношение к службе, почтение к традициям 
и др.);

– оптимизация структуры учебного процесса, 
обусловленная междисциплинарным подхо-
дом, используемым в процессе преподава-
ния гуманитарных дисциплин. Основная цель 
обучения состоит в формировании и разви-
тии профессионально- важных навыков, что 
отодвигает задачу формирования патриотиз-
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ма на задний план. В настоящее время военно- 
политическая работа проводится посредством 
преподавания гуманитарных дисциплин и вне-
аудиторной деятельности, что не позволяет го-
ворить о целостном процессе формирования 
патриотизма курсантов военных вузов;

– развитие используемой методики обучения. 
Совмещение роли преподавателя- предметника 
и воспитателя патриотических ценностей об-
уславливают необходимость выстраивания 
учебного процесса, основанного на взаимодей-
ствии преподавателя и курсантов. Использо-
вание интерактивных методов обучения в хо-
де освоения гуманитарных дисциплин помога-
ет пробудить интерес обучающихся к учебному 
материалу, стимулирует формирование у кур-
сантов собственной позиции по рассматривае-
мым вопросам и умение ее отстоять, активизи-
рует их взаимодействие между собой и препо-
давателем, обучает командной работе…;

– расширение спектра используемых средств 
воспитания и обучения курсантов, направлен-
ных на духовно- нравственное развитие;

– развитие системы патриотического воспита-
ния.
Решение указанных задач позволит повысить 

эффективность процесса преподавания гумани-
тарных дисциплин в военных вузах, а также будет 
способствовать формированию патриотизма как 
комплекса жизненно важных ценностей.

Конкретными шагами формирования и разви-
тия патриотизма курсантов в ходе изучения гума-
нитарных дисциплин являются [5, 7]:
– создание педагогических условий формирова-

ния патриотизма;
– учет влияния особенностей учебного процесса 

(например, весьма интенсивный характер учеб-
ного процесса ввиду жестко ограниченного ли-
мита времени) на возможность использования 
материала патриотической направленности 
в процессе изучения гуманитарных дисциплин;

– повышение роли преподавателя в процессе 
формирования патриотизма;

– использование разнообразных средств и ме-
тодов обучения в целях развития патриотизма 
курсантов.
Преподавание гуманитарных дисциплин пред-

полагает обучение, в ходе которого наряду с до-
стижением конкретной цели по той или иной теме 
дисциплины, должна быть достигнута еще одна –  
формирование патриотического качества у обуча-
ющихся. Поэтому преподавателю необходимо от-
бирать нужный материал (объем не должен пере-
гружать курсантов), применять формы, средства, 
методы и приемы обучения и патриотического 
воспитания оптимальные, эффективные и разно-
образные. Это гарантирует достижение постав-
ленных целей. Стоит подчеркнуть, необходимы 
сильные объективные основания, которые детер-
минируют патриотизм, иначе патриотические си-
мулякры приведут к формированию негативных 
качеств (например, притворству).

Наряду с традиционными технологиями обуче-
ния, весомо использование интерактивных, бази-
рующихся на принципах равенства, диалогизма, 
сосуществования, вместо, соответственно, су-
бординации, монологизма, произвола [6, с. 148]. 
Они стимулируют познавательную активность 
курсантов, мотивируют к саморазвитию и само-
образованию. Задача преподавателя постоянно 
актуализировать учебный материал, ставить пе-
ред курсантами проблемные ситуации, связанные 
с духовно- нравственными ценностями, познания-
ми истории, культуры. Изучая гуманитарные дис-
циплины, курсанты приобретают умение устанав-
ливать причинно- следственные связи, анализиро-
вать полученную информацию, обобщать разроз-
ненные факты и делать соответствующие выводы. 
Одним из показателей формирования патриоти-
ческих качеств является самостоятельная работа 
курсантов. Готовность к семинару, практическому 
занятию –  свидетельство ответственности, следо-
вательно, формирования гражданственности –  па-
триотического качества.

Формами развития патриотизма могут высту-
пать:
– мероприятия, проводимые в целях патриоти-

ческого воспитания: круглый стол, дискуссия, 
олимпиада (по истории, философии, социоло-
гии);

– информирования о ходе СВО и др.

Выводы

Проведенное исследование позволяет говорить 
о том, что формирование патриотизма как цен-
ностной ориентации представляет собой много-
компонентный, длительный процесс. Особая значи-
мость патриотизма как ценностной ориентации за-
ключается в расширении педагогической системы, 
содействующей личностному развитию курсантов 
военных вузов.

Гуманитарные дисциплины обладают достаточ-
но широким спектром материалов, позволяющих 
формировать и развивать патриотизм у курсантов 
военных вузов. Свидетельством его уровня явля-
ются патриотическое сознание, патриотическая 
культура, патриотическое поведение и граждан-
ственность выпускников военных вузов.
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DISCIPLINES THAT FORM THE CONDITIONS FOR 
THE DEVELOPMENT OF VALUE ORIENTATION OF 
PATRIOTISM IN CADETS OF MILITARY UNIVERSITIES
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Military Orders of Zhukov and Lenin Red Banner Academy of Communications 
named after Marshal of the Soviet Union S. M. Budyonny Ministry of Defense 
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The article discusses the essence of fostering patriotism as a core 
value orientation for cadets in military academies. The author em-
phasizes the importance and complexity of fostering and develop-
ing patriotism. Patriotism is considered one of the defining core val-
ues in the structure of cadets’ personalities in military academies. 
In the course of studying humanitarian disciplines, it is advisable to 
use techniques and methods of military- political work aimed at the 
formation and development of patriotism in cadets. The aim of the 
article is to determine the features of the process of fostering patri-
otism in cadets of military academies. The research tasks included 
defining the essence of patriotism, examining the features of foster-
ing patriotism during the study of humanities disciplines in military 
academies, and determining criteria for the formation of patriotism. 
The article identifies factors that influence the effectiveness of fos-
tering patriotism, as well as tasks that contribute to the development 
of patriotic values among cadets in military academies. The author 
outlines steps that need to be taken to foster patriotism in cadets of 
military academies, discusses the main forms of developing patriot-
ism, and highlights teaching methods that facilitate the most effec-
tive formation of patriotism. Further research on the topic should be 
based on a comprehensive approach, combining various methods 
and means of education.

Keywords: patriotism, value orientations, cadets, humanities disci-
plines, educational process.
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Статья посвящена рассмотрению цивилизационных особенно-
стей Американского Юга –  субрегиона в составе США, харак-
теризующегося своеобразием темперамента и образа жизни 
населяющих его людей, характеры и судьбы которых описаны 
в романе американской писательницы М. Митчелл «Унесенные 
ветром». В лице героев романа автор рассматривает особен-
ности характера и темперамента южан, их образа жизни, от-
ношение к рабству. Описываются тяготы и невзгоды, выпав-
шие на долю героев произведения в ходе гражданской вой ны, 
характеризуются ее последствия. В завершении исследования 
делается вывод о значимости романа М. Митчелл как произ-
ведения, дающего читателю возможность ознакомиться с жиз-
нью и нравами людей, проживающих в южных штатах США 
в период, предшествующий Гражданской вой не и последую-
щей затем реконструкции Юга.

Ключевые слова: Американский Юг, характер, темперамент, 
рабство, Гражданская вой на.

В июне 1936 года вышел роман американской 
писательницы Маргарет Митчелл «Унесенные ве-
тром». Произведение посвящено описанию собы-
тий, имевших место в эпоху гражданской вой ны 
между Севером и Югом (1861–1865 гг.) и последу-
ющей Реконструкции.

События романа посвящены, в основном, опи-
санию жизни и судьбы американских плантаторов 
в период крушения цивилизации «Старого Юга».

«Старый Юг» или «Американский Юг» –  об-
ширный субрегион в составе США, основой эконо-
мики которого являлось плантационное хозяйство, 
связанное с выращиванием таких тепло- и влаго-
любивых культур, как табак, рис и хлопчатник.

В мире не так много регионов, которые были бы 
столь же воспеты и окружены множеством легенд.

Юг –  это аристократы- плантаторы и рабы, это 
бескрайние хлопковые поля, жаркое солнце, крики 
надсмотрщиков и вечерние мелодии банджо [1].

Южане –  это галантные, изысканные джентль-
мены, жизнь которых проходит в неспешных бесе-
дах на фоне роз и магнолий и ухаживаниях за да-
мами. Мужчины Юга драчливы, хвастливы, лю-
бят выпить и отстоять свою честь на дуэлях. Да-
мы –  скромные особы, непременно краснеющие, 
услышав неприличные слова, на которые щедры 
не всегда трезвые южные джентльмены, проводя-
щие жизнь в заботе о хозяйстве, чтении дамских 
романов и воспитании детей [2].

Плантаторы по-отечески заботятся о рабах –  
предоставляя им кров, пищу и одежду, в случае не-
обходимости –  оказывающие медицинскую помощь 
заболевшим [3, с. 97]. Ни о каких телесных наказа-
ниях и расправах, картины которых, в частности, 
описаны в романе Г. Бичер- Стоу «Хижина дяди То-
ма», не может быть и речи. Это фантазии северян- 
аболиционистов, стремящиеся в своих корыстных 
интересах разрушить легенду Старого Юга.

Помимо аристократов- плантаторов и рабов 
на Юге существует и «третье сословие» –  белые 
бедняки, презрительно называемые «белой шва-
лью». К ним относятся фермеры, имеющие одно-
го-двух рабов, либо вовсе не имеющие их, зараба-
тывающие на жизнь собственным трудом.

Маргарет Митчелл, родившаяся в Атланте 
(штат Джорджия) в 1900 году, имела прекрасное 
представление о Легенде Юга, тем более что оба 
ее деда сражались за Конфедеративные штаты 
Америки –  государство, образовавшееся в резуль-
тате сецессии южных штатов, существовавшее 
с 1861 по 1865 годы.

Особенностью романа М. Митчелл является его 
некоторая биографичность. Картины жизни Юга, 
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события гражданской вой ны и последовавшей 
за ней реконструкции описываются предельно 
четко и ярко, словно автор был очевидцем данных 
событий. Это, видимо, связано с тем, что в пери-
од детства и юношества писательницы еще были 
живы воспоминания о героическом прошлом Юга, 
тем более что к этому времени сохранилось доста-
точное количество очевидцев данных событий.

Картины жизни плантаторского общества пи-
сательница воссоздает, следуя сложившемуся 
в умах соотечественников позитивному образу 
Юга. «Юг в те дни процветал. Весь мир требовал 
хлопка, и девственная, плодородная земля граф-
ства рождала его в изобилии. <…> Эта уверен-
ность в завтрашнем дне порождала неуемную жа-
жду жизни, алчную тягу ко всем ее благам, и жи-
тели графства со страстью <… > предавались ра-
дости бытия. У них было уже достаточно денег 
и рабов, чтобы хватило времени и на развлече-
ния, а развлекаться они любили» [4, с. 63]. В этих 
словах перед читателем предстает образ жителя 
Юга –  человека, с наслаждением предающегося 
радостям жизни. Для мужчин –  это вино, карты, 
лошади, охота. Для женщин –  светские приемы, 
балы, наряды и новости.

Несмотря на большое количество свободного 
времени, позволяющего заниматься самообразо-
ванием, многие южане невежественны. Это каса-
ется главной героини романа –  Скарлетт О’Хара, 
ее отца Джеральда, братьев Тарлтонов. Невеже-
ство не считается пороком, напротив, им даже гор-
дятся. Так, во время разговора со Скарлетт, влю-
бленной в Эшли Уилкса –  южного джентльмена, 
увлеченного музыкой, книгами и искусством, отец 
говорит о нем как о странном человеке, не похо-
жем ни на одного из жителей округи. «…Скажи 
мне доченька, скажи, положа руку на сердце, ты 
что-нибудь понимаешь во всей этой галиматье, ко-
торую он несет про книжки, музыку, стихи, карти-
ны и прочую чепуховину?» [4, с. 39].

Праздность жизни плантаторов, благодаря ра-
бам избавленных от физического труда, порожда-
ла гедонизм, снижала жизнестойкость. Необразо-
ванность воспитывала наивность, оторванность 
мышления от жизненных реалий.

«Мы разобъем их за один месяц. …Да один 
южанин стоит двадцати янки. …Мы их так проу-
чим, они нас долго не забудут…» –  такие разгово-
ры велись в усадьбе Уилксов незадолго до начала 
гражданской вой ны [4, с. 117].

Описанные качества вызывали тревогу у раци-
онально мыслящих людей, иллюстрировали неиз-
бежность гибели Юга. Осознание подобного исхо-
да читатель видит в словах Ретта Батлера: «Весь 
уклад жизни нашего Юга… –  такой же анахро-
низм, как феодальный строй Средних веков. И до-
стойно удивления, что этот уклад еще так долго 
продержался. Он обречен и сейчас идет к своему 
концу» [4, с. 265].

М. Митчелл создала в романе образ гордого, 
независимого Юга, который хотя и потерпел пора-
жение в вой не, но оказался несломленным. Уни-

кальность произведения в том, что автору удалось 
на страницах романа описать Юг как уникальную 
цивилизацию, разрушение которой стало тяжким 
испытанием для всех его жителей, сумевших, не-
смотря ни на что, вынести их с гордо поднятой го-
ловой.

В романе затрагивается и проблема рабства, 
хотя и не является центральной темой.

Образцом хозяина, рачительно заботившегося 
о рабах, является мать Скарлетт –  Эллин О’Хара, 
полагающая, что рабы –  это большие дети, нуж-
дающиеся в заботе и хорошем обращении. «Будь 
тверда, но неизменно вежлива с теми, кто тебе 
служит, особенно с неграми», –  наставляет она 
свою дочь [4, с. 468].

Подобное «отеческое» отношение к рабам, 
впрочем, определялось не человеческими ка-
чествами, а их высокой стоимостью. Раб –  это 
выгодное вложение капитала. От его физиче-
ской формы, работоспособности зависели дохо-
ды плантации, поэтому, описывая патриархаль-
ный быт рабов и их хозяев, М. Митчелл оказалась 
в плену иллюзий легенды Юга. Телесные наказа-
ния на Юге практиковались, но в довольно огра-
ниченном масштабе –  раб был слишком дорогой 
собственностью, чтобы обращаться с ним подоб-
ным образом. Доказательством этому является 
то обстоятельство, что после захвата Тары –  план-
тации, принадлежащей семейству О’Хара, северя-
нами, все рабы, за исключением домашней при-
слуги, разбежались.

Судьба американского Юга является централь-
ной темой романа. Не случайным в этой связи яв-
ляется его название «Унесенные ветром». В про-
изведении описывается трагедия крушения уни-
кальной цивилизации, уклад которой, ценности, 
безвозвратно погибли, оказавшись унесенными 
«ветром истории».

Американский историк Шелби Фут в этой свя-
зи отмечает: «Любое понимание этой нации долж-
но основываться на изучении Гражданской вой ны. 
<…> Гражданская вой на сделала нас такими, ка-
кие мы есть, определила наши хорошие и плохие 
стороны, и, если вы собираетесь постичь амери-
канский характер, вам совершенно необходимо 
изучить великую катастрофу XIX века. Это был пе-
рекресток нашего бытия, и этот перекресток был 
адским» [5, с. 4].

Гражданская вой на навсегда изменила об-
лик США –  их хозяйственный уклад, политиче-
ское устройство, психологию и менталитет. После 
гражданской вой ны начинается становление США 
как великой державы.

В романе М. Митчелл подробно описывает тя-
готы вой ны, неисчислимые беды, которые она 
принесла побежденному Югу. Особо подчерки-
вается трагедия разрушения образа жизни южан, 
которые после вой ны вынуждены были столкнуть-
ся с новой реальностью –  реальностью, в которой 
не было светских приемов, балов и охоты, а лишь 
бесконечный, изматывающий труд, направленный 
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на физическое выживание бывших плантаторов, 
волею судеб превратившихся в фермеров.

Послевоенные события показали характер 
и стойкость одних, нашедших в себе силы приспо-
собиться к новой реальности, безволие и пассив-
ность других, оставшихся в плену южных иллюзий. 
Такова Скарлетт, изнеженное хрупкое создание, 
до вой ны не имевшая представления о том, как 
вести хозяйство, в одночасье, превратившаяся 
в деловую женщину, предпринимательская хват-
ка которой позволила сохранить плантацию и обе-
спечить финансовое благополучие семьи. Таков 
Алекс Фонтейн, сын богатого плантатора, до вой-
ны проводивший время в пьянстве и охоте, после 
гибели отца и брата взвалившего на себя тяготы 
содержания семьи и дома, ставший прекрасным 
фермером в противовес опустившейся, обнищав-
шей Кэтлин Калверт, вышедшей замуж за бывше-
го управляющего, или Эшли Уилкса, проводящего 
свои дни в мечтах и в тоске по безвозвратно ушед-
шим временам, существующего за счет благотво-
рительности влюбленной в него Скарлетт.

Гражданская вой на привела к разрушению хо-
зяйственной системы Юга. Плантационное хозяй-
ство, лишившись бесплатной рабочей силы, пе-
рестало быть экономически выгодным. Планта-
ции превратились в небольшие фермы, на кото-
рых трудились их бывшие хозяева. Юг наводнился 
«саквояжниками» –  предпринимателями- янками, 
целью которых стало получение легкой наживы 
в условиях всеобщей экономической нестабиль-
ности. Обнищавшие плантаторы начинают вкла-
дывать деньги в промышленность, банки, желез-
ные дороги. Таков Френк Кеннеди, открывший по-
сле вой ны скобяную лавку, Скарлетт, которая об-
завелась двумя лесопилками.

После вой ны Юг проходит долгий и болезнен-
ный период реконструкции (1865–1877 гг.), в хо-
де которой осуществляется процесс реинтеграции 
южных штатов в единую хозяйственную систему 
США. Следствием реконструкции стало восста-
новление политического единства страны, разру-
шение рабовладельческого уклада Юга, начало 
индустриализации южных штатов [6, с. 80–88].

Таким образом, роман «Унесенные ветром» 
стал своеобразной эпопеей, описывающей судь-
бы героев –  жителей Американского Юга.

Произведение автора дает возможность озна-
комиться с ценностями и нравами южан, сформи-
ровать представление о навсегда исчезнувшем 
мире, окутанном завесой тайн и легенд. Роман 
иллюстрирует трагедию человеческих судеб, про-
шедших через горнило гражданской вой ны, дает 
возможность прикоснуться к ушедшей эпохе га-
лантности –  времени, когда достоинство человека 
определялось его отношением к ближнему, спо-
собностью чувствовать, сострадать и любить…
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The article is devoted to the consideration of the civilizational fea-
tures of the American South –  a subregion within the United States, 
characterized by the uniqueness of the temperament and way of life 
of the people inhabiting it, whose characters and destinies are de-
scribed in the novel by the American writer M. Mitchell “Gone with 
the Wind”. In the person of the heroes of the novel, the author con-
siders the features of the character and temperament of the south-
erners, their way of life, attitude to slavery. The hardships and ad-
versities that fell to the lot of the heroes of the work during the civil 
war are described, its consequences are characterized. In conclu-
sion of the study, a conclusion is made about the significance of 
M. Mitchell’s novel as a work that gives the reader the opportunity 
to get acquainted with the life and customs of people living in the 
southern states of the United States in the period preceding the Civil 
War and the subsequent reconstruction of the South.
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В статье обсуждается методология развития профессиональ-
ной лексической компетенции у будущих преподавателей ино-
странных языков в ходе работы СНК кафедры иностранных 
языков. Лексическая компетенция –  это способность челове-
ка понимать и использовать слова и словосочетания в языке. 
Она включает в себя: 1.Знание словарного запаса: количество 
и разнообразие слов, которые человек знает и может приме-
нять; 2.Умение применять слова в различных контекстах: это 
означает, что человек может правильно использовать слова 
в зависимости от ситуации и смысла; 3.Понимание значений 
слов: это как прямое значение слов, так и их переносные смыс-
лы, синонимы и антонимы. Развитие лексической компетенции 
является важным аспектом обучения языку и способствует 
улучшению коммуникативных навыков. Одним из методов 
формирования профессиональной лексической компетенции 
у студентов является создание сложных педагогических ситу-
аций взаимодействия с использованием профессиональной 
лексики[1]. Профессорско- преподавательским составом ка-
федры иностранных языков СОГМА были разработаны сюжет-
ные, тематические и актуализированные проблемные ситуа-
ции, связанные с профессиональной деятельностью.

Ключевые слова: тематический план; учитель иностранного 
языка; лексический уровень; сложные тексты; тематические 
проблемные ситуации.

В области подготовки специалистов в сфере 
преподавания иностранных языков особое вни-
мание уделяется профессиональной лексической 
компетенции. Это понятие охватывает совокуп-
ность теоретических знаний о лексических и рече-
вых средствах языка, а также способность эффек-
тивно их использовать в процессе педагогической 
деятельности[5].

Профессионально- лексическая компетенция 
выступает важнейшим элементом коммуника-
тивной компетенции преподавателя иностранно-
го языка. Умение пользоваться профессионально 
ориентированной лексикой во многом определя-
ет степень успеха в изучении иностранного язы-
ка, а также служит крайне необходимым условием 
для эффективного выполнения профессиональ-
ных задач в области иностранной речевой дея-
тельности.

Эффективная деятельность преподавателя 
иностранного языка требует обширного знания 
лексики и умения применять её в процессе обуче-
ния. В практике преподаватель иностранного язы-
ка сталкивается с трудностями, такими как:
– Разнообразие уровней подготовки: учащиеся 

могут иметь разные уровни знаний, что требует 
индивидуального подхода.

– Мотивация студентов: поддержание заинтере-
сованности и мотивации учащихся может быть 
сложной задачей.

– Культурные различия: понимание и учет куль-
турных особенностей студентов необходимости 
провести занятия в таком формате, который бу-
дет понятен и интересен.

– Ошибки и страх говорить: многие студенты бо-
ятся допускать ошибки, что может снижать их 
уверенность и активность на занятиях.

– Необходимость активного использования язы-
ка: преподавателю часто нужно привлекать 
студентов к активной практике языка, что тре-
бует творчества и оригинальности.

– Ограниченность времени на занятия: зачастую 
не хватает времени, чтобы охватить весь мате-
риал, что усложняет процесс обучения.
Это приводит к подавлению конструктивного 

диалога с учащимися. Здесь проблемы не всегда 
связаны с учебным материалом. Эти пробелы тре-
буют от преподавателей гибкости, креативности 
и постоянного саморазвития для повышения каче-
ства обучения. [7].

Профессорско- преподавательский состав ка-
федры иностранных языков СОГМА решил от-
править 30 студентов в школы, расположенные 
на территории Северной Осетии, с целью получе-
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ния навыков педагогической практики в области 
иностранного языка.

Анализ результатов показал, что будущим учи-
телям не всегда удается эффективно использо-
вать конкретные ситуации для спонтанной речи. 
Можно выделить 3 основные причины:

1. Отсутствие методических навыков: Некото-
рые студенты могут не иметь достаточных мето-
дических знаний о том, как создавать и использо-
вать конкретные ситуации для активизации речи, 
что ограничивает их возможности в классе.

2. Неуверенность в своих знаниях: Будущие 
преподаватели могут испытывать неуверенность 
в своей подготовке и языковых навыках, что ме-
шает им эффективно взаимодействовать с учени-
ками и создавать ситуации для спонтанной речи.

3. Разнообразие уровней учащихся: Учитывать 
различные уровни знаний и умений учащихся бы-
вает сложно, что мешает созданию универсаль-
ных ситуаций, подходящих для всех.

Для повышения эффективности преподавания 
будущим преподавателям важно развивать прак-
тические навыки, уверенность в использовании 
языка, а также методы создания разнообразных 
ситуаций для спонтанной речи. Это может вклю-
чать участие в мастер- классах, семинарах, а так-
же активное взаимодействие с языковым сообще-
ством.

Сами студенты отмечали, что сталкиваются 
с определёнными трудностями при взаимодей-
ствии с классом и подчеркивали дефицит своего 
лексического запаса. Многие студенты не могли 
ответить на вопросы учеников.

Была изучена динамика критериев отбора тек-
ста, насколько хорошо студенты умеют быть адек-
ватными партнёрами в общении при возникнове-
нии неловких ситуаций. Результаты тестирования 
свидетельствуют о низком уровне английского 
языка. Низкий уровень знаний английского языка 
у первокурсников может быть обусловлен рядом 
факторов, которые негативно влияют на их акаде-
мическую успеваемость и уверенность в исполь-
зовании языка. Вот некоторые из ключевых при-
чин и возможные решения этой проблемы:

Причины:
1. Разнообразие образовательного фона:

– Студенты могут приходить из различных об-
разовательных учреждений с разным уровнем 
преподавания английского языка, что ведет 
к неравномерному уровню знаний по поступле-
нию в вуз.
2. Низкая мотивация:

– Отсутствие интереса к изучаемому языку или 
к культуре стран, где он используется, может 
приводить к снижению уровня знаний.
3. Методические недостатки:

– Использование устаревших или неэффектив-
ных методик обучения может не способство-
вать активному усвоению языка.
Возможные решения:
1. Индивидуализированный подход:

– Преподаватели могут проводить диагностику 
уровня знаний студентов и предлагать допол-
нительные занятия или материалы, соответ-
ствующие их нуждам.
2. Повышение мотивации:

– Введение интересных, актуальных тем для об-
суждения и использование игровых методов 
обучения могут повысить мотивацию студен-
тов.
3. Разнообразие методов обучения:

– Использование интерактивных методов (груп-
повые проекты, обсуждения, рольевые игры) 
способствует более активному использованию 
языка в устной и письменной речи.
4. Регулярная практика:

– Создание условий для регулярного общения 
на английском языке, например, языковых клу-
бов, онлайн- разговорных практик и т.д.
5. Поддержка и обратная связь:

– Обеспечение студентов регулярной обратной 
связью о их успехах и ошибках, чтобы они мог-
ли прогрессировать и не боялись ошибаться.
Работа над повышением уровня знаний англий-

ского языка у первокурсников требует комплекс-
ного подхода, включает как образовательные 
стратегии, так и поддержку со стороны учебных 
заведений и студентов.

Результаты тестирования изложены в виде 
диаграмм (рис. 1).

53%
47%

Умение быть адекватным
речевым партнером при разрешении 

нестандартных ситуаций
Высокий уровень Низкий уровень

Рис. 1

Результаты педагогической практики: 14 че-
ловек (47%) не смогли правильно среагировать 
на ситуацию, когда ученик опоздал на урок. Отве-
ты студентов: «Как здорово, что ты сегодня опоз-
дал!», «Надеюсь, это последний раз, когда ты 
опаздываешь… в противном случае я не впущу 
тебя!». Студенты не проявили должной вербаль-
ной реакции, когда весь класс оказался не готов 
к занятию. Реакции первокурсников включали 
следующие фразы: «Прекрасно!», «Я их как-то на-
кажу». Больше всего ошибок зафиксировано в за-
даниях, связанных с русско- английскими и англо- 
русскими эквивалентами школьной лексики. Сту-
денты не смогли правильно перевести фразу 
«Не вертись» («Stop fidgeting!»), предлагая такие 
варианты, как «Не крутись вокруг», что неприем-
лемо в данном контексте. Также возникли трудно-
сти с фразами «Could I get past, please?» и «It de-
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pends». Почти треть опрошенных (8 студентов –  
32%) считают, что английская фраза «It depends» 
имеет эквивалент «Это зависит», в то время как 
в школьном контексте более обоснованным и упо-
требляемым являются эквиваленты «По-разному, 
кому как». В общем, в ответах был допущен целый 
ряд лексических, грамматических, орфографиче-
ских и синтаксических ошибок. Таким образом, 
уровень владения иностранным языком у студен-
тов 1 курса –  А1, А2.

Основные элементы лексической компетенции 
следует закладывать в ученика на начальном эта-
пе обучения, так как именно этот период является 
ключевым для освоения профессиональных зна-
ний, что и гарантирует успешное освоение после-
дующих ступеней образовательной программы.

Целью нашей педагогической практики явля-
ется формирование профессиональной компе-
тенции преподавателя, мы исходили из концеп-
ции «культуры как совокупности текстовой кон-
станты». Язык –  это инструмент, через который 
в культуре закрепляются определенные ценности. 
Мы считаем, что усовершенствовать этот инстру-
мент можно через работу с текстами, именно тог-
да и развивается профессиональная лексическая 
компетенция будущего педагога. Важным фак-
тором, способствующим обогащению активного 
профессионального словаря будущего преподава-
теля выступает самостоятельное чтение, ориенти-
рованное на профессиональные аспекты.

Работа СНК кафедры иностранных языков 
СОГМА

Разработка критериев отбора текста –  это важ-
ный этап при выборе материалов для обучения, 
чтения или исследования. Правильный отбор ин-
формации может существенно повысить интерес 
и уровень вовлеченности учащихся, а также улуч-
шить их навыки понимания и анализа.

На студенческом научном кружке, зав. кафед-
рой иностранных языков Хацаевой Дз.Т. были раз-
работаны следующие критерии отбора текста:

1. Уровень сложности
– Лексический уровень: Текст должен соответ-

ствовать языковому уровню студентов, учиты-
вая их словарный запас и грамматические зна-
ния.

– Стилевое разнообразие: Включение текстов 
различных жанров (художественная литерату-
ра, научно- популярные статьи, публицистика 
и т.д.) может помочь развить разные навыки.
2. Тематика

– Актуальность: Темы должны быть интересны-
ми и актуальными для студентов. Интересные 
и близкие к их жизни темы способствуют боль-
шей мотивации.

– Разнообразие тем: Стимулирование интереса 
к различным культурным, социальным и эмоци-
ональным вопросам, что может способствовать 
развитию критического мышления.
3. Мультимодальность

– Интеграция различных форматов: Тексты могут 
дополняться визуальными материалами (иллю-

страциями, инфографикой) или аудио- и виде-
озаписями, что помогает создать более полное 
представление о теме.
4. Этические и культурные аспекты

– Чувствительность к культуре: Тексты не долж-
ны содержать стереотипов или предвзятостей 
относительно различных культур и групп лю-
дей.

– Этические нормы: Следует учитывать чувстви-
тельность некоторых тем, чтобы не задеть чув-
ства учащихся.
5. Длина и объем текста

– Сжатость текста: Тексты должны быть доста-
точно короткими, чтобы их можно было осилить 
за один урок, но при этом содержать достаточ-
но информации для глубокого анализа.

– Четкость структуры: Ясная структура (введе-
ние, основная часть, заключение) помогает 
лучше понять содержание.
Одним из методов формирования профес-

сиональной лексической компетенции у студен-
тов является создание сложных педагогических 
ситуаций взаимодействия с использованием 
профессиональной лексики[1]. Профессорско- 
преподавательским составом кафедры иностран-
ных языков СОГМА были разработаны тематиче-
ские проблемные ситуации.

В рамках тематических ситуаций информация 
требовала более глубокого анализа. Создание 
противоречия между имеющейся информацией 
и поставленной коммуникативной задачей –  это 
эффективный прием, который может способство-
вать активному обучению и развитию критическо-
го мышления у студентов. Такой подход позволяет 
студентам не просто усваивать знания, но и уча-
ствовать в их анализе и дискуссии. Представлены 
несколько способов, как можно реализовать этот 
метод в учебном процессе:

1.Анализ медиа- документов:
Предложить студентам проанализировать ста-

тьи, видео или другие медиа- контенты, содержа-
щие противоречивые заявления, и попросить их 
оценить достоверность источников и аргументов.

2.Написание эссе:
Попросить студентов написать эссе на тему, 

в которой они должны проанализировать противо-
речивую информацию и перейти к выводам. Это 
может помочь развить их аналитические навыки 
и способность строить аргументы.

3. Использовать реальные кейсы:
А) Ввести студентов в ситуацию, где им нуж-

но решить проблему с несовпадающими данны-
ми. Например, можно обсудить противоречивые 
исследования по важным социальным вопро-
сам и попросить студентов обсудить свои мнения 
и привести аргументы «за» и «против».

Б) Создание противоречий между информа-
цией и задачами –  это не только способ увели-
чить вовлеченность студентов, но и важный эле-
мент формирования их аналитических и критиче-
ских навыков, что будет полезно как в учебе, так 
и в жизни.
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METHODOLOGY FOR THE DEVELOPMENT OF 
PROFESSIONAL LEXICAL COMPETENCE IN FUTURE 
TEACHERS OF FOREIGN LANGUAGES

Khatsayeva Dz.T., Sopoev A.Yu., Tsabiev V. O.
North Ossetian State Medical Academy

This article discusses the methodology for the development of pro-
fessional lexical competence among future teachers of foreign lan-

guages during the work of the SNK of the Department of Foreign 
Languages. Lexical competence is a person’s ability to understand 
and use words and phrases in a language. It includes: 1. Knowledge 
of vocabulary: the number and variety of words that a person knows 
and can apply; 2. The ability to apply words in different contexts: this 
means that a person can use words correctly depending on the situ-
ation and meaning; 3. Understanding the meanings of words: These 
are both the direct meaning of words and their figurative meanings, 
synonyms and antonyms. The development of lexical competence 
is an important aspect of language learning and contributes to the 
improvement of communication skills. One of the methods of for-
mation of professional lexical competence among students is the 
creation of complex pedagogical situations of interaction using pro-
fessional vocabulary[1]. The teaching staff of the Department of For-
eign Languages of SOGMA developed plot, thematic and updated 
problem situations related to professional activity.

Keywords: thematic plan; foreign language teacher; lexical level; 
complex texts; thematic problem situations.
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Технология организации групповых форм работы при обучении устному 
общению студентов языковых факультетов вуза

Фрезе Ольга Владимировна,
к. пед.н., доцент, кафедра теории и методики обучения 
иностранным языкам, ФГАОУ ВО «Омский государственный 
университет им. Ф. М. Достоевского»
E-mail: ofreze@rambler.ru

Автором предпринята попытка представить технологию орга-
низации групповой работы при обучении студентов вуза устно-
му общению на занятиях по иностранному языку. Это становит-
ся особенно актуальным в связи с необходимостью в рамках 
вузовского обучения сформировать у будущих специалистов 
навыки и умения работать в команде для решения различных 
профессионально- ориентированных задач. В статье приводят-
ся определения ключевых понятий исследования, раскрывает-
ся эффективность применения групповой работы для развития 
умений устного общения, предлагается алгоритм организации 
групповой работы на занятиях по практике устной и письмен-
ной речи на английском языке. Автор приводит конкретные 
примеры реализации предложенного алгоритма на занятиях 
со студентами 3-го курса, обучающихся по направлению под-
готовки «Лингвистика» и дает рекомендации по организации 
групповой работы.

Ключевые слова: группа, групповая работа, иноязычное уст-
ное общение, учебно- речевая ситуация, алгоритм.

Введение

В последнее время в языковом образовании иссле-
дователи находятся в поиске особых технологий 
(в том числе цифровых), позволяющих оптимизи-
ровать процесс обучения иноязычному общению. 
На наш взгляд в независимости от того, привлека-
ются ли интернет ресурсы в процессе обучения или 
нет, использование групповых форм работы может 
помочь сформировать иноязычную коммуникатив-
ную компетенцию у студентов языкового вуза, под-
готовить успешных специалистов, готовых решать 
профессиональные задачи, связанные в том числе 
с межкультурной коммуникацией. Использованию 
групповых форм работы в процессе формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся посвя-
щены актуальные работы следующих исследова-
телей: И. Б. Акиншина, А. А. Колесников (2017) [1], 
Е. Г. Кошкина (2018) [2], Х. А. Шайхутдинова (2019) 
[3]. Кроме очевидного достоинства групповой фор-
мы взаимодействия, такого как увеличение вре-
мя говорения каждого студента на занятии, такая 
форма работы отвечает запросам Федерального 
государственного образовательного стандарта, ре-
ализуя подготовку студентов к достижению постав-
ленных программой бакалавриата целей: «Способ-
ность осуществлять социальное взаимодействие 
и реализовывать свою роль в команде» (УК-3) [4].

Целью данной статьи является представить 
технологию организации групповых форм работы 
при обучении устному общению студентов языко-
вых факультетов вуза, включающую в себя:
– рассмотрение методических особенностей об-

учения устному общению на занятиях по ино-
странному языку;

– разработку алгоритма организации групповой 
работы при обучении устному общению, реали-
зованному на занятиях в рамках пробного обу-
чения;

– ряд методических рекомендаций по организа-
ции групповых форм работы при обучении уст-
ному общению на английском языке студентов 
языкового вуза.

Методология

Методологической основой работы явились следу-
ющие методы исследования: анализ научных и ме-
тодических работ, исследующих проблему органи-
зации обучения иноязычному устному общению 
на основе применения групповых форм работы; 
анализ рабочих программ по специальности; проб-
ное обучение с использованием разработанного 
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алгоритма организации групповой работы при об-
учении устному общению.

Результаты

Необходимость перехода от фронтального к груп-
повому, партнерскому взаимодействию в процессе 
обучения общению уже достаточно давно обсужда-
ется в педагогическом сообществе. Это безусловно 
приведет к развитию продуктивных речевых умений, 
а также к формированию креативности, самосто-
ятельности, способности кооперироваться [5]. Для 
обучения устному общению на иностранном языке 
вне языковой среды в образовательном процессе 
широко применяются учебные речевые/коммуни-
кативные ситуации. Они помогают моделировать 
и имитировать реальное речевое общение.

Устное общение –  «речевое общение, направ-
ленное на достижение цели коммуникации; а так-
же форма взаимодействия двух или более лю-
дей с помощью языка, включающая обмен ин-
формацией познавательного или аффективно- 
оценочного характера» [6, с. 253]. Для формиро-
вания навыков и умений продуктивного характе-
ра используются учебно- речевые или учебные 
коммуникативные ситуации, которые помогают 
моделировать реальное речевое общение. Наи-
более релевантным для данной работы являет-
ся следующее определение учебной ситуации. 
Учебно- речевая ситуация представляет собой 
модель обычных жизненных ситуаций со специ-
ально подобранным лексико- грамматическим ма-
териалом, но при этом само содержание ситуа-
ции каждый раз является новым [7, с. 6]. Суще-
ствует большое разнообразие учебных ситуаций. 
Так исследователи выделяют: ролевые учебно- 
речевые ситуации, проблемные ситуации, дело-
вые учебно- речевые ситуации, воображаемые 
учебно- речевые ситуации. В практике вузовского 
обучения иностранному языку широко использу-
ются проблемные ситуации, поскольку проблем-
ность содержания является характерной чертой 
современной высшей школы.

Решая различные речевые задачи в рамках 
учебно- речевых ситуаций, студенты работают 
в группах. Вслед за Е. И. Пассовым, мы опреде-
ляем группу как определенное количество обуча-
ющихся (3–5 человек), временно объединенных 
учителем или по собственной инициативе в це-
лях выполнения учебного задания и имеющих об-
щую цель и функциональную структуру [8, с. 153]. 
Анализ методической литературы по проблеме 
исследования позволил сделать следующие вы-
воды: «групповые формы работы позволяют эф-
фективно реализовать компетентностный подход 
на практике (возрастает глубина понимания ма-
териала). Групповая форма организации работы 
на занятиях позволяет активно включать студен-
тов в атмосферу сотворчества, создавать моти-
вацию обучения, стимулировать личностное вос-
приятие. Обладая мощной побудительной силой, 
групповые формы обучения способны оптимизи-

ровать учебный процесс, сделав его более эффек-
тивным и личностно направленным» [2, с. 85].

Далее представим алгоритм организации груп-
повой работы.

Шаг 1. Преподаватель делит обучающих-
ся на группы, используя один из нижеприведен-
ных способов. Студенты рассаживаются по груп-
пам (желательно) за заранее подготовленные для 
групп столы.

Деление на небольшие группы может быть про-
изведено следующими способами:

1. По выбору педагога или по желанию обуча-
ющихся.

2. По счету на «первый- второй», «первый- 
второй-третий» и т.д. Таким простым образом 
у преподавателя есть возможность поделить учеб-
ную группу на две, три и более команд в зависи-
мости от количества студентов, присутствующих 
на занятии.

3. По цветам / символам / иллюстрациям / номе-
рам на выданных карточках. Студенты вытягивают 
по одной карточке и находят своих коллег по цвету 
символу / иллюстрации / номеру. Таким образом, 
можно организовать команды синих, красных, зе-
леных / цветочков, клубничек, сердечек / единиц, 
двоек, троек.

4. С помощью пазла. Преподаватель разрезает 
на части какие- нибудь изображения, перемешива-
ет и раздает студентам. Они должны собрать дан-
ное изображение. Одна собранная картина –  одна 
команда. Иллюстрация может задавать тему, век-
тор работы команды.

5. По какому-то признаку: наличие или отсут-
ствие определенного аксессуара, цвет волос, дли-
на волос, цвет глаз, первая буква имени (гласная, 
согласная), пол, знак зодиака, время года, в кото-
рый студенты родились, и т.д. Преподаватель или 
выбранный студент делит группу на заданное ко-
личество подгрупп по какому-либо признаку. При 
этом педагог может и не сообщать, по какому при-
знаку он разделили учебную группу. Задача обу-
чающихся –  понять, какой признак объединил их 
между собой и одновременно отделил от других 
обучающихся класса (совместное решение зада-
чи).

6. С помощью веревочек или ленточек. Для 
образования пар преподаватель держит в кула-
ке ленточки или веревочки длиной до одного ме-
тра (на половину количества участников) так, 
что концы свешиваются справа и слева. Каждый 
из участников хватает конец веревки и, не выпу-
ская его, отыскивает свою пару. Для образования 
групп от четырех человек, можно повторить дан-
ную процедуру, где за концы веревки хватаются 
уже парами.

7. По «цепочке». Педагог вызывает участников 
по числу нужных команд. Они выбирают первых 
участников команд. Далее первые выбранные вы-
бирают вторых. Затем вторые выбирают третьих 
и т.д.

8. С помощью онлайн- сервиса «Генератор слу-
чайных групп». В поле для имен вводится список 
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обучающихся, и сайт самостоятельно в случайном 
порядке распределяет имена по разным спискам 
(командам).

Шаг 2. Педагог дает краткий, четкий, ясный 
инструктаж, связанный с темой работы, её целя-
ми и планируемым результатом. На данном этапе 
проговаривается также время работы. Предлага-
ем ряд заданий, которые можно выполнить, рабо-
тая в группе или в команде в рамках аудиторных 
занятий по практике устной речи английского язы-
ка.

1. Интервью. Задачей является опросить как 
можно больше членов группы, выяснить их мне-
ние, узнать о личном опыте и записать ответ для 
дальнейшей обратной связи педагогу. Студенты 
могут свободно перемещаются по аудитории, ес-
ли задание организовано в рамках целой учеб-
ной группы. Общие итоги опроса могут обсуж-
даться в мини-группах и фронтально с педагогом. 
В данном случае у обучающихся есть возмож-
ность не только потренировать свои навыки и уме-
ния высказывания мысли на иностранном языке, 
но и попробовать себя в роли интервьюера, ко-
торый должен грамотно формулировать вопросы 
(общие, специальные, уточняющие) и поддержи-
вать беседу. Данный прием является средством 
интенсивной речевой тренировки, где от каждого 
обучающегося требуется максимальная включен-
ность в процесс –  несколько раз задать вопрос, не-
сколько раз ответить на вопросы и сделать вывод.

2. Банк информации. Цель –  составить свою 
«базу данных» и обменяться ею в процессе ме-
жгруппового взаимодействия. Перед чтением лю-
бого из предложенных текстов студентам мож-
но предложить разделиться на группы и познако-
миться с текстовым, видео- или веб-фрагментом 
и обобщить информацию любым доступным спо-
собом (таблица, схема, план). Также преподава-
тель может составить готовый план, пункты кото-
рого должны быть наполнены студентами самосто-
ятельно в мини-группах. Собранная информация 
подлежит либо дальнейшей фронтальной демон-
страции, либо по желанию преподавателя студен-
ты могут обменяться командами, чтобы в каждой 
новообразованной группе был хотя бы один «экс-
перт» из «старых» коллективов, собравших «банк 
информации» по своему вопросу. Эксперты долж-
ны доступно изложить информацию новым колле-
гам и с их помощью разобраться в других аспек-
тах темы занятия, предложенной педагогом. Впо-
следствии возможно творческое переосмысление 
темы в виде проектов.

3. Приемы «сингапурской методики» (методи-
ки «корпоративного обучения», основанной на ко-
мандных формах работы, целью которых являет-
ся создание психологически комфортной среды 
в коллективе):
– Работа в четверках. Для работы объединяют 

две парты. За них садятся четыре студента, 
каждому из которых присваивают номер от 1 
до 4. В процессе «четверки» можно разбить 

на пары –  дать задание обсудить что-то с пар-
тнером, сидящим рядом и сидящим напротив.

– «Углы» («Corners»). Педагог предлагает не-
сколько ответов или позиций по какому-то про-
блемному вопросу. За каждым ответом он за-
крепляет определенный угол класса, обозна-
ченным определенным цветом или иллюстра-
цией. Обучающиеся расходятся по углам, в за-
висимости от мнения, которое им ближе, и вме-
сте с одногруппниками, оказавшимися в этом 
углу, пытаются сформулировать аргументы 
в защиту своего ответа.

– Фокус-группы. Обучающимся предлагают не-
сколько определений одного и того же понятия. 
Задачей студентов является найти своих еди-
номышленников и аргументировать свое реше-
ние. Обучающиеся могут переходить в другую 
группу, если в процессе обсуждения они изме-
нили мнение.
Шаг 3. «Обход» групп/контроль. С началом ра-

боты обучающихся преподаватель (при необходи-
мости) обходит группы, уточняя с каждой задания 
и инструкции, проверяет, поняли ли студенты по-
ставленную задачу. Во время обсуждения педа-
гог ведет наблюдение за работой каждой группы 
и работой отдельных студентов, следя при этом 
за временем, чтобы четко выдержать график ра-
боты групп.

Шаг 4. Группы знакомятся с материалом (те-
мой), планируют работу в группе, распределяют 
роли (при необходимости), выполняют индивиду-
альные задания, обсуждают индивидуальные ре-
зультаты работы в группе и подводят итоги.

Данный шаг групповой работы предполагает 
соблюдение обучающимися определенного ряда 
правил взаимодействия в группе. Первый блок 
правил сформулирован в памятке 1 ниже.

Памятка 1.
1. Распределите задания. «Я делаю первое, ты 

делаешь следующее».
2. Интересуйтесь мнением партнера. «Что ты 

думаешь? Это хорошая идея?».
3. Отвечайте по очереди. «Теперь твоя очередь 

отвечать».
4. Не копируйте ответы партнёра. Работайте 

над идеей вместе. «Давай вместе выполним это 
задание!».

5. Если у Вас есть вопросы, спросите. «Мы не по-
нимаем, что нужно делать в этой части задания».

Второй блок правил сформулирован в памятке 
номер два, где каждый тезис начинается на одну 
из букв слова G-R-O-U-P-S.

Памятка 2.
G: Give thoughtful feedback (давайте вдумчивую 

обратную связь).
R: Respect others & their thoughts (уважайте дру-

гих и их мысли / мнение).
O: On task all the time (сконцентрируйтесь на за-

дании).
U: Use soft voices (общайтесь спокойно, впол-

голоса).
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P: Participate actively (активно участвуйте в ра-
боты группы).

S: Stay with your group (будьте со своей коман-
дой).

Памятка номер три включает в себя выраже-
ния, которые должны помочь обучающимся в про-
цессе грамотного выражения своего мнения, от-
стаивания своей позиции, высказывания сомне-
ний по какому-либо вопросу и обозначения несо-
гласия с мнением коллеги. Например:
– I’m of the opinion that…
– I base my argument on…
– I’m not convinced that…
– Sorry, I can’t accept your opinion that… и т.д.

Данный набор памяток должен быть предо-
ставлен обучающимся на первых этапах внедре-
ния данного алгоритма на занятиях английского 
языка. Они должны лежать у студентов на столах 
и напоминать о необходимости соблюдения пра-
вил вежливого общения.

Шаг 5. Группы выступают с результатами своей 
коллективной деятельности и предоставляют от-
чет о проделанной работе.

Шаг 6. Участники групп самостоятельно про-
водят анализ своей работы: Что (не) удалось сде-
лать? Почему? Как усовершенствовать работу 
группы в следующий раз?

Шаг 7. Результаты работы групп анализируют-
ся преподавателем, который оценивает деятель-
ность всей учебной группы, анализирует харак-
тер взаимодействия студентов, отмечает успехи 
и ошибки. Делается общий вывод о групповой ра-
боте и достижении поставленной задачи.

Продемонстрируем примеры реализации пред-
ложенного алгоритма организации групповой ра-
боты.

Пример 1. Данное занятие было проведено 
со студентами третьего курса факультета фило-
логии, переводоведения и медиакоммуникаций 
по дисциплине «Практика устной и письменной 
речи» по теме «Charity» («Благотворительность»).

Шаг 1. Студенты делятся на команды с помо-
щью специальных карточек, на которых написано 
одно из представленных далее слов: сharity, be-
gins, at, home. Все обучающиеся, кому досталась 
карточка со словом charity, садятся за один стол, 
то же самое совершают и обучающиеся с другими 
словами, находя своих коллег.

Шаг 2. Педагог стимулирует обучающихся к по-
строению предложения на основе представленных 
слов. Преподаватель записывает получившуюся 
идиому “charity begins at home” на доске. Далее 
следует фронтальное обсуждение данного выра-
жения и проверка понимания его смысла обучаю-
щимися. После выведения общего смысла педагог 
предлагает обучающимся выбрать одну из кар-
точек, на которой написана цитата какого-либо 
известного человека на тему «Благотворитель-
ность» (рис. 1). Ставится ограничение по времени 
(пять минут).

Шаг 3. Преподаватель уточняет понимание сту-
дентами задания (instruction checking questions) 

и ведет наблюдение за работой каждой группы, 
следя при этом за временем, чтобы четко выдер-
жать график работы групп.

Рис. 1. Примеры цитат по теме «Благотворительность»

Шаг 4. Студенты каждый высказывают свое 
мнение в группах, соблюдая привила уважение 
и сотрудничества, проговоренные в самом нача-
ле и зафиксированные в форме памяток. Также 
важно предупредить группы о том, что обязатель-
но наличие ответственного группы, который поды-
тожит все сказанное и представит в сжатом виде 
остальным группам и преподавателю.

Шаг 5. По прошествии пяти минут лидеры ко-
манд высказываются на тему своего высказыва-
ния, выражая общее мнение группы.

Шаг 6. Финальный этап работы в группах обя-
зательно сопровождается рефлексией, вопросами 
педагога об удовлетворённости проделанной ра-
ботой, тем, что понравилось и тем, что можно из-
менить.

Шаг 7. Результаты работы групп анализируют-
ся преподавателем, который оценивает деятель-
ность всей учебной группы, анализирует харак-
тер взаимодействия студентов, отмечает успехи 
и ошибки. Делается общий вывод о групповой ра-
боте и достижении поставленной задачи.

Данное занятие также предполагает знаком-
ство с общественным мнением по данному вопро-
су, чтение и выполнение заданий по прочитанному 
с отработкой языковых навыков и умений, что то-
же немаловажно при организации занятия в выс-
шей школе.

Пример 2. В продолжение темы создания кам-
паний, направленных на привлечение внимания 
общественности и средств для людей, нуждаю-
щихся в помощи, педагогом был предложен сле-
дующий проект, основанный на коротком видеоф-
рагменте, социальном эксперименте, побуждаю-
щем к размышлениям. На центральной площади 
Берлина установили автомат, где можно приобре-
сти футболку всего за 2 евро. Данное предложе-
ние действительно привлекло некоторых жителей 
города. Но при покупке футболки, после внесения 
заявленной суммы на экране автомата покупате-
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ли увидели видеоряд, напоминающий о том, что 
в мире все еще существует проблема эксплуата-
ции людей, работающих за копейки для массово-
го производства недорогих товаров, в нашем слу-
чае –  одежды. Далее людям предстояло принять 
решение –  забрать футболку или отправить день-
ги на благотворительность. Большинство, нахо-
дясь под впечатлением от увиденного, передава-
ли внесенную сумму на благотворительные нуж-
ды. По нашему мнению, данный видеофрагмент 
обладает значительным потенциалом для органи-
зации групповой работы на послетекстовом этапе. 
Предлагаем организовать работу студентов сле-
дующим образом. На предтекстовом этапе сту-
дентам предлагается ответить на вопросы педа-
гога и ознакомиться с заставкой видеофрагмента 
(прогнозирование содержания). На текстовом эта-
пе обучающиеся знакомятся с видео фрагментом 
и в парах выполняют задание на восстановление 
цепочки событий, происходящих в видео. На по-
слетекстовом этапе педагог предлагает обучаю-
щимся поработать в группах:

Шаг 1. Преподаватель делит обучающихся 
на группы по «цепочке». Педагог вызывает участ-
ников по числу нужных команд. Они выбирают 
первых участников команд. Далее первые выбран-
ные выбирают вторых. Затем вторые выбирают 
третьих и т.д.

Шаг 2. Затем преподаватель предлагает об-
учающимся создать свою оригинальную идею 
привлечения внимания к вопросу необходимости 
передачи средств в благотворительные фонды. 
На выполнение задания отводится десять минут. 
Презентация не должна быть дольше трех минут. 
В каждой команде также должен быть лидер, от-
ветственный за работу коллектива, записи и пре-
зентацию.

Шаг 3. Преподаватель уточняет понимание сту-
дентами задания (instruction checking questions) 
и ведет наблюдение за работой каждой группы, 
следя при этом за временем, чтобы четко выдер-
жать график работы групп.

Шаг 4. Студенты совершают мозговой штурм 
и формулируют свою оригинальную идею привле-
чения внимания к вопросу необходимости переда-
чи средств в благотворительность.

Шаг 5. Лидер делает презентацию сформули-
рованной в группе идеи.

Шаг 6. Финальный этап работы в группах обя-
зательно сопровождается рефлексией, вопросами 
педагога об удовлетворённости проделанной ра-
ботой, тем, что понравилось и тем, что можно из-
менить.

Шаг 7. Результаты работы групп анализируют-
ся преподавателем, который оценивает деятель-
ность всей учебной группы, анализирует харак-
тер взаимодействия студентов, отмечает успехи 
и ошибки. Делается общий вывод о групповой ра-
боте и достижении поставленной задачи.

Подводя итог работе скажем, что обучающимся 
постоянно предлагалось обращаться к правилам 
группового взаимодействия и создания проекта, 

обязательным было также наличие постоянно ме-
няющегося лидера, плана работы и ограничения 
по времени. Финальный этап работы в группах 
обязательно сопровождался рефлексией, вопро-
сами педагога об удовлетворённости проделанной 
работой, тем, что понравилось и тем, что можно 
изменить.

Также следует отметить, что обучающимся уда-
лось преодолеть ряд трудностей, связанных с вза-
имодействием в команде, а также пересмотреть 
свой взгляд на полезность групповой работы для 
развития умений устного общения, что также до-
казывает целесообразность применения разра-
ботанного нами алгоритма в рамках обучения ан-
глийскому языку в высшей школе.

Выводы

На основе проделанной работы считаем возможным 
сделать следующие рекомендации по организации 
групповой работы для развития умений устного об-
щения на занятиях по иностранному языку:

1. Заранее грамотно рассчитывать время заня-
тия.

2. Заранее осмысливать цели, задачи и прак-
тический результат групповой работы студентов.

3. Формировать группы с количеством участни-
ков не более 5 человек.

4. Включать в одну группу обучающихся с раз-
ным уровнем языковой подготовки.

5. Осуществлять дифференцированный под-
ход к обучающимся с учетом их индивидуально- 
типологических особенностей.

6. Постоянно менять лидеров групп, предостав-
ляя эту возможность разным студентам.

7. Минимизировать время говорения препода-
вателя при объяснении задания.

8. Давать задания относительно высокой сте-
пени трудности, требующие решения какого-либо 
вопроса (кейс), задания творческого характера.

9. Продумывать дополнительные задания для 
тех, кто закончил работу раньше.

10. Не торопить студентов при выполнении кол-
лективного задания.

11. Не вмешиваться в работу после ее начала, 
не прерывать обучающихся в процессе общения.

12. Обращать внимание только на те ошибки, 
которые мешают процессу общения.

13. Не останавливаться надолго у одной 
из групп во время подготовки групповых заданий.

14. Организовывать и проводить групповое об-
щение в атмосфере сотрудничества, дружелюбия 
и доверия.

Таким образом, соблюдая алгоритм органи-
зации групповой работы, используя различные 
способы объединения студентов в малые группы 
и приемы организации групповой работы, а также 
учитывая все предложенные рекомендации, у пре-
подавателя есть возможность провести интерес-
ное и эффективное занятие, наполненное обще-
нием в малых коллективах, члены которых обме-
ниваются опытом и помогают друг другу в совер-
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шенствовании навыков и умений устного общения 
на иностранном языке. Обучение устному обще-
нию с использованием групповых форм работы 
является, по нашему мнению, наиболее эффек-
тивным методом организации работы в рамках ау-
диторных занятий, практической целью которых 
является непосредственная практика общения, 
создание языковой среды, приближенной к есте-
ственной.
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TECHNOLOGY OF ORGANIZING GROUP WORK IN 
TEACHING ORAL COMMUNICATION TO STUDENTS OF 
LANGUAGE FACULTIES OF THE UNIVERSITY

Freze O. V.
Dostoevsky Omsk State University

The author of the article attempts to present the technology of or-
ganizing group work when teaching university students oral com-
munication in foreign language classes. This is becoming especially 
relevant due to the need to develop skills and abilities to work in 
a team in future specialists to solve various professionally oriented 
problems within the framework of university education. The article 
provides definitions of the key concepts of the study, reveals the 
effectiveness of using group work to develop oral communication 
skills, and proposes an algorithm for organizing group work in class-
es to train speaking skills in English. The author gives specific ex-
amples of the implementation of the proposed algorithm in classes 
with 3rd-year students studying in the field of training “Linguistics” 
and gives recommendations on organizing group work.

Keywords: group, group work, oral communication in a foreign lan-
guage, educational speech situation, algorithm.
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Развитие методик дистанционного обучения письменному деловому 
общению: на примере студентов инженерных специальностей
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В статье проводится анализ преимуществ дистанционного обу-
чения этике делового общения, а также выделяются проблемы 
связанные с выбором данного формата обучения. В качестве 
примера рассматриваются письменные деловые коммуника-
ции, которое в условия развития современных технологий ока-
зывает особенно сильное влияние не только на эффективность 
взаимодействия сотрудников внутри компании, но и на имидж 
компании. Дистанционное обучение позволяет студентам уже 
в процессе обучения стать участниками письменных деловых 
коммуникаций, а высокая гибкость формата позволяет само-
стоятельно планировать собственное время, что важно в усло-
виях современной деловой среды, которая требует постоянной 
мобильности и быстрой адаптации. Также в статье описаны ме-
тоды дистанционного обучения (синхронные и асинхронные). 
Кроме того, были описаны проблемы, связанные с дистанцион-
ным обучением студентов (технические сложности, психологи-
ческая неготовность студентов, ограниченность возможности 
развития «мягких навыков»).

Ключевые слова: деловое общение, этика делового общения, 
деловые коммуникации, письменные деловые коммуникации, 
методы обучения деловому общению.

В современном деловом мире письменное де-
ловое общение играет крайне важную роль. Рост 
глобализации, развитие цифровых технологий 
и дистанционной работы делают умение чётко 
и грамотно выражать свои мысли в письменной 
форме жизненно необходимым. Деловая перепи-
ска, включая электронные письма, отчёты, мемо-
рандумы и другую документацию, часто является 
основным средством передачи информации вну-
три компаний и в общении с внешними партнёра-
ми. Неправильное или некорректное изложение 
своих мыслей может привести к недопониманию, 
что в свою очередь может обернуться значитель-
ными финансовыми, а также потерей репутации. 
Письменное деловое общение способствует фор-
мированию и поддержанию корпоративной куль-
туры. С помощью грамотно составленных доку-
ментов можно чётко определить стандарты, нор-
мативы и ожидания, что способствует более орга-
низованной и эффективной работе команды. Это 
особенно актуально для крупных международных 
корпораций, где сотрудники зачастую находятся 
в разных часовых поясах и не всегда могут опера-
тивно обсудить вопросы устно. В таких условиях 
письменные инструкции, отчеты и проектные пла-
ны становятся основным инструментом для коор-
динации работы и достижения общих целей.

Рассмотрим, что представляет собой формиро-
вание культуры делового общения. Н. А. Бердяев, 
говоря о культуре делового общения, описывает 
процесс вербального взаимодействия между дву-
мя или более людьми, который сопровождается об-
меном информацией и практикой для достижения 
однозначной цели [2]. Согласно В. А. Кузнецову 
и О. Ю. Кузнецовой «формирование культуры де-
лового общения возможно только при конкретных 
условиях, а именно ценностно- смысловых (моти-
вация к эффективной профессиональной деятель-
ности), индивидуально- психологических (высокая 
культура делового общения) и коммуникативно- 
деятельностных (наличие коммуникативных воз-
можностей для достижения целей профессиональ-
ной деятельности)» [9].

Вне зависимости от отрасли профессиональ-
ной деятельности, речь специалиста должна быть 
грамотной лексически и орфографически, а также 
соответствовать этическим нормам [15]. Как отме-
чает Евтушенко С. Я., а с ним соглашается Терехо-
ва Е. А., деловое общение является межфункцио-
нальным понятием, то есть может быть представ-
лено различными специализированными сегмен-
тами (устная деловая речь, официальный стиль, 
письменные деловые коммуникации) [5]. Терехо-
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ва Е. А., ссылаясь на Г. Х. Ахбарову, отмечает, что 
изучение деловой письменной речи способству-
ет совершенствованию устной речи, применение 
различных речевых оборотов и средств способ-
ствуют развитию культуры делового общения [1].

В рамках данного исследования обратим вни-
мание на возможности дистанционного изучения 
этики делового общения как средства развития 
навыков письменной деловой коммуникации сту-
дентов инженерных специальностей.

Дистанционное обучение этике делового об-
щения, а именно развитие навыков письменных 
деловых коммуникаций, студентов инженерных 
специальностей принимает на себя важную зада-
чу подготовки будущих специалистов к грамотно-
му и эффективному обмену информацией. Этот 
подход к обучению включает в себя использова-
ние различных методов и средств, которые содей-
ствуют развитию как технических, так и межлич-
ностных навыков. В условиях дистанционного об-
разования наличие тщательно подобранных мето-
дик и инструментов становится особенно важным, 
так как позволяет создать полноценную образова-
тельную среду.

Методы дистанционного обучения письменным 
коммуникациям можно разделить на синхронные 
и асинхронные.

Синхронные методы включают в себя видео-
конференции, вебинары и онлайн- дискуссии в ре-
альном времени. Эти формы обучения позволяют 
создать атмосферу живого общения, что способ-
ствует более активному вовлечению студентов 
в процесс обучения. Важно, чтобы преподавате-
ли на таких занятиях делали акцент на интерак-
тивные задания, такие как совместное написание 
текста, выполнение лабораторных работ в режиме 
реального времени или командное решение про-
блем. Это не только развивает навыки письмен-
ной коммуникации, но и учит студентов эффектив-
ной работе в коллективе.

Асинхронные методы предполагают исполь-
зование форумов, электронных почтовых систем 
и специализированных обучающих платформ. Их 
главная цель –  обеспечить студентам возмож-
ность работать в удобном для них темпе, что осо-
бенно ценно для тех, кто сочетает учебу с профес-
сиональной деятельностью. Форумы и обсужде-
ния позволяют студентам обмениваться мнениями 
и получать отзывы на свои работы от сокурсников 
и преподавателей.

Из технических средств особое внимание уде-
ляется обучающим платформам, таким как Moodle 
[8]. Эти системы позволяют интегрировать различ-
ные способы представления информации: текст, 
аудио, видео и интерактивные элементы, а также 
позволяет предложить студентам для выполнения 
различные формы заданий.

Интеграция методов и средств дистанционно-
го обучения в образовательный процесс требует 
тщательной подготовки и постоянного контроля. 
Преподавателям необходимо регулярно повышать 
квалификацию, осваивая новые технологии и под-

ходы к их внедрению. Важно также постоянно ана-
лизировать эффективность применяемых мето-
дов и средств, используя обратную связь от сту-
дентов и результаты их учебной деятельности. Это 
позволяет своевременно корректировать учебные 
программы и адаптировать их к изменяющим-
ся условиям и потребностям. Внедрение новых 
технологий и адаптация существующих методов 
также требует системного подхода и поддержки 
на уровне учебного заведения, что включает в се-
бя не только техническую оснащённость, но и мо-
тивацию преподавательского состава к освоению 
современных инструментов и методов обучения.

Эффективное дистанционное обучение пись-
менным деловым коммуникациям студентов ин-
женерных специальностей имеет долгосрочные 
преимущества. Помимо улучшения коммуника-
тивных навыков, студенты развивают критическое 
мышление, умение анализировать и систематизи-
ровать информацию, что крайне важно для инже-
нерных профессий. Они учатся не только излагать 
свои мысли ясно и структурировано, но и воспри-
нимать чужие идеи, критически оценивать аргу-
менты и предлагать конструктивные решения. Это 
помогает им стать более конкурентоспособными 
на рынке труда.

Дистанционное обучение деловым коммуника-
циям студентов инженерных специальностей пре-
доставляет множество значимых преимуществ, 
способствующих их развитию и успеху в профес-
сиональной сфере. Во-первых, значительная гиб-
кость и удобство являются одними из главных до-
стоинств данного формата обучения. Студенты 
могут самостоятельно выбирать время и место 
для занятий, что особенно актуально для тех, кто 
совмещает учебу с работой или другими жизнен-
ными обязанностями. Такой подход позволяет ин-
дивидуально планировать образовательный про-
цесс, что увеличивает его эффективность и спо-
собствует более глубокому усвоению материала.

Во-вторых, дистанционное обучение делает до-
ступными ресурсы, которые иначе могли бы быть 
недосягаемы. Интернет позволяет подключать-
ся к лекциям и семинарам, проводимым ведущи-
ми экспертами в области деловых коммуникаций, 
независимо от географического положения. Сту-
денты могут участвовать в вебинарах, онлайн- 
конференциях и дискуссионных форумах, что спо-
собствует расширению их кругозора и установле-
нию контактов с профессионалами из различных 
частей света. Это, в свою очередь, способствует 
формированию более глобального и межкультур-
ного восприятия деловой среды.

Еще одним важным аспектом дистанционно-
го обучения является использование современ-
ных технологий и интерактивных средств. Онлайн- 
платформы предоставляют широкий спектр ин-
струментов для взаимодействия и практики, вклю-
чая виртуальные симуляции деловых перегово-
ров, групповые проекты и интерактивные тесты. 
Все эти средства обеспечивают активное участие 
студентов в учебном процессе, что повышает их 
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мотивацию и заинтересованность. К тому же, мож-
но отметить, что такие техники обучения способ-
ствуют развитию самостоятельности, ответствен-
ности и навыков самоорганизации, которые чрез-
вычайно важны для инженеров в реальной рабо-
чей среде.

Кроме того, дистанционное обучение позволя-
ет каждому студенту следовать своему темпу об-
учения. Одни могут быстро осваивать материал, 
другие будут изучать его медленно, тщательно 
разбираясь в каждой детали. Этот способ отвеча-
ет индивидуальным потребностям

Не смотря на преимущества, у дистанционного 
общения есть и ряд недостатков и проблем, с ко-
торыми сталкивается преподаватель. Проблемы 
дистанционного обучения деловым коммуникаци-
ям студентов инженерных специальностей стано-
вятся актуальными в условиях нарастающей циф-
ровизации и перехода образовательных учрежде-
ний на онлайн- форматы. Такой подход к обучению 
имеет ряд существенных преимуществ, включая 
удобство, экономию времени и ресурсов, а также 
возможность для студентов из разных регионов 
учиться в престижных вузах. Однако, несмотря 
на эти достоинства, существуют серьезные пре-
пятствия, которые необходимо учитывать для эф-
фективной подготовки будущих инженеров к про-
фессиональной деятельности.

Одной из ключевых проблем дистанционного 
обучения деловым коммуникациям является сни-
жение качества взаимодействия преподавателей 
и студентов. В очном формате преподаватель мо-
жет более эффективно контролировать процесс об-
учения, мгновенно реагировать на вопросы и про-
блемы студентов, а также проводить практические 
занятия, которые являются неотъемлемой частью 
освоения дисциплины. В дистанционном форма-
те же эти возможности существенно ограничены. 
Общение через экран не может полноценно заме-
нить личный контакт, что приводит к недостатку 
мотивации и внимания со стороны студентов.

Кроме того, технические сложности и различия 
в доступе к качественному интернету создают еще 
одно препятствие на пути к эффективному обуче-
нию. Например, не все студенты имеют возмож-
ность регулярно участвовать в онлайн- лекциях 
и семинарах из-за нестабильного интернета или 
отсутствия необходимого оборудования. Это, 
в свою очередь, приводит к пропускам занятий 
и недостаточному усвоению материала. Решить 
эту проблему может обеспечение доступа к аудио 
и видео- лекциям.

Отдельного внимания требует вопрос психо-
логической устойчивости студентов. Длительное 
время, проведенное за компьютером, может при-
вести к усталости глаз, болям в спине и другим 
физическим недомоганиям. Психологическое со-
стояние также может страдать от изоляции и не-
достатка живого общения, что особенно критично 
для молодежи, которая нуждается в развитии со-
циальных навыков и межличностных взаимодей-
ствий.

Одним из наиболее серьезных недостатков 
дистанционного обучения деловым коммуникаци-
ям является ограниченность в развитии «мягких» 
навыков (soft skills), таких как командная работа, 
управление проектами, критическое мышление 
и креативность. Эти навыки особенно важны для 
будущих инженеров, так как их профессиональная 
деятельность часто связана с командной работой 
и взаимодействием с разными специалистами. 
В дистанционном формате студентам трудно при-
обрести и отработать такие компетенции, так как 
большинство заданий выполняется индивидуаль-
но, а групповая работа и взаимодействие прохо-
дят в урезанном виде.

Для решения этих проблем необходимо разра-
ботать комплексный подход, который будет вклю-
чать в себя как технические, так и методологиче-
ские улучшения. Преподавателям следует обра-
тить внимание на более интерактивные формы 
проведения занятий, использовать современные 
технологии для создания виртуальных лаборато-
рий и симуляций. Важным шагом будет обеспече-
ние студентов необходимым техническим обору-
дованием и доступом к качественному интерне-
ту, а также организация регулярных встреч и кон-
сультаций для поддержания высокого уровня мо-
тивации и вовлеченности. Кроме того, обучение 
деловым коммуникациям должно включать в се-
бя больше практических заданий, направленных 
на развитие «мягких» навыков. Это могут быть 
кейсы, ролевые игры, проектная работа в группах 
и другие методы, которые помогут студентам на-
учиться эффективно взаимодействовать с колле-
гами и развивать свои профессиональные компе-
тенции.

Таким образом, решение проблемы дистан-
ционного обучения деловым коммуникациям сту-
дентов инженерных специальностей требует ком-
плексного подхода и внимания к различным аспек-
там учебного процесса. Только при условии инте-
грации всех необходимых изменений можно будет 
добиться высокого уровня подготовки будущих 
специалистов, способных успешно справляться 
с задачами современной профессиональной сре-
ды. Успешное внедрение методов и средств дис-
танционного обучения письменным коммуникаци-
ям требует комплексного подхода. Это включает 
в себя сочетание синхронных и асинхронных мето-
дов, использование современных платформ и ин-
струментов, постоянный контроль и анализ эф-
фективности образовательного процесса, а так-
же индивидуальный подход к каждому студенту. 
Только так можно обеспечить высокое качество 
подготовки будущих специалистов, готовых к эф-
фективному и грамотному обмену информацией 
в профессиональной среде.
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The article analyzes the advantages of distance learning in the eth-
ics of business communication, and highlights the problems associ-
ated with the choice of this training format. As an example, written 
business communications are considered, which, in the context of 
the development of modern technologies, has a particularly strong 
impact not only on the effectiveness of employee interaction within 
the company, but also on the company’s image. Distance learning 
allows students to become participants in written business commu-
nications already in the learning process, and the high flexibility of 
the format allows them to independently plan their own time, which is 
important in a modern business environment that requires constant 
mobility and rapid adaptation. The article also describes distance 
learning methods (synchronous and asynchronous). In addition, the 
problems associated with distance learning of students (technical 
difficulties, psychological unpreparedness of students, limited op-
portunities for the development of «soft skills») were described.
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Возможности и ограничения применения технологий оценивания знаний 
английского языка обучающихся: на примере студентов технических вузов
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В статье рассматривается вопрос об оценивании знания ино-
странных языков обучаемых нелингвистических вузов, ана-
лизируются программы, по которым они изучают иностран-
ный язык (в данном случае английский.), которые прописаны 
во ФГОС ВПО, приводился пример контрольных заданий в об-
щеобразовательных школах для сравнения с уровнем знания 
иностранного (английского языка) у абитуриентов. В статье 
также рассматриваются результаты анкетирования студентов 
технических вузов (МАИ и МАДИ), и на основе их анкетиро-
вания рассматриваются результаты их обучения в этих вузах. 
В статье термин компетенция, которая является оценкой уров-
ня знаний и умений студентов, не принимается некоторыми 
исследователями (такими как Пассов Е. И.), который объяс-
няет причины этого отношения именно к такой оценке знаний 
и предлагают свою концепцию оценивания знания иностран-
ных языков (английского). Также в статье рассматриваются 
альтернативные методы обучения, поскольку многие препо-
даватели считают, что использование только традиционных 
методов недостаточно, так как они полностью не показывают 
уровень достижений обучающихся, которые они должны проя-
вить, собираясь работать в команде с коллегами и, может быть 
с учеными. В статье также рассматриваются работы зарубеж-
ных исследователей в области преподавания и оценивания 
знания английского языка обучающихся.

Ключевые слова: обучаемые, оценивание, диагностический 
тест, обратная связь, профессионально- ориентированное об-
учение, критерии, исследования, альтернативные методы об-
учения.

Введение

В настоящее время высшее образование в России 
строится по модели, которая была утверждена Ев-
ропейским образовательным сообществом в ре-
зультате принятия Болонской декларации, которая 
предполагает обучение студентов на двух уров-
нях –  бакалавриат и магистратура. Оценивание 
результатов обученности проводится в виде ком-
петенций, таких как грамматические и лексические 
навыки и умения.

Система TUNING, которая служит для внесения 
корректив в новую систему образования (следует 
отметить, что Министерство науки и высшего об-
разования дало разрешение известным образова-
тельным организациям вносить свой вклад во вне-
дрение нового типа высшего образования) разра-
батывает свое отношение к внедрению европей-
ской системы высшего образования. Исследова-
тели, работающие в этом проекте, рассматрива-
ют, наряду с национальным образованием, еще 
и наднациональное, [8], что является возможно-
стью создать единое образовательное простран-
ство в Европе, и как раз оно представляет собой 
наднациональный уровень образования, то есть 
нечто новое, отличное от прежнего (во всяком слу-
чае в России). Естественно, сразу же возникли во-
просы сопоставимости нового образования и на-
циональных систем высшего образования, в том 
числе и в России.

Дело в том, что существуют различия в некото-
рых взглядах на наднациональное (европейское) 
пространство и национальных систем образова-
ния, и это приводит к конфликту в принципах по-
строения новой системы высшего образования. 
В ходе реализации проекта выяснилось, что не все 
университеты были подготовлены к участию в про-
грамме, поскольку новый тип образования повлек 
за собой следующие трудности: увеличение на-
грузки на преподавателя- такой, как составление 
новых рабочих программ, поиск новых подходов 
к системе обучения иностранному языку, состав-
ление новых учебных пособий, некоторое переос-
мысления учебного процесса, пересмотр системы 
оценивания знаний студентов [6].

Принято считать, что оценивание или контроль 
знаний означает получение информации об успеш-
ности обучающихся на определенном этапе обуче-
ния, и преподаватели дают оценку тому, насколь-
ко студент справился с данным разделом теории 
языка (лексикой, грамматикой), и для этого суще-
ствуют различные типы контроля- текущий, проме-
жуточный и итоговый. Текущий контроль обычно 
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проводится несколько раз в семестр, в результате 
которого можно видеть, хорошо ли студент усво-
ил пройденный материал, обсуждать результаты 
выполненных заданий (feedback- обратная связь). 
Промежуточный контроль проводится после изу-
чения определенного раздела обучения-урок, раз-
дел (Unit). Итоговый контроль проводится в конце 
обучения в виде зачета или экзамена.

Вопросом оценивания знаний обучаемых за-
нимались многие исследователи как в России, 
так и за рубежом. У российских исследователей 
много общего, поскольку все они ориентирова-
ны на ФГОС, где все оценки в области образова-
ния, в том числе иностранных языков, построены 
на основе компетенций. Как известно, результаты 
обучения в настоящее время должны соответство-
вать заложенной цели, чему способствуют выра-
ботанные грамматические навыки, способность 
генерировать новые идеи в устной и письменной 
речи, способность проведения исследования, вла-
дение коммуникативными навыками на родном 
и изучаемом языках. В настоящее время во мно-
гих неязыковых вузах обучение иностранным язы-
кам (в данном случае английским) оставляет же-
лать лучшего

Методология

В настоящее время большинство российских ученых 
определяют цель обучения через понятие комму-
никативная компетенция, причем Г. И. Пассов при-
бавил слово иноязычная в своей работе “Основы 
коммуникативной теории и технологии иноязычного 
образования” [5], и иноязычная коммуникативная 
компетенция дает возможность грамотно общать-
ся на профессиональном уровне (как российских, 
так и зарубежных авторов) используется во всех 
аспектах высшего образования в устной и пись-
менной формах. Очевидно, что для полноценного 
изучения иностранного языка необходимо знание 
социокультурной специфики страны/стран изучае-
мого языка, позволяющее осуществлять речевое 
профессиональное общение с носителями язы-
ка, учитывая традиции, культуру, этикет, которые 
регулируют иноязычное общение. В то же время 
Е. И. Пассов отказывается от использования тер-
мина компетенция применительно к иностранному 
языку. По его мнению, слово компетенция нужно 
заменить на слово образование, так как оно озна-
чает еще и передачу, помимо языковых и речевых 
знаний и умений, также культуру, которая способ-
свует нравственность человека, делает его духов-
ным [5].В своей программе- концепции коммуника-
тивного иноязычного образования Пассов Е. И. дает 
классификации речевых задач, их типы, которые 
можно применять для работы с учащимися, а также 
в качестве контрольных заданий.

Мировым языком коммуникации (в основном 
английским) и владение им рассматривается как 
необходимый минимум в любой сфере деятельно-
сти. Поэтому важной частью подготовки специали-
стов, студентов бакалавриата и магистратуры яв-

ляется овладение навыками и умениями в области 
иностранных языков. В то же время исследовате-
ли отмечают, что многие выпускники технических 
вузов даже не могут читать литературу по специ-
альности без словаря, а поддержать разговор или 
сформулировать свою мысль на английском языке 
тем более. В 2018 году было проведено анкетиро-
вание студентов 1–3 курсов МАИ и МАДИ, изучаю-
щих английский язык. Исследование проводилось 
по чтению и говорению, так как они являются ос-
новными видами речевой деятельности в техниче-
ском вузе. В результате исследования было вы-
явлено, что многие выпускники технических вузов 
не могут читать профессиональную литературу 
без словаря (не обучены), а поддержать разговор 
на профессионально- ориентированном уровне 
могу только 24%, что совершенно недопустимо [6].

В данном контексте следует вернуться к сред-
ней школе, в которой и начинается обучение ино-
странному языку. В своем учебном пособии “Ме-
тодические рекомендации” авторы (которые так-
же преподают в школе) выделяют несколько видов 
оценивания достижений [8].

Виды оценивания достижений учеников обычно 
проводится во время учебного года время. Обыч-
но, в общеобразовательных учреждении такого 
рода оценивание знаний проводится следующим 
образом: текущее и промежуточное, а в конце го-
да- итоговое, как и в вузе. При текущем оценива-
нии выявляется общая успеваемость, проверяют-
ся домашние задания, обеспечивается обратная 
связь, выполняются языковые упражнения, в кото-
рых присутствует межкультурный компонент.

При промежуточном (тематическом) оценива-
нии выявляется прежде всего межкультурная и ре-
чевая компетенции [8].

При итоговом оценивании по завершении сред-
него образования и для выявления достигнуто-
го уровня обученности в настоящее время фор-
мой контроля является экзамен ОГЭ, ЕГЭ, кото-
рые определяют уровень подготовки школьников, 
в данном случае по иностранному языку.

Пример итогового оценивания c оцениванием 
отлично 5:

Говорение

Развернутое устное высказывание. За основу шка-
лы оценивания предлагается взять аспекты бегло-
сти и точности.

Чтение

Умение читать вслух с соблюдением фонетической 
нормы, интонационной нормы, умении использо-
вать различные стратегии чтения в зависимости 
от коммуникативной установки, умение извлекать 
из текста основную и дополнительную информа-
цию с полнотой, точностью и глубиной, понимание 
авторской позиции.

Пример оценивания с оценкой отлично 5:
1. Ответы на вопросы по прочитанному.
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2. Выбор правильного утверждения, составле-
ние плана, аннотации, перевода.

Автор данной статьи проводил исследование 
учебных материалов, которые используются при 
обучении английскому языку в общеобразова-
тельной школе. Основной учебник, который ис-
пользуется практически во всех классах –  Spot-
light, который является переносом зарубежных 
УМК, предназначенных для учеников из любой 
страны и который является хорошим учебни-
ком, который не предназначен для русскоязыч-
ных школьников, так как в английском языке су-
ществуют свои особенности в фонетике, лексике 
и грамматике, то есть в теории языка. Более того, 
в учебнике Spotlight изучаются такие темы, кото-
рые не обязательны для студентов, особенно тех-
нических вузов (музыка, спорт, внешность людей). 
Нужны учебники или УМК, содержащие для буду-
щих студентов бакалавриата темы близкие к нау-
ке и образованию, а также культуре стран изуча-
емого языка, в данном случае английского. Кон-
троль в таких (зарубежных) УМК проводится в ви-
де тестирования и предлагается по всем видам 
речевой деятельности c помощью компетенций. 
Например тест, применяемый для промежуточно-
го контроля:

Чтение –  тексты, которые показывают учебные 
достижения учеников в виде компетенций.
– из хаотично расположенных отрывков составь-

те связный и логичный текст;
– найдите логичное окончание текста из трех/ че-

тырех предложенных
Письмо

– напишите электронное письмо, открытки, эс-
се, сочинение, записки, аннотацию. Письмен-
ные задания- хорошие, так как они проверяют 
компетенцию письменной речи, которая необ-
ходимо для иноязычного профессионально- 
ориентированного общения.
Учитель общеобразовательной школы Дварджи 

Эльвира рассматривает виды и формы контро-
ля на уроках английского языка, также используя 
УМК издательства “Просвещение” Spotlight c воз-
можностью использования УМК Starlight в специ-
ализированных школах с углубленным изучени-
ем английского языка. Автор утверждает, что этот 
УМК дает возможность подготовки обучающихся 
к хорошей оценке в форме ЕГЭ Автор считает, что 
контроль на уроках английского языка преследует 
различные цели, кроме контроля сформированных 
навыков, он должен создавать благоприятные ус-
ловия для успешных практических целей, а также 
носить воспитательный характер. Чтобы не повто-
ряться, следует отметить, что род контрольных за-
даний совпадает с предыдущим автором- задания, 
скорее всего, взяты из вышеупомянутых УМК

Следует отметить, что Э. Дварджи приводит 
примеры оценивания знаний школьников по го-
ворению как виду речевой деятельности. При-
меры языковых упражнений (лексика, грамма-
тика) не входят в данную статью, так как цель 
статьи- оценивание иноязычной коммуникативной 

профессионально- ориентированной компетенции, 
а не языковых навыков. Для оценивания умений 
говорения приводятся задания такого рода:

Раздаются карточки школьникам. Пример за-
дания школьникам раздаются фотографии, и они 
должны выбрать одну из них и сказать по-англий-
ски, почему они выбрали именно эту фотографию 
(задания даются на английском языке так как учеб-
ник зарубежный. Какой-то ученик может не понять 
задание, и его нужно задавать на русском языке, 
о чем говорилось выше. Получается, что у учени-
ка двой ное задание- понять, что от него требуется 
и как ответить на этот вопрос. Это возможно толь-
ко в вузе, хотя и там во многих учебниках задания 
на русском языке поскольку проверяется другое- 
знание навыков и умений, а не способность пра-
вильно перевести задание:

You have to talk continuously saying why you have 
chosen this photography[]

Возникает вопрос: если в школе ученики могу 
выполнять такие задания, что тогда происходит, 
если они, поступив в университет после школы, 
не обучены ни говорить, ни читать, а уже тем бо-
лее воспринимать речь на слух и выражать свое 
мнение (аргументировать, возражать и др.).

Некоторые исследователи, также как Пас-
сов Г.И, говорят о несостоятельности компе-
тентностного подхода, при котором контрольно- 
оценочные мероприятия не могут в полной мере 
обеспечить условия оценки сформированных ре-
зультатов, запланированных профессиональных 
коммуникативных умений в различных видах.

В современной методической литературе часто 
используются термины контроль и оценка, не по-
нимая (или не зная), что это не совсем так. Ком-
плексное понятие “контроль” обозначает комплекс 
последовательных действий преподавателя, пер-
вичным из которых является составление кон-
трольного задания с проверкой результатов обу-
чения, определенным навыкам и умениям на кон-
кретном этапе обучения, а оценка ставится в кон-
це курса обучения в виде экзамена или зачета.

В некоторых технических университета препо-
даватели предлагают использовать МПКК (меж-
культурная профессиональная коммуникативная 
компетенция), при которой выявляется способ-
ность решать профессиональные задачи с исполь-
зованием иностранного языка в рамках диалога 
культур [8], что является полным показателем ка-
чества профессионально- ориентированной подго-
товки по иностранному языку. Что касается обу-
чающихся технических вузов межкультурная про-
фессиональная коммуникативная компетенция 
проявляется как способность решать профессио-
нальные задания с использованием иностранного 
языка в рамках диалога культур [1].

По поводу оценивания знаний обучающих-
ся в конце прохождения курса обучения написа-
но достаточное количество методических работ, 
но в данной статье автор упоминает, основыва-
ясь, в основном, на своем собственном опыте ра-
боты в МГСУ, стажировках в Университетах Ве-
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ликобритании (Шеффилд, Ковентри, Кембридж), 
а также являясь соавтором в УМК “Sciences&Tech-
nologies”, изд-ва Билингва. В конце каждого уро-
ка (Unit) предлагается информация о традици-
ях стран, для которых английский язык является 
родным и которые представляют собой: деловой 
этикет, выполняются различные задания для раз-
вития навыков всех видов речевой деятельности 
-этому аспекту языка уделяется особое внимание, 
а затем идет ролевая игра, которая является ви-
дом промежуточного контроля после прохождения 
одного раздела (урока).

Многие университеты (в том числе НИУ МГСУ) 
в начале первого года обучения проводят обяза-
тельное тестирование обучающихся с целью опре-
деления их уровня владения языком (diagnos-
tic test). Это необходимо для того, чтобы понять, 
на каком уровне владения английским языком 
они находятся, чтобы распределить их в группы 
по уровням. Кафедра ИЯ и ПК (иностранных язы-
ков и профессиональной коммуникации) в НИУ 
МГСУ дает возможность студентам бакалаври-
ата изучать другой иностранный язык (немец-
кий, французский), если они находятся на уровне 
pre-intermediate (по разным причинам), и не cмогут 
дальше продолжать изучение английского языка 
наряду с более продвинутыми студентами.

Существуют, наряду с традиционными метода-
ми контроля результатов обучения иностранным 
языкам, альтернативные методы обучения студен-
тов технических направлений. Понятие контроль 
при анализе специальной литературы обнаружи-
вает значительную вариативность как традицион-
ного понимания процедуры выявления результата 
обучения с запланированными. Более того, при 
использовании альтернативных методов контро-
ля знаний обучающихся выступают не традицион-
ные объекты обучения, а продуктивные возмож-
ности в совместно созданной учебной среде, где 
эффективным показателем является развитие мо-
тивации обучения и также готовность самим осу-
ществить контроль выполненной работы –  само-
контроль.

Рассматривая альтернативные методы контро-
ля в обучении иностранному языку студентов ин-
женерных специальностей, кроме упомянутых вы-
ше, существуют и другие, а именно:
– метод анкетирования,
– метод коммуникативных заданий -task-based 

method,
– метод языкового портфеля (portfolio)
– 1 Метод анкетирования является одним из ос-

новных методов в таких гуманитарных науках 
как социология и психология и, как считает ав-
тор, педагогика. Анкеты разделяются на 2 груп-
пы:

– вопросы на знания студентов в области страно-
ведческого материала,

– структура учебной деятельности,
– индивидуальная стратегия усвоения предмета.

Формат анкеты может быть:
1. составление списков (listing)

студент составляет наиболее простые вопро-
сы –  могу не могу делать, что не могу (используя 
лексический материал изучаемого и предыдущих 
разделов. Автор считает, что лексика, которую 
студены изучают, должна постоянно включаться 
в разного рода задания (преемственность)

2. наиболее проблемный для запоминания ма-
териал

I can/I can’t I can’t remember words well
I don’t understand English Grammar
3.метод коммуникативных заданий

– широко применяется для рубежного контроля. 
Данный вид контроля проходит в режиме ре-
ального времени. Например: задание для груп-
пы: группа строителей (студентов) получает за-
дание подготовить здание к сдаче заказчику:

– провести измерения, проверить бюджет, осмо-
треть внутреннюю проводку и электросетей. Все 
происходит в режиме реального времени. Участ-
ники ситуации должны взаимодействовать, ис-
пользуя языковые средства в совместно создан-
ной учебной среде. Такой метод позволяет рабо-
тать в коллективно- групповом режиме.
4. метод языкового портфеля (portfolio)
Языковой портфель- современная технология, 

которая дает возможность обучающемуся самому 
или с помощью одногруппников и/или преподава-
теля оценивать свои достижения, а также опыт ра-
боты при овладении иностранным языком. Языко-
вой портфель представляет собой подготовленный 
студентом комплекс проделанной работы за опре-
деленный период времени, а документы, которые 
находятся в этой папке, являются инструментом 
контроля и самоконтроля процесса усвоения зна-
ний и результатов обучения. Цель создания языко-
вого портфеля –  это прежде всего исследование 
собственных достижений в процессе обучения, 
убеждение в достижениях в области образования.

Заключение

Следует сделать вывод, что цель исследования 
в области оценивания знаний английского языка 
обучающихся (в основном студентов бакалавриа-
та) выполнена: просмотрены и проанализированы 
результаты опроса бывших и настоящих студентов 
МАИ и МАДИ, рассмотрены положительные сторо-
ны обучения в университете СТАНКИН. Были так-
же проанализированы виды контроля обученности 
в общеобразовательной школе с оценкой его пра-
вомерности (может было бы логично соблюдать 
преемственность обучения). Автор также ознако-
мился с различными видами оценочных средств, 
как традиционных, так и альтернативных. Выявлено 
отсутствие преемственности обучения иностранным 
языкам в общеобразовательной школе и высшим 
учебным заведением.Также были просмотрены за-
рубежные учебники, в которых также рассматри-
ваются методы оценивания результатов обучения. 
Сделан вывод, что новые технологии оценивания 
обучающихся должны непременно использоваться 
наряду с традиционными. Во-первых, это способ-
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ствует развитию письменных навыков (языковой 
портфель), возможность самооценки (ролевая игра, 
языковой портфель) и другие, интересные для обу-
чающихся, особенно студентов нелингвистических 
университетов (участие в ролевой игре, проектных 
заданиях, презентации). Альтернативные методы 
обучения-это такой вид обучения, контроля знаний 
и достижений обучающихся, который повышает 
мотивацию изучения иностранных языков, особен-
но английского, как наиболее распространенного. 
Время покажет, как европейское образование при-
живется в России, и со временем преподаватели 
примут его и начнут полноценно работать, принимая 
наднациональное образование как факт.
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POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF USING 
TECHNOLOGIES FOR ASSESSING STUDENTS’ 
ENGLISH LANGUAGE KNOWLEDGE: USING THE 
EXAMPLE OF STUDENTS FROM TECHNICAL 
UNIVERSITIES

Shvetsova O. A.
Moscow State Civil Engineering University

The article considers the problem of assessment English language 
learners of non-linguistic Universities, Federal State Higher Educa-
tional Standard Program is analyzed according to which al higher 
education in Russia is based. Examples of tests which are given to 
pupils od secondary schools are given to compare their obtained 
knowledge with those of entrants. The article analyses the results 
of learners’ questionaries in technical universities which showed 
that the results of assessment of one of the main parts of question-
aries indicated that: only few students of bachelorship could cope 
with speaking and participating in dialogues. The article consid-
ers that the term competence is not approved by some researches 
(E. I. Passov), who explains the reasons of such assessment of skills 
and knowledge and proposes his own concept of assessment of 
foreign languages (the English language and Russian as a foreign 
language).The article also gives examples of tests which teachers of 
secondary schools give to pupils as the final assessment compared 
to the knowledge of English of University entrants, describes the re-
search of authors of scientific articles on similar problems. Some re-
searchers do not agree either with the term competence (E. I. Pass-
ov) who offers his own concept of learner assessment which has 
been adopted by Russian scientific and practical environment. the 
article. Alternative methods of assessment are also considered and 
some examples are given in the article. The author also mentions 
teaching aids and research of foreign authors.

Keywords: assessment, learners, diagnostic test, feedback, 
profession- oriented learning, criteria research, alternative methods 
of teaching and assessment.
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Язык и культура неразрывно связаны между собой. Язык явля-
ется важным инструментом коммуникации и передачи знаний, 
ценностей и традиций от поколения к поколению. Культура, 
в свою очередь, включает в себя не только язык, но и искус-
ство, музыку, литературу, религию, обычаи и множество дру-
гих аспектов человеческой жизни. Язык помогает передавать 
культурные нормы и идеи, а культурный компонент в свою оче-
редь способен повлиять на структуру и использование языка. 
Например, в различных языках могут существовать уникаль-
ные слова или выражения, которые имеют особое культурное 
значение, и которыми сложно найти аналог в других языках. 
В данной статье описан опыт внедрения культурологического 
компонента в рамках дисциплины «Иностранный язык» и «Ла-
тинский язык» в медицинской академии. Культурологический 
компонент в курсе изучения иностранного и латинского языка 
позволяет не только формировать культурную компетенцию, 
но и расширять кругозор обучающихся, повышать их мотива-
цию в изучении данных дисциплин[6]. Таким образом, изучение 
языка также предполагает изучение культуры, что делает про-
цесс обучения более глубоким и осмысленным[6].

Ключевые слова: культурологический компонент; латинский 
язык; иностранный язык; учитель иностранного языка; лекси-
ческий уровень; уникальность тематической программы.

Язык и культура действительно неразрывно 
связаны между собой. Можно выделить несколь-
ко догм, которые подчеркивают эту взаимосвязь:

А) Идентичность и принадлежность –  язык 
является важным элементом национальной и куль-
турной идентичности. Люди часто ассоциируют се-
бя с тем языком, на котором говорят, и это может 
влиять на их восприятие мира и себя как части 
определенной культуры;

Б) Адаптация к культурному контексту, ведь 
язык может меняться в зависимости от культурно-
го контекста, в котором он используется;

В) Отражение культуры в языке, так как язык 
содержит множество элементов, которые отража-
ют культуру, истории и традиции народа. Опре-
деленные слова и выражения могут указывать 
на специфические культурные концепты, обычаи 
и ценности. Таким образом, язык и культура пере-
плетаются и взаимно влияют друг на друга, созда-
вая богатую ткань человеческого общения и вос-
приятия;

Учение Луи Порше о языке и культуре связа-
но с его анализом взаимосвязи между этими дву-
мя аспектами человеческой жизни. Вот несколько 
ключевых пунктов его учения:

А) Связь между языком и мышлением –  Пор-
ше говорил о том, что язык влияет на то, как мы 
воспринимаем и понимаем мир. Он поднимал во-
просы о том, как различные языковые структуры 
могут формировать уникальные способы мышле-
ния и восприятия реальности;

Б) Культура и идентичность. В работах Пор-
ше освещается роль языка в формировании куль-
турной идентичности;

В) Изменение языка под воздействием куль-
туры.

Порше также подчеркивал, что язык не ста-
тичен –  он эволюционирует и меняется в ответ 
на культурные изменения;

В англоязычных исследованиях принято разли-
чать Культуру и культуру. Первое понятие включа-
ет в себя историю, географию, литературу, искус-
ство и музыку. Под вторым понятием подразуме-
вается культура поведения, восприятие и убежде-
ния, на которые влияет культура [4]. В препо-
давании профессионально- ориентированного 
ино странного языка актуально второе понятие 
культуры. Познание культуры страны изучаемого 
языка не только способствует совершенствова-
нию языковых навыков, но и делает обучающего-
ся открытым другим культурам[7].
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Изучение профессионально ориентиро-
ванного языка –  это процесс, который включает 
в себя как изучение профессиональной лексики 
и терминологии, так и развитие навыков комму-
никации, необходимых для эффективного взаимо-
действия в профессиональной среде. Можно вы-
делить 4 ключевых параметра:

1. Цели изучения: понимание профессиональ-
ной культуры; овладение специализированной 
лексикой; развитие коммуникативных навыков;

2. Инструменты и ресурсы: онлайн- ресурсы 
и платформы; специализированные учебники 
и справочники;

3. Оценка и мониторинг успеха: оценка роле-
вых игр; обратная связь от преподавателей;

4. Методы и подходы: проектная работа и ин-
теграция с предметным содержанием;

В рамках курса «Иностранный язык» в Северо- 
Осетинской государственной медицинской акаде-
мии акцент на культурологическом аспекте вклю-
чает в себя изучение следующих тем: «Медицин-
ское и фармацевтическое образование в России 
и англоговорящих странах», «Медицинские услуги 
в России и англоязычных государствах» и другие 
важные вопросы[7].

Работа с культурологической информацией 
посредством метода проектов

Работа с культурологической информацией 
с использованием метода проектов является эф-
фективным способом углубленного изучения куль-
турных аспектов, традиций, обычаев и историче-
ского контекста различных сообществ. Этот под-
ход активизирует учащихся, развивает их мышле-
ние и способствует формированию межкультур-
ной компетенции.

Рекомендации по реализации проекта на осно-
ве культурологической информации:

А) Выбор темы проекта: темы могут варьиро-
ваться от изучения конкретной культуры, тради-
ций, языка или культурных событий до сопостави-
тельного анализа различных культур;

Примеры тем:
– Традиции и обычаи празднования Нового года 

в разных странах.
– Влияние искусства на культуру.
– Мифы и легенды народов мира: что они гово-

рят о культуре.
– Культура и традиции коренных народов вашей 

страны[5].
Б) Формирование группы: работа в группе 

позволяет учащимся обмениваться идеями и мне-
ниями, а также развивать навыки командной рабо-
ты. Группы можно формировать на основе интере-
сов или смешивать студентов для создания более 
разнообразных команд.

В) Планирование проекта: создание расписа-
ния и распределение задач;

Г) Исследовательская работа: анализ куль-
турной информации;

Д) Создание итогового продукта[7];
Таким образом, метод проектов при работе 

с культурологической информацией способству-

ет не только углубленному пониманию конкрет-
ной культуры, но и развитию многочисленных на-
выков, таких как критическое мышление, работа 
в команде и эффективная коммуникация. Такой 
подход делает изучение культуры более увлека-
тельным и значимым для студентов- медиков.

Культурологическая информация может присут-
ствовать как в оригинальных статьях, так и в ме-
дицинских рецептах, документах по медицинскому 
страхованию и прочих материалах. В данной ситу-
ации культурологическая информация выступает 
вспомогательной по отношению к специализиро-
ванному языку. При чтении текста о туберкулезе 
имеет смысл объяснить значение аббревиатуры 
BCG (bacille Calmette –  Guérin), test Mantoux (на-
зван в честь французского врача, использовавше-
го впервые туберкулин для диагностики), пастери-
зации (стоит упомянуть о биографии известного 
французского ученого Луи Пастера)[7].

В курсе «Латинский язык» включение историко- 
культурного контекста не менее важно. При изу-
чении латинского языка важно обращать внима-
ние студентов на этимологию слов. Как отмечает 
Н. К. Малинаускене в своей статье «Классические 
языки в контексте лингвокультурологии», «разви-
тие значений в истории самих древних языков, из-
менение смыслов при заимствовании в языки со-
временной культуры (приобретение терминологи-
ческих значений, переосмысление традиционного 
понимания) –  все это вызывает интерес студентов 
и побуждает их самостоятельно задумываться над 
отражением в языке особенностей мировосприя-
тия разных эпох и народов» [6].

Особого внимания требуют эпономические 
термины, так как при изучении основных слово-
образовательных моделей терминов данного ви-
да необходимо привести комментарий культурно- 
исторического характера, чтобы объяснить зна-
чение и историю создания такого термина. В ме-
дицине существует ряд эпонимических терминов 
мифологического происхождения. Эпонимы в ла-
тинском языке и медицине –  это термины, обра-
зованные от имен людей, которые внесли значи-
тельный вклад в определённые области, включая 
медицину.

Вот некоторые из них:
1. Гиппократ (Hippocrates)

– Имя древнегреческого врача, от которого прои-
зошло название гиппократова сосуда, а также 
связанных с ним понятий, таких как гиппокра-
това клятва.
2. Синдром Туретта (Tourette syndrome)

– Назван в честь французского невролога Жор-
жа Жиля де ла Туретта, который описал это за-
болевание.
3. Синдром Кушинга (Cushing’s syndrome)

– Назван по имени американского эндокриноло-
га Гарри Кушинга, который исследовал это со-
стояние, вызванное избытком кортизола.
4. Аутизм (Autism)

– От греческого «autos» –  (сам), но термин был 
введен в латинском языке в психиатрии, обо-
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значая расстройство с выраженной самим со-
бой.
5. Гемофилия (Hemophilia)

– От греческого «haima» (кровь) и «philia» (лю-
бовь), но термин использован в медицинской 
практике и на латинском.
Эти термины иллюстрируют, как язык и меди-

цинская практика переплетаются, и как важные 
имена остаются в обиходе спустя века.

Культурологическая информация явля-
ется важным компонентом в преподавании 
профессионально- ориентированного иностран-
ного языка и латинского языка. Сравнительный 
подход к культурологическому компоненту в курсе 
профессионально- ориентированного иностранно-
го языка позволяет обучающимся познакомиться 
с иноязычной культурой, способствует формиро-
ванию межкультурной компетенции. Таким обра-
зом, язык и культура переплетаются и взаимно 
влияют друг на друга, создавая богатую ткань че-
ловеческого общения и восприятия[7].

В ходе изучения источников мы пришли к сле-
дующим выводам:

1. Латинский язык, как lingua franca, вобрал 
в себя множество культурных влияний, что отра-
жает развитие европейской цивилизации, науки 
и литературы;

2. Изучение иностранных языков открывает 
доступ к культурному наследию других стран, сти-
мулируя личностное и интеллектуальное разви-
тие;

3. Многие слова и выражения в иностранных 
языках имеют специфическое культурное значе-
ние. Это важно для правильного понимания текста 
и контекста общения;

4. Язык адаптируется под влияние культуры 
и социальных изменений, что отлично иллюстри-
руется в латинских языках, возникших на основе 
латинского, и продолжающих эволюционировать;

5. Язык неразрывно связан с культурой, от-
ражая традиции, обычаи и ценности определенно-
го народа. Знание культуры помогает глубже по-
нять языковые конструкции и выражения;

Литература

1. Malinauskene N. K. Classical languages in the 
context of linguoculturology (from the experi-
ence of teaching Latin and Ancient Greek at the 
Higher School of Cultural Studies MGUKI). The 
New Philological Bulletin. 2009; 2. Available at: 
https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskie- 
yazyki-v-kontekste- lingvokulturologii-iz-opyta- 
prepodavaniyalatinskogo-i-drevnegrecheskogo- 
yazykov-v-vysshey- shkole

2. Ylijoki O.-H., Henriksson L. Tribal, proletarian and 
entrepreneurial career stories: junior academics 
as a case in point // Studies in Higher Education. 
2017. Vol. 42, № 7. Р. 12921308. DOI: 10.1080/0
3045079.2015.1092129

3. Denisova- Schmidt E. The End of the Academic 
Profession in Russia? // Мир России. 2020. Т. 29, 

№ 3. С. 86–95. DOI: 10.17323/1811-038X-2020-2
9-3-86-95

4. Kavalir M. Culture in ESP Syllabus: Why and How. 
Romanian Journal of English Studies. February 
2013 DOI: 10.2478/rjes-2013-0009

5. Sennet R. The Uses of Disorder, Personal Identity 
and City Style. New York, London: W. W. Norton & 
Company, 1992. 220 p.

6. Implementation of the principle of systematization 
and consistency in teaching Russian sign language 
to police officers (V. V. Posidelova, E. Y. Khorosh-
ko, A. V. Reznikova, Bulletin of the Ufa Law Insti-
tute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, No. 
2 (96), April- June 2022).

7. Olshvang O.Y. LATIN AND FOREIGN LANGUAGE 
AT A MEDICAL UNIVERSITY: THE CULTURAL 
ASPECT. The world of science, culture, and edu-
cation. 2019. No. 1 (74). pp. 219–221

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 
IMPLEMENTATION OF THE CULTURAL COMPONENT 
WITHIN THE DISCIPLINES “FOREIGN LANGUAGE” 
AND “LATIN LANGUAGE”: GENERALIZATION OF THE 
EXPERIENCE OF THE MEDICAL ACADEMY

Khatsayeva D. T., Kuchieva I. T., Tsabiev V. O., Sopoev A.Yu.
North Ossetian State Medical Academy

Language and culture are inextricably linked. Language is an im-
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Разработка педагогической технологии формирования готовности 
студентов к кросс- культурной коммуникации
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Представляется содержательные и организационно- методи-
чес кие основания педагогической технологии формирования 
готовности студентов к кросс- культурной коммуникации. Со-
держательный компонент представлен авторским учебным 
модулем «Кросс-культурные коммуникации в деловых пере-
говорах с зарубежными партнёрами» к уже реализуемой дис-
циплине «Иностранный язык», а также новой дисциплиной 
по выбору «Кросс-культурные коммуникации и их роль в пре-
одолении межнациональных конфликтов». Организационно- 
методическое обеспечение представлено диалоговыми мето-
дами обучения и различными формами учебной и социальной 
активности студентов. В работе доказывается важность орга-
низации в процессе профессиональной подготовки дискуссий, 
имитационных и деловых игр, дебатов, составления семантиче-
ских карт, интервью, упражнений на перекодирование инфор-
мации и т.п. Подчёркивается необходимость учёта дидактиче-
ских возможностей диалоговых форм обучения (диалогическая 
лекция, лекция вдвоём, лекция- дискуссия). Раскрывается важ-
ность использования внеаудиторной активности студентов для 
формирования исследуемого вида готовности: организация 
неформального студенческого клуба «Кросс-культурный эру-
дит»; организация спортивного фестиваля «Кросс: культурный 
и спортивный», благодаря которому студенты с разной физи-
ческой и интеллектуальной подготовкой смогут закрепить свои 
знания об уникальных традициях разных народов мира. Пер-
спектива исследования связывается с дальнейшим обновле-
нием содержания основных образовательных программ вуза, 
ставшего экспериментальной площадкой по апробации и вне-
дрению педагогической технологии. В данном случае подраз-
умевается разработка новых учебных модулей, позволяющих 
сформировать у студентов различных направлений обучения 
готовности к кросс- культурной коммуникации.

Ключевые слова: профессиональное обучение, кросс- куль-
турная коммуникация, педагогическая технология, активные 
методы обучения, дискуссия, дебаты.

Современное общество представляет собой 
уникальное социальное явление. Его особенность 
состоит в готовности адаптировать и распростра-
нять ценности различных культурных традиций. 
Благодаря указанному фактору достигается высо-
кий уровень социальной безопасности, а также фи-
нансовой, экономической и политической устойчи-
вости. При этом для поддержания мультикультур-
ной среды требуется соответствующая подготовка 
членов современного общества. Речь идёт об их 
умении интерпретировать, позитивно восприни-
мать и изучать специфику проявления различных 
культурных норм и традиций. Отдельное внимание 
уделяется умению личности организовывать кон-
структивное деловое взаимоотношение с пред-
ставителями различных духовных ценностей, тер-
пеливо относится к аксиологическим приоритетам 
оппонентов, эффективно решать межнациональ-
ные споры и конфликты, результативно справлять-
ся со стрессовыми переживаниями при возникно-
вении внештатных ситуаций на деловых перего-
ворах с зарубежными партнёрами и т.п. Добавим, 
что комплекс указанных качеств может быть обоб-
щен в виде готовности к кросс- культурной комму-
никации.

В этой связи перед системой высшего образо-
вания ставится важная задача по формированию 
у выпускников вузов обсуждаемого вида готовно-
сти. Для её решения допускается применение раз-
личных подходов. В частности, можно уточнять со-
держание общеобразовательных программ, либо 
развивать диалоговые формы и методы обучения. 
По нашему мнению, наиболее результативным ре-
шением станет объединение двух представленных 
подходов. Добавим, что нами была разработана 
и внедрена в процесс обучения педагогическая 
технология формирования готовности студентов 
к кросс- культурной коммуникации. Важно отме-
тить, что универсальное содержание технологии 
позволило адаптировать её для будущих бакалав-
ров, обучающихся по различным программам про-
фессионального образования. Базой проведения 
педагогического эксперимента стал Чеченский го-
сударственный университет имени А. А. Кадыро-
ва. Дополним, что в статье основное внимание бу-
дет уделено описанию технологии, особенностей 
её реализации. Эмпирические данные находятся 
на стадии обработки с использованием методов 
математической статистики.

Теоретическим основанием технологии стали 
работы современных исследователей. В частно-
сти, были приняты во внимание результаты рабо-
ты Т. В. Юрьевой. Она отмечает, что формирова-
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ние межкультурной компетентности происходит 
на основании содержания цикла дисциплин, ис-
следуемый процесс требует пошагового решения 
ряда теоретических и практических задач: разви-
тие способности к рефлексии смысла различных 
культурных норм и традиций, расширение осве-
домлённости о изучаемой культуре, пополнение 
знаний о способах социализации и десоциализа-
ции в исследуемом типе культуры, а также видах 
социальных страт в близкой и малознакомой куль-
туре, личное общение с представителями иных 
традиций и ценностных идеалов [1].

К. Х. Рахимжанов и М. К. Акошева также предла-
гают рассмотреть возможные пути формирования 
кросс- культурной компетентности. В частности, 
они указывают на необходимость развития эмпа-
тии, знаний о различных видах культуры, навыков 
активной коммуникации [2]. Работа А. Е. Павло-
вой позволяет расширить представление о спо-
собах освоения магистрантами навыков кросс- 
культурной коммуникации. В частности, она пред-
лагает активнее использовать информационные 
технологии вузов [3].

Ю. Л. Пустовой товым отмечается, что подго-
товка студентов к кросс- культурной коммуника-
ции эффективнее всего происходит в рамках об-
учения по дисциплине «Иностранный язык». До-
полнительно им обращается внимание на дидак-
тические возможности самостоятельной работы 
во внеучебное время [4].

Д. Я. Зак и Л. И. Забарой уточнены меры, необхо-
димые для развития исследуемого качества у обу-
чающихся [5]. К их числу отнесено отражение в ос-
новных образовательных программах сущности 
кросс- культурной коммуникации, повышение доли 

диалоговых средств обучения, обращение к воз-
можностям дополнительного образования [8], орга-
низация встреч с представителями иных языковых 
культур, междисциплинарный характер професси-
ональной подготовки, вовлечение в процесс обуче-
ния всех членов образовательного процесса и т.п.

С. А. Михеевой отмечается, что формирование 
кросс- культурной компетентности будущих специ-
алистов курортного сервиса эффективнее всего 
происходит в рамках современных педагогиче-
ских технологий. В частности, речь идёт о проект-
ной технологии [6].

Интерес для нашего исследования также пред-
ставляют выводы научной работы М. Е. Орехова. 
В его исследовании было подчёркнуто, что эт-
ническая толерантность у будущих лингвистов- 
переводчиков эффективно формируется при 
реализации учебного курса «Введение в этниче-
скую и кросс- культурную психологию» [7].

Полученные сведения позволили нам раз-
работать содержательное и организационно- 
методическое основание педагогической техноло-
гии. Её апробация осуществлялась в период с ок-
тября 2023 года по май 2024 года. В эксперимен-
те участвовали студенты различных направлений 
профессиональной подготовки: юриспруденции, 
журналистики, филологии и психологии.

Отметим, что содержательный компонент пред-
ставлен авторским учебным модулем «Кросс-куль-
турные коммуникации в деловых переговорах с за-
рубежными партнёрами» к уже реализуемой дис-
циплине «Иностранный язык» (Таблица 1), а также 
новой дисциплиной по выбору «Кросс-культурные 
коммуникации и их роль в преодолении межнаци-
ональных конфликтов».

Таблица 1. Учебно- тематический план модуля «Кросс-культурные коммуникации в деловых переговорах с зарубежными партнёрами» 
к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык»

№ 
раз-
дела

Наименование раздела Количество часов

Контактная работа обучающихся

Всего Аудиторная работа Внеаудитор-
ная работаЛекции Практ. зан.

1 Цифровые технологии, способствующие реализации дело-
вого общения с иностранными коллегами

2 2 – -

2 Культурно- исторические условия формирования западной 
и восточной моделей деловых переговоров

2 2 - -

3 Неформальные способы развития поликультурной грамот-
ности

3 - - 3

4 Рефлексия и эмпатия как основные инструменты установле-
ния эффективной коммуникации с зарубежными партнёрами

1 - 1 -

Итого 8 4 1 3

Помимо содержания, нами было обновле-
но организационно- методическое обеспечение 
разработанного учебного модуля и дисциплины 
по выбору. В частности, мы увеличили объём ак-
тивных методов обучения. Речь идёт о методах, 
предполагающих вступление обучающихся вузов 
в диалог друг с другом: дискуссии, имитационные 

и деловые игры, дебаты, интервью и т.п. Также на-
ми использовались методы, связанные с состав-
лением семантических карт и проведением упраж-
нений на перекодирование информации.

Особый интерес у студентов вызвали имита-
ционные игры. Они были организованы в рамках 
учебного занятия по теме нового модуля «Рефлек-
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сия и эмпатия как основные инструменты установ-
ления эффективной коммуникации с зарубежны-
ми партнёрами». Имитационная игра предполага-
ла создание наиболее реалистичной обстановки 
совещательной комнаты, что способствовало по-
гружению студентов в содержание её сценария. 
Согласно учебному заданию, обучающиеся ву-
зов должны были организовать работу проектной 
группы, к которой в дистанционном формате под-
ключались иностранные коллеги. Сложность зада-
чи заключалась в том, что не все студенты были 
готовы к синхронному переводу деловых перего-
воров, которые проводились на английском язы-
ке. Добавим, что роль зарубежных коллег сыгра-
ли преподаватели по дисциплине «Иностранный 
язык».

При реализации педагогической технологии 
было отмечено, что студенты достаточно быстро 
справились с коммуникативным барьером. В част-
ности, они использовали возможности автомати-
ческих переводчиков, установленных в виде инте-
рактивных приложений на смартфонах. Также их 
мобильные средства связи позволили провести 
быстрый сбор мнений членов совещания по ве-
дущей проблеме проектной группы. Добавим, что 
она касалась выбора универсального дизайна для 
кредитных карт. Студент «И.» предложил прове-
сти фокус- группу в режиме онлайн, используя воз-
можности программы «Communities».

Внимание студентов также привлёк метод, 
предполагающий составление семантических 
карт. Его реализация стала возможной после 
освоения обучающимися вузов содержания лек-
ции по теме нового учебного модуля «Культурно- 
исторические условия формирования западной 
и восточной моделей деловых переговоров». В ка-
честве задания им необходимо было предложить 
наиболее популярные фразы, которые используют 
на деловых переговорах представители различ-
ных языковых культур. Наиболее продуктивной 
стала работа группы студентов «И.», «Р.» и «А.». 
Они представили две семантические карты для 
деловых партнёров из Китая и Индии. Сравнив че-
редование сказуемых и подлежащих, можно бы-
ло увидеть разницу в мировосприятии носителей 
китайского и хинди. Необходимо отметить, что 
при составлении карт студенты активно обраща-
лись к программам- переводчикам, установленных 
на их смартфонах.

Помимо методов мы обновили и формы обу-
чения студентов. К примеру, при реализации тем 
учебного модуля мы обращались к возможностям 
диалогической лекции, лекции вдвоём и лекции- 
дискуссии. В рамках теоретических занятий по те-
ме «Цифровые технологии, способствующие 
реализации делового общения с иностранными 
коллегами» мы приглашали специалистов, имею-
щих опыт работы в крупных интернациональных 
компаниях. Они участвовали в статусе пригла-
шённых лекторов, что повысило вовлечённость 
студентов в процесс обучения.

При реализации темы учебного модуля «Не-
формальные способы развития поликультурной 
грамотности» мы рекомендовали преподавателям 
активизировать учебно- исследовательскую дея-
тельность студентов.

Благодаря указанному подходу были подготов-
лены три научные статьи под коллективным автор-
ством. Отметим, что на момент описания реализо-
ванного педагогического процесса указанные ра-
боты готовятся к публикации в составе различных 
конференциальных сборников.

После завершения обучения студентов в рам-
ках учебного модуля мы приступили к реализации 
новой дисциплины по выбору «Кросс-культурные 
коммуникации и их роль в преодолении межнаци-
ональных конфликтов». Основное внимание бы-
ло уделено практическим занятиям, в рамках ко-
торых мы продолжили отработку навыков кросс- 
культурной коммуникации. При опросе студентов 
наиболее запоминающимся для них оказались 
упражнения на распознание невербального языка 
представителей различных культур. В частности, 
проводилось уточнение смысла привычных для 
россиян указаний пальцев рук, которые по-разно-
му интерпретируются среди представителей Ки-
тая, Японии, ряда стран Западной Европы.

Студенты «Е.» отметил, что, по его мнению, при 
ведении деловых переговоров с иностранными 
партнёрами наиболее оптимальным станет обще-
ние в онлайн режиме. Он пояснил, что указанным 
способом можно снизить риск использования не-
приемлемых для той или иной стороны беседы же-
стов рук и мимики лица. Другой студент «У.» пред-
положил, что ввиду значимости невербальной ком-
муникации в командах переговорщиков от компа-
ний должны присутствовать тренеры- аналитики. 
В их задачу может входить не только выявление 
скрытых посланий от партнёров, но и предупре-
ждение членов коллектива от неуместных моде-
лей вербального и невербального поведения.

На основании полученных знаний о специфике 
осуществления невербальной коммуникации пре-
подаватели организовали дебаты. Задачей пер-
вой команды студентов стало выдвижение и за-
щита тезисов о том, что невербальная коммуни-
кация играет ведущую роль в проведении дело-
вых переговоров. Вторая команда приводила ар-
гументы в пользу вербальной коммуникации и её 
ведущей роли во взаимодействии с иностранными 
партнёрами. По итогам реализации обсуждаемо-
го метода была проведена рефлексивная сессия, 
благодаря которой все высказанные мнения были 
в более спокойной обстановке изучены и обсужде-
ны с преподавателем.

Студенты отметили, что изучение культурных 
особенностей иных народов повышает не только 
их готовность к эффективной деловой коммуника-
ции, но и способствует пересмотру ранее сложив-
шейся системе мировоззрения.

Помимо учебной деятельности, студенты бы-
ли вовлечены во внеаудиторную активность. 
Под руководством преподавателей ими были ор-
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ганизованы неформальный студенческий клуб 
«Кросс-культурный эрудит». Он был организован 
на базе помещений студенческого профсоюзно-
го комитета, что позволило создать комфортную 
психологическую среду для осуществления кросс- 
культурного обмена. Добавим, что на встречи ука-
занного клуба активно приглашались зарубежные 
студенты, прибывшие в Чеченскую Республику 
по программам международного студенческого 
обмена.

Также обучающимися вузов после согласова-
ния с ректоратом был организован спортивный 
фестиваль «Кросс: культурный и спортивный», 
благодаря которому студенты с разной физиче-
ской и интеллектуальной подготовкой смогли за-
крепить свои знания об уникальных традициях 
разных народов мира. Необходимо отметить, что 
представленное мероприятие было организовано 
впервые и нами продолжается изучение его эф-
фективности.

По итогам реализации педагогической техно-
логии мы провели изучение её результативности 
на основании интегративного опросника межкуль-
турной компетентности (Автор: О. Е. Хухлаев). Ре-
зультаты показали, что студенты по сравнению 
с данными входной диагностики стали лучше под-
готовлены к осуществлению кросс- культурной 
коммуникации.

Дополнительно нами была разработан алго-
ритм активизации диалоговых методов обучения, 
позволяющий повысить качество реализации пе-
дагогической технологии (рисунок 1).

Суть последовательности состоит в том, что 
в первую очередь студентам должны быть предло-
жены знакомые им способы выстраивания комму-
никаций. Важной частью системы диалоговых ме-
тодов должны стать рефлексивные сессии. Опыт 
реализации технологии показал, что повысить ка-
чество обсуждений относительно появляющихся 
навыков кросс- культурной коммуникации позво-
лит присутствие соответствующих их специфике 
представителей. Речь идёт о носителях иностран-
ных языков или членах этнических групп.

Перспектива дальнейших исследований связы-
вается с уточнением содержания основных обра-
зовательных программ вуза, ставшего экспери-
ментальной площадкой по апробации и внедре-
нию педагогической технологии. В данном слу-
чае подразумевается разработка новых учебных 
модулей, позволяющих сформировать у студен-
тов различных направлений обучения готовности 
к кросс- культурной коммуникации.
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DEVELOPMENT OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGY 
FOR DEVELOPING STUDENTS’ READINESS FOR 
CROSS- CULTURAL COMMUNICATION

Abubakarov A. K.
Chechen State University named after A. A. Kadyrov

The article presents the substantive and organizational- 
methodological basis of the pedagogical technology of formation of 
readiness for cross- cultural communication. The substantive com-
ponent is presented by the author’s educational module “Cross-cul-
tural communications in business negotiations with foreign part-
ners” to the already implemented discipline “Foreign language”, as 
well as a new elective discipline “Cross-cultural communications 
and their role in overcoming interethnic conflicts”. Organizational- 
methodical support is presented by dialogue teaching methods and 
various forms of educational and social activity of students. The 
work proves the importance of organizing discussions, simulation 
and business games, debates, compilation of semantic maps, in-
terviews, exercises on recoding information, etc. in the process of 
professional preparation. The need to take into account the didactic 
possibilities of dialogue forms of training (dialogue lecture, lecture 
for two, lecture- discussion) is emphasized. The importance of using 
extracurricular activities of students to form the type of readiness 
under study is revealed: organization of an informal student club 
“Cross-cultural erudite”; organization of a sports festival “Cross: cul-
tural and sports”, thanks to which students with different physical 
and intellectual training will be able to consolidate their knowledge 
of the unique traditions of different peoples of the world. The pros-
pects of the study are associated with further updating the content of 
the main educational programs of the university, which has become 
an experimental platform for testing and implementing pedagogical 
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technology. In this case, it is implied the development of new training 
modules that allow students of various fields of study to form readi-
ness for cross- cultural communication.

Keywords: professional training, cross- cultural communication, 
pedagogical technology, active teaching methods, discussion, de-
bate.
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Развитие методики диагностики готовности студентов вузов 
к профессиональной самореализации

Баталова Дарья Вадимовна,
ассистент кафедры фотографии и народной художественной 
культуры, ФГБОУ ВО «Санкт- Петербургский государственный 
институт кино и телевидения» (СПбГИКиТ)
E-mail: batalovadaria@artproyandex.ru

Статья посвящена актуальным вопросам формирования готов-
ности студентов к профессиональной самореализации, в част-
ности необходимости проведения диагностики данного вопроса 
и изучения мнения студентов и работодателей. Автор исследо-
вания предпринимает попытку доказать, что своевременная 
диагностика степени готовности студентов вузов к профессио-
нальной реализации позволит педагогу определить существу-
ющие проблемы образовательного процесса и в соответствии 
с этим подобрать методы оптимальные методы работы с уча-
щимися в вышей школе. В качестве основной методики работы 
над исследованием были определены анализ теоретических 
источников и проведение социологического исследования пу-
тем опросов студентов и работодателей, педагогических бесед 
с учащимися и мониторинга данных востребованности студен-
тов и выпускников на профессиональном рынке труда. В ста-
тье выявлена необходимость углубленного изучения вопроса 
формирования готовности студентов к профессиональной 
самореализации средствами внедрения практического опыта 
в учебный процесс с целью формирования профессиональных 
знаний, навыков, компетенций и личностных качеств, необхо-
димых молодому специалисту.

Ключевые слова: самореализация, диагностика, профессио-
нальные компетенции, студенты, выпускники вузов, работода-
тели, социологическое исследование.

Введение

Современный рынок труда характеризуется высо-
кой потребностью в специалистах, но при этом он 
во многом стихиен и не имеет сбалансированного 
характера. В этой связи будущее выпускников вузов 
оказывается неопределенным. Получение высшего 
образования сегодня не гарантирует выпускникам 
успешного трудоустройства. Поэтому студенты–
выпускники вузов для повышения своей конкурен-
тоспособности на рынке труда должны обладать 
не только высоким уровнем профессиональной под-
готовки, как теоретической, так и практической, 
но и социальной активностью, коммуникативными 
и организаторскими способностями, мобильностью, 
стремлением к самообразованию и самосовершен-
ствованию, инициативой и творческим потенциа-
лом, которые должны быть сформированы в про-
цессе обучения в вузе [15].

Проблема исследования профессиональной 
самореализации личности студента является ак-
туальной, так как, кардинальные изменения в по-
литической, экономической, духовной сферах на-
шего общества влекут за собой радикальные из-
менения в профессиональных компетенциях. Цель 
данной работы –  выявить степень готовности сту-
дентов и выпускников росийских вузов к профес-
сиональной самореализации. Исходя из цели ис-
следования, были определены такие задачи как: 
изучить теоретические источники, отвечающие 
на проблемные вопросы связанные с профессио-
нальной самореализацией студента и ролью педа-
гога в формировании его профессиональных ком-
петенций; произвести социологическое исследо-
вание мнения студентов, выпускников и работода-
телей и представить результаты самостоятельной 
диагностики уровня готовности студентов к про-
фессиональной самореализации. Предмет иссле-
дования –  студенты и выпускники российских ву-
зов. Объект исследования –  готовность студентов 
и выпускников российских вузов к профессио-
нальной самореализации. Гипотезой исследова-
ния является суждение автора о том, что своевре-
менная диагностика степени готовности студентов 
вузов к профессиональной реализации позволит 
педагогу определить, какие существуют пробле-
мы в образовательном процессе и какие мето-
ды необходимо выбрать для работы с учащимися 
в вышей школе.

Литературный обзор
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Готовность к профессиональной самореализации 
обычно свой ственна студентам, которые успешно 
завершили программу обучения и начинают рабо-
тать, однако исследования последних лет показыва-
ют, что студенты зачастую предпочитают совмещать 
обучение и работу в вузе [3]. Основная проблема 
заключается в том, что не всегда эта работа связа-
на с будущей профессией и реализация трудовой 
деятельности может быть направлена не на реали-
зацию себя как профессионала интересующей от-
расли, а ради заработка. Исследования показали, 
что часы и усилия, затраченные студентами бака-
лавриата на оплачиваемую работу, были как ми-
нимум равны часам, проведенным в университете 
[14]. Однако, совмещение работы и учебы приносит 
студентам определенные преимущества, в частно-
сти развивает такие полезные качества будущего 
специалиста, как трудолюбие, целеустремленность, 
самоорганизованность, коммуникабельность и т.д.

Ученые Калифорнийского университета 
утверждая, что вуз играет решающую роль в обес-
печении развития выпускниками навыков и ка-
честв, необходимых для успешной трудовой де-
ятельности и плодотворной профессиональной 
реализации, обнаружили, что молодые специали-
сты и студенты не считают, что зарубежная систе-
ма высшего образования и университеты делают 
все, чтобы гарантировать эффективную профес-
сиональную реализацию студента с первых лет 
работы [5]. Потребность в выпускниках, готовых 
к работе, ощущается во всем мире. так, напри-
мер, в странах Запада процент трудоустройства 
выпускников относительно высок –  75% и выше, 
однако исследования показывают, что работода-
тели не удовлетворены аспектами готовности сту-
дентов к работе [12]. Дествующие профессионалы 
отрасли выступают за интеграцию развития прак-
тических навыков в университетские программы, 
полагая, что в результате это приведет к более 
тесному согласованию между готовностью вы-
пускников к работе и желаемыми навыками трудо-
устройства [14].

Обеспокоенность тем, что университетские 
программы не выпускают готовых к работе вы-
пускников, не является новой концепцией и каса-
ется не только стран запада. Однако сейчас оте-
чественные и зарубежные ученые все чаще вы-
ражают обеспокоенность тем, что студенты за-
канчивают университетские программы, не имея 
навыков, необходимых для их будущей карьеры 
[13]. Это подчеркивает существующее несоответ-
ствие между определением и пониманием кон-
цепции готовности к профессиональной саморе-
ализации с академической и отраслевой точек 
зрения. Подобное положение дел ставит студен-
тов в ситуацию, когда навыки, которым их обуча-
ют в университете для подготовки к профессио-
нальной самореализации, не соответствуют тре-
бованиям работодателей в соответствующей от-
расли [10].

Некоторые зарубежные и отечественные ис-
следователи сходятся во мнении о том, что ву-

зы на сегодняшний день, возможно, не являются 
единственными местами для формирования го-
товности к профессиональной самореализации 
выпускников, и подчеркивал, что педагогам и раз-
работчикам образовательных стандартов необ-
ходимо точно понимать потребности рынка труда 
[11].

Статистические данные, опубликованные 
за последние пять лет Всероссийским центом из-
учения общественного мнения [9], свидетельству-
ют об устойчивой тенденции неготовности студен-
тов вузов к профессиональной самореализации 
ни во время учебы, ни после выпуска. В первую 
очередь исследователи связывают это с рядом 
важных причин, таких как:
– отсутствие комплексного подхода в организа-

ции мероприятий профориентации в школе, 
в следствие чего выбор профессии будущего 
студента происходит зачастую стихийно, а пер-
востепенной целью становится не образование 
и освоение профессии, а получение диплома 
о высшем образовании;

– отсутствие комплексного подхода в вузах к ин-
формированию студентов о современном рын-
ке труда, правилах трудового и профессио-
нального поведения в выбранной отрасли;

– отсутствие разработок по формированию прин-
ципов успешного построения профессиональ-
ной карьеры для молодых специалистов;

– недостаточная информированность студентов 
о правах и обязанностях в сфере трудовых от-
ношений, незнание основных кодексов и зако-
нов, обеспечивающих правовую базу между 
специалистом и работодателем;

– преобладание у студентов последних курсов 
и выпускников вузов идеалистических пред-
ставлений о будущей профессии, которые 
становятся триггером при сложностях трудо-
устройства и влекут за собой нестабильное 
социально- психологическое состояние моло-
дых кадров;
преобладание у студентов последних курсов 

и выпускников вузов преимущественно негатив-
ных представлений о требованиях и условиях 
труда, взаимоотношениях в рабочем коллективе, 
в том числе с руководством [7].

В связи с этим учащаяся молодежь сталкивает-
ся с проблемой профессиональной самореализа-
ции и поиском своего места в профессии. Иссле-
дователи К. А. Ащеулова и Н. В. Нятина настаива-
ют: чтобы добиться существенного развития уров-
ня подготовленности кадров, в первую очередь 
необходимо создавать условия для повышения 
конкурентоспособности новоиспеченных специа-
листов –  выпускников вузов и сузов на рынке тру-
да [1]. Для того, чтобы сделать развитие студен-
та всесторонним и уйти от традиционной класс-
но–урочной системы, педагоги высшей и сред-
ней школы пытаются изыскать пути, по которым 
был бы решен ряд проблем, связанный с нежела-
нием, а зачастую и не готовностью молодых людей 
к получению профессии и выходу на рынок тру-
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да по окончании обучения. В. В. Байлук особенно 
подчеркивает роль педагога в формировании про-
фессиональной самореализации студента, под-
черкивая важность развития не только професси-
ональных, но и сопутствующих качеств, таких как 
креативность, рефлексивность, коммуникабель-
ность, самоорганизованность умение рефлекси-
ровать и т.д. [2].

Становится очевидным, что концепция подго-
товки студентов к трудоустройству и дальнейшей 
профессиональной самореализации выпускников 
определена как область, нуждающаяся в совер-
шенствовании.

Материалы и методы

Для достижения более точных результатов диагно-
стики готовности студентов в профессиональной 
самореализации авторами исследования было про-
ведено социологическое исследование среди сту-
дентов российских вузов. Чтобы выявить степень 
того, как молодые люди оценивают уровень своей 
подготовленности к профессиональной самореа-
лизации и серьезность основанных ими професси-
ональных компетенций было проведено 2 опроса 
для студентов и выпускников. Опросы проводились 
анонимно и в онлайн- формате с помощью сервиса 
Google Forms. Таким образом, в выборку опрошен-
ных попали: 1025 студентов из Санкт- Петербурга, 
Москвы, Красноярска, Архангельска, Казани, Уфы, 
Владивостока и Севастополя и 960 выпускников 
из Санкт- Петербурга, Москвы, Красноярска, ре-
спублики Коми, Архангельска, Уфы, Владивостока. 
Студенты и выпускники отвечали на вопросы о том, 
были ли они трудоустроены во время учебы и после 
выпуска, и насколько, по их мнению, была высока их 
готовность к профессиональной самореализации. 
Важной частью социологического исследования 
можно также считать проведение педагогической 
беседы как очно, так и в онлайн формате для того, 
чтобы более подробно раскрыть статистические 
данные и обнаружить причины неполноценности 
в профессиональной самореализаци у современ-
ных студентов.

Кроме того, в течение осуществления исследо-
вания в период с 2020 по 2024 год производился 
мониторинг работодателей творческих профессий 
и в частности медиаиндустрии, так как экспери-
ментальная база дальнейшего исследования вы-
страивалась на преподавании дисциплины «Фото-
репортаж».

В качестве методов работы также использова-
лись анализ и обзор научной педагогической ли-
тературы, в которой содержались данные и стати-
стика относительно профессиональной самореа-
лизации студентов. Кроме того, автор основыва-
ет ряд выводов на статистических данных проекта 
«Профессиональный разговор» ВЦИОМ, в кото-
ром приведена оценка реального состояния удов-
летворенности студентов готовностью к профес-
сиональной самореализации и ожиданий работо-
дателей от молодых специалистов.

Рис. 1. Показатели трудоустроенности студентов по 
профессии во время обучения в вузе

Рис. 2. Показатели трудоустроенности выпускников по 
профессии в первые годы после вуза

Результаты

Наглядно результаты опроса относительно уров-
ня занятости студентов и выпускников, а также их 
удовлетворенности профессиональной самореа-
лизацией во время учебы (рис. 1) и после выпуска 
(рис. 2) представим в виде диаграмм.

Только трети учащихся российских вузов удает-
ся устроиться по профессии во время учебы и по-
лучать необходимые компетенции в реальных ус-
ловиях. Большинство студентов совмещают рабо-
ту не по профессии и учебу в вузе в целях улуч-
шения своего финансово- экономического положе-
ния, что зачастую продиктовано необходимостью 
оплаты обучения. При проведении педагогических 
бесед удалось определить, что студенты, задумы-
вающиеся о смене профессии, чаще делают та-
кой выбор в связи с несовпадением личностных 
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представлений о выбранной сфере деятельности 
с реальным положением дел в учебном процессе, 
на рынке труда и конкретных предприятиях отрас-
ли.

Автору кажется логичным, что трудоустроен-
ность студентов по профессии после обучения 
в вузе имеет преимущественный процент, однако 
достаточно велика доля тех, кто так и не связал 
свою жизнь с полученной специальностью. Подоб-
ная ситуация ведет к деформации профессиональ-
ных компетенций, смещению акцента на метаком-
петенции, то есть развитое критическое мышле-
ние, самодостаточность, креативность, мобиль-
ность, умение быстро адаптироваться и находить 
решение проблемы и т.д. Педагогическая беседа 
с выпускниками показала, что такое резкое воз-
растание числа желающих сменить профессию 
среди окончивших вуз связана с возможностью 
получить еще одну профессию в магистратуре.

Факт высокого уровня трудоустройства студен-
тов не по профессии во во время обучения и резко 
возрастающий процент желающих сменить про-
фессию после выпуска из вуза позволил авторам 
исследования уточнить у респондентов их личную 
оценку степени удовлетворенности готовностью 
к профессиональной самореализации. При прове-
дении педагогической беседы студенты и выпуск-
ники отмечали, что не уверены в своих компетен-
циях в большинстве задач, которые ставят перед 
ними работодатели. Большинство студентов при-
знались, что иногда учебный процесс превращает-
ся в рутинную систему из необходимости посеще-
ния лекций и теоретической подготовки к семина-
рам, а лабораторные и практические занятия ока-
зываются оторванными от реальных требований 
профессии.

Необходимость разработки комплекса педа-
гогических методов помощи в освоении студен-
тами практического опыта обусловлена востре-
бованностью у работодателей в молодых специ-
алистах, которые могли бы приступить к работе 
еще на этапе обучения (рис. 3). Исследование 
мнения работодателей в отрасли медиаинду-
стрии проводились с 2020 по 2024 гг. с целью из-
учить степень востребованности новых кадров 
среди представителей крупнейших отраслевых 
предприятий.

Проведенные опросы с ведущими работодате-
лями медиаиндустрии в городе Санкт- Петербурге 
показали, что работодатели готовы взять на рабо-
ту студента, который еще не завершил обучение 
в вузе, так как он сможет напрямую интегрировать 
получаемые теоретические знания в работе и ге-
нерировать идеи за счет свежести взглядов на по-
ставленные задачи. Заинтересованность в трудо-
устройстве выпускников вузов менее динамична 
среди профессионалов отрасли, так как руково-
дители компании признаются, что у новоиспечен-
ных специалистов зачастую возникают психоло-
гические барьеры в связи с несоответствием на-
копленного ими теоретического опыта с задачами 
на производстве.

Обсуждение

Было обнаружено, что студенты, совмещающие 
работу и учебу, развивают навыки трудоустрой-
ства, включая организационные, межличностные 
навыки и навыки управления временем. Данные 
результаты показывают, что в системе освоения 
программ высшего образования происходит сме-
щение концепции готовности к профессиональной 
самореализации со стадии выпускника на стадию 
работающего и одновременного учащегося студен-
та. Данный факт бросает вызов педагогической 
системе, которая, по мнению автора, не до конца 
адаптирована на вектор подготовки студентов к бу-
дущей трудовой деятельности. Контингент студен-
тов, выполняющих оплачиваемую работу во время 
получения ученой степени, ставят сегодня перед 
вузами новую сверхзадачу, требуя готовности к ра-
боте до окончания учебы.

Рис. 3. Динамика заинтересованности работодателей в 
трудоустройстве студентов и выпускников

Профессиональную самореализацию трудно 
измерить в силу ее высокой субъективности, труд-
но контролировать в ходе эксперимента в силу 
влияния огромного количества факторов, что за-
трудняет применение измерительных и экспери-
ментальных методов исследования. Как правило, 
увидеть истинный уровень самореализации сту-
дента возможно лишь в реальных условиях трудо-
вой деятельности.

Проблема заключается в том, что во время об-
учения в вузе учащийся ограничен теми задачами, 
которые ставит перед ним учебный план, и не мо-
жет в полной мере оценить свою готовность приме-
нить полученные в вузе знания и умения. Педагог 
со своей стороны также ограничен в этом вопро-
се обязанностью изложить весь материал, соглас-
но рабочей программе курса [7]. Такое положение 
дел исключает возможность предоставить уча-
щимся попробовать свои силы еще на этапе об-
учения и оценить свои сильные и слабые стороны 
без применения специальных методов и средств 
работы.

Заключение

Таким образом, подводя итоги диагностики форми-
рования готовности студентов к профессиональной 
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самореализации отметим, что состояние совре-
менного рынка труда характеризуется рядом про-
тиворечий. Большая часть студентов, проходящая 
программу подготовки в высших учебных заведе-
ниях, стремится к получению профессиональных 
компетенций практическим путем с помощью пря-
мого взаимодействия с работодателями либо орга-
низации опытно- экспериментальной деятельности 
в рамка курса определенных дисциплин. При этом, 
осознавая реальные трудности, связанные с тру-
доустройством по профессии, студенты старают-
ся на этапе обучения совмещать учебный процесс 
с трудовой деятельностью не по специальности, 
что также может быть обусловлено финансовой 
необходимостью студента в денежном самообеспе-
чении. Тем не менее, подобная модель поведения 
может создать у студента ложное представление 
о снижении значимости получаемых знаний в вузе. 
Чтобы этого не происходило, следует сделать не-
обходимость процесса трудоустройства и профес-
сиональной самореализации более приятной, чем 
это представляется учащимся.

В свою очередь, работодатели заинтересованы 
в снижении среднего возраста трудового коллек-
тива. Это объясняется тем, что молодые кадры по-
казывают более высокий уровень когнетивной мо-
бильности, способности к нестандартным творче-
ским подходом и развитому критическому мышле-
нию, в том числе из-за отсутствия загруженности 
практическим опытом и статистическими данными 
по выбранной профессии. Однако, как показывает 
опрос работодателей, большее количество их них 
заинтересовано именно в студентах, а не выпуск-
никах, по ряду причин, среди которых: возмож-
ность формирования правильных представлений 
о профессии еще на этапе обучения, возможность 
освоения определенных компетенций в русле из-
учения нового материала, что вызывает больший 
интерес и повышает мотивацию к обучению и уча-
стию в профессиональной трудовой деятельности. 
В этом смысле выпускник вуза, не имеющий опы-
та работы в полученной им специализации пред-
ставляет собой готовый продукт педагогического 
труда, отчасти сформировавший свои представ-
ления и ожидания о трудовой деятельности, и за-
частую переоценивающий свои возможности. По-
следний факт часто влечет за собой негативные 
последствия, такие как потеря уверенности в сво-
их силах при первых неудачах в поиске работы по-
сле выпуска из вуза, несоответствие реальности 
ожиданиям от взаимодействия в трудовом коллек-
тиве и общении с руководством и тому подобное.

Исследования мнения студентов показывают, 
что большинство из них не готово к профессио-
нальной самореализации в связи с отсутствием 
практического опыта применения полученных тео-
ретических знаний. Несмотря на проблемы, с кото-
рыми сталкиваются студенты при вхождении в про-
фессиональную среду, уже сейчас у молодежи 
формируется четкое представление о необходимо-
сти наработки практических навыков и умений для 
успешной профессиональной самореализации.

Следующим шагом в развитии научной мыс-
ли о формировании профессиональной саморе-
ализации студентов считаем необходимость раз-
работки методики работы с учащимися вузов 
по формированию профессиональных компетен-
ций и развитию комплекса личностных качеств, 
необходимых молодому специалисту на совре-
менном рынке труда.
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DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR 
DIAGNOSING UNIVERSITY STUDENTS’ READINESS 
FOR PROFESSIONAL SELF-REALIZATION

Batalova D. V.
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The article is devoted to topical issues of formation of students’ 
readiness for professional self-realization, in particular, the need to 
diagnose this issue and study the opinions of students and employ-
ers. The author of the study attempts to prove that timely diagnosis 
of the degree of readiness of university students for professional 
realization will allow the teacher to identify existing problems of the 
educational process and, in accordance with this, choose the best 
methods of working with students at a higher school. The analysis 
of theoretical sources and conducting sociological research through 
surveys of students and employers, pedagogical conversations with 
students and monitoring data on the demand for students and grad-
uates in the professional labor market were identified as the main 
methodology for working on the study. The article reveals the need 
for in-depth study of the issue of formation of students’ readiness for 
professional self-realization by means of introducing practical ex-
perience into the educational process in order to form professional 
knowledge, skills, competencies and personal qualities necessary 
for a young specialist.

Keywords: self-realization, diagnostics, professional competencies, 
students, university graduates, employers, sociological research.
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Обзор проблем и перспективы развития высшего образования в сфере 
подготовки специалистов для судебной системы

Драгомирова Елизавета Александровна,
кандидат педагогических наук, кафедра гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин, Северо- Западный 
филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный 
университет правосудия»
E-mail: lizy@mail.ru

В статье рассматриваются актуальные проблемы и перспек-
тивы развития высшего образования в сфере подготовки 
специалистов для судебной системы. Анализируются примеры 
успешных моделей подготовки судебных специалистов за ру-
бежом, такие как клинические курсы в юридических вузах 
США и интеграция обучения с практическими стажировками 
в Великобритании. Особое внимание уделяется адаптации 
этих моделей в российских реалиях. Описаны практики в рос-
сийских вузах, таких как Московский государственный юриди-
ческий университет, Санкт- Петербургский государственный 
университет, Российский государственный университет пра-
восудия, которые внедряют современные методики обучения 
и практическую подготовку. Предлагаются рекомендации 
по усовершенствованию системы высшего образования в дан-
ной сфере: актуализация учебных планов, увеличение объема 
практики и стажировок, качественное развитие профессорско- 
преподавательского состава, улучшение финансового обеспе-
чения и формирование новой инфраструктуры вузов.

Ключевые слова: высшее образование, судебная система, 
юридическое образование, подготовка специалистов, практи-
ка, Россия, образовательные реформы.

Высшее образование очень важно для подго-
товки квалифицированных специалистов, способ-
ных гарантировать справедливость и законность 
судебной системы. Качественное образование 
позволяет стать хорошим юристом, судьей, ад-
вокатом или прокурором и предоставлять услу-
ги на должном уровне. В быстро развивающейся 
юридической сфере на рынке труда наблюдается 
сильная конкуренция, при этом всегда есть спрос 
на высококвалифицированных специалистов, 
а следовательно, и спрос на их подготовку.

В современном обществе в России существует 
объективная необходимость обсуждения вопросов 
функционирования высших учебных заведений, 
особенно тех, которые предоставляют образова-
тельные услуги в сфере юриспруденции и право-
судия. Качество правосудия напрямую зависит 
от качества образования, и в этом отношении не-
возможно игнорировать основные проблемы раз-
вития высшего образования в данной сфере. [1]

Одной из причин, в силу которых юридическое 
образование отстает от требований современной 
действительности, можно отметить учебные про-
граммы, которые чаще всего реализуются в отры-
ве от практической реальности. Учебные програм-
мы многих университетов недостаточно актуали-
зированы для современной юридической практи-
ки и не отражают современные тенденции зако-
нодательства. Акцент делается на теоретических 
дисциплинах, изучая которые, студенты зачастую 
оказываются не готовы к практической юридиче-
ской деятельности.

Соответственно, одним из наиболее важных 
моментов является адаптация учебных программ 
путем их обновления. Требуется модернизация 
учебных программ: включение новых учебных 
материалов и методов обучения, адаптация про-
грамм/учебных планов к потребностям современ-
ной судебной системы. Особенно важно при под-
готовке компетентных кадров использование со-
временных методик обучения. Программа долж-
на быть создана с учетом интересов современной 
судебной практики, что позволило бы студентам 
приобрести актуальные знания и навыки.

Вторая серьезная проблема –  это общий недо-
статок практического опыта у выпускников. Имен-
но на малое количество практики и стажировок 
рассчитаны большинство университетов, что при-
водит к невозможности приобрести студентами 
необходимый опыт и навыки практической дея-
тельности во время учебы. Если студенты слиш-
ком мало знают о судебных органах и реальных 
судебных делах, то в результате выпускники полу-



147

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
чают слабое представление о том, что происходит 
на самом деле в сфере судебной системы. В даль-
нейшем это приводит к трудностям с поиском ра-
боты. [2]

Необходимо расширять возможности для про-
хождения практики и стажировок, которые наряду 
с теоретической подготовкой являются не менее 
важными. Рынок труда сегодня достаточно широк 
в отношении вакансий специалистов юридической 
сферы низшего уровня, что подходит для студен-
тов. Устанавливая партнерские отношения с юри-
дическими фирмами и судебными инстанциями, 
вузы могли бы организовывать не только произ-
водственную практику, но и систему стажировок. 
Совмещение учебы с практической деятельно-
стью работы дает студентам возможность нарабо-
тать необходимый опыт.

Еще одна серьезная проблема связана с подго-
товкой преподавательского состава. Возрастание 
в последние годы учебной нагрузки и сокращение 
штата преподавателей снижает качество препо-
давания. Повышенная нагрузка не дает возмож-
ности развития профессионального уровня. Зача-
стую преподаватели сами не имеют практического 
опыта и читают курсы устаревшего содержания.

Важно, чтобы преподаватели регулярно про-
ходили повышение квалификации для того, что-
бы быть в курсе современных тенденций в обла-
сти права. Использование актуальных методик 
преподавания и практико- ориентированного под-
хода в обучении должно привести к повышению 
эффективности образовательно процесса. Кро-
ме того, преподавателям необходимо участвовать 
в научно- практических мероприятиях для укре-
пления взаимодействия с коллегами- практиками: 
практикующими юристами и судебными служащи-
ми.

Четвертой проблемой можно выделить несоот-
ветствие современным требованиям материально- 
технической базы вузов. Отсутствие адекватно-
го финансирования означает, что университе-
ты не могут обновлять свои учебные программы, 
предоставлять студентам обучение и доступ в от-
ношении многих существующих сегодня техноло-
гий. Современные студенты- юристы недостаточно 
полно осознают происходящий в обществе про-
цесс цифровизации, который затрагивает в том 
числе и юридическую сферу. [3]

Очевидно, что улучшение финансирования 
и развитие инфраструктуры имеет важное зна-
чение для качественного образования. Расшире-
ние доступа к финансовым инвестициям и обнов-
ление образовательных учреждений способству-
ют созданию оптимальных условий обучения. Оп-
тимизация системы финансирования и создание 
современной инфраструктуры, которая дает воз-
можность проведения актуальных научных иссле-
дований на базе существующих цифровых техно-
логий, позволят модернизировать материально- 
техническую базу, оснастить университеты со-
временным оборудованием и технологиями, тем 
самым создать благоприятные условия для обуче-

ния студентов и подготовки специалистов высоко-
го уровня квалификации.

В целом перспективы развития высшего обра-
зования в области подготовки специалистов для 
судебной системы связаны с комплексом мер, 
касающихся решения выше указанных проблем: 
актуализация учебных планов, увеличение объе-
ма практики и стажировок, качественное разви-
тие профессорско- преподавательского состава, 
улучшение финансового обеспечения и формиро-
вание новой инфраструктуры вузов. Целью этих 
реформ является создание актуальных образова-
тельных программ, отвечающих требованиям со-
временной судебной системы и гарантирующих 
качественную подготовку будущих специалистов.

Зарубежный опыт внедрения эффективных 
моделей подготовки специалистов для судебной 
системы показывает, что можно создать эффек-
тивный образовательный сектор, способствую-
щий обучению и воспитанию конкурентоспособ-
ных юристов. Например, в США юридическое об-
разование предполагает не только теоретическую 
подготовку, но и обязательную практику в юриди-
ческих клиниках. Клинические программы (кли-
нические курсы) предоставляют студентам воз-
можность поработать с опытными адвокатами, 
судьями, юристами с целью получения опыта ве-
дения судебных процессов в реальном секторе. 
Клинический подход помогает в развитии навыков 
и опыта практических нюансов работы в правовой 
системе. [4]

В Великобритании основное внимание уделя-
ется сочетанию академического обучения с прак-
тическими стажировками и трудоустройством. 
Студенты проходят обширную стажировку в юри-
дических фирмах, государственных учреждениях 
или судах. Эта модель дает им практическое пред-
ставление о судебных делах, помогает приобрести 
опыт и наладить сеть профессиональных контак-
тов. [5]

Примеры США и Великобритании показывают, 
что сочетание теоретической и практической под-
готовки существенно повышает эффективность 
подготовки специалистов. Прохождение стажи-
ровки в государственных органах позволяют на-
бить руку на подготовке процессуальных доку-
ментов, ознакомиться с судебными процедурами. 
В России также есть подобные примеры успешных 
мероприятий, которые способствуют формирова-
нию профессиональных кадров для судебной си-
стемы. Так, Московский государственный юриди-
ческий университет (МГЮА) проявляет большую 
активность в этой области и внедряет, в частно-
сти, в качестве своих педагогических методов мо-
делирование судебных процессов и практические 
упражнения, а также сотрудничество с судьями 
и юристами. Это позволяет студентам присутство-
вать на реальных судебных заседаниях и прохо-
дить стажировки, с помощью которых они могут 
реализовать то, чему научились в теории.

Санкт- Петербургский государственный уни-
верситет (СПбГУ) также разработал программу, 
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которая включает в себя обязательную стажи-
ровку в судах и юридических фирмах. Таким об-
разом, студенты могут не только развить необхо-
димые навыки, но и влиться в профессиональное 
сообщество, что значительно увеличивает шансы 
на последующее получение работы.

Российский государственный университет пра-
восудия (РГУП) внедряет метод юридических кли-
ник, которые силами студентов оказывают бес-
платную юридическую помощь отдельным кате-
гориям граждан, проводят мероприятия по пра-
вовому просвещению граждан, относящихся 
к социально- незащищенным категориям населе-
ния, участвуют в научно- практических конферен-
циях по вопросам развития и совершенствования 
работы юридических клиник.

Подводя итоги следует отметить, что в России 
система высшей подготовки специалистов судеб-
ной системы переживает непростой период: про-
граммы устаревают, а работа с действующими 
юридическими и судебными специалистами или 
практика в специальных юридических клиниках 
чаще всего отсутствует. Решение проблем и це-
ленаправленное развитие высшего образования 
по подготовке кадров судебной власти в России 
может быть осуществлено при условии систем-
ного подхода и широкой мобилизации ресурсов. 
Для борьбы с существующими в высшем юриди-
ческом образовании проблемами в России необ-
ходимо реализовать ряд изменений: пересмотреть 
учебные программы, уделяя больше внимания 
практической подготовке, внедрению современ-
ных методов обучения, созданию новых практико- 
ориентированных дисциплин; расширить воз-
можности студенческих стажировок для нара-
ботки опыта; повысить качество профессорско- 
преподавательского состава, снижая нагрузку 
и создавая предпосылки для повышения квалифи-
кации и практической переподготовки преподава-
телей; обеспечить финансирование и формирова-
ние инфраструктуры процесса обучения, отвечаю-
щей современным требованиям.

Качество подготовки специалистов сказыва-
ется в дальнейшем на эффективности судебной 
системы. Недостаточно подготовленные специа-
листы неизбежно допускают ошибки, что приво-
дит не только к ошибочным судебным решени-
ям, но и к нарушению прав граждан. Низкий уро-
вень подготовки сокращает общественную пользу 
от судебной системы, что в конечном итоге отра-
жается на доверии к ней. Перспективы реализа-
ции образовательных реформ напрямую влияют 
на качество подготовки будущих специалистов 
в сфере правосудия и на будущее самой судебной 
системы. Образовательные реформы необходимы 
для повышения конкурентоспособности россий-
ских университетов на внутреннем и международ-
ном уровнях. Они составляют основу, на базе ко-
торой возможна подготовка специалистов со зна-
ниями и опытом, необходимыми для поддержания 
функционирования активно развивающейся рос-
сийской судебной системы.
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The article discusses current problems and prospects for the de-
velopment of higher education in the field of training specialists for 
the judicial system. Examples of successful models of training fo-
rensic specialists abroad are analyzed, such as clinical courses at 
law schools in the United States and the integration of training with 
practical internships in the UK. Special attention is paid to the ad-
aptation of these models in Russian realities. It describes practic-
es in Russian universities, such as the Moscow State University of 
Law, St. Petersburg State University, and the Russian State Uni-
versity of Justice, which introduce modern teaching methods and 
practical training. Recommendations are offered for improving the 
higher education system in this area: updating curricula, increasing 
the volume of practice and internships, qualitative development of 
the teaching staff, improving financial provision and the formation of 
a new university infrastructure.
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Анализируются проблемы применения экосистемного подхода 
в процессе трансформации образования. Проведен концепту-
альный анализ понятия и принципов образовательной экоси-
стемы. Отмечается большую разноплановость точек зрения 
по данной проблеме. Образовательная экосистема представ-
лена теоретико- практической платформой реализации потреб-
ности в постоянном обновлении навыков, компетенций и уста-
новок.
Значимым условием трансформации образовательной экоси-
стемы выступают цифровые коммуникации и равный доступ 
к ним. Эмпирическую основу составляет статистический мате-
риал опроса студентов, проведенный в Санкт- Петербургском 
политехническом университете Петра Великого. Опрос прово-
дился с целью анализа поля потребностей в цифровых комму-
никациях, складывающихся практик и отношения к ценности 
цифровой активности студентов в контексте их жизненного 
этапа обучения в вузе. Цифровые коммуникации широко ис-
пользуются для повышения уровня общения между студентами 
и преподавателями в сфере высшего образования. Развитие 
цифровых коммуникационных технологий меняет академиче-
скую среду и способствует цифровой трансформации, в связи 
с чем возникает потребность в использовании гибких форм об-
учения, сетевых моделей и активного сотрудничества акторов 
процесса обучения.

Ключевые слова: образовательная экосистема, трансформа-
ция образовательной экосистемы, цифровые коммуникации, 
устойчивое развитие, ценности цифровой активности

Введение

Обусловленность общественного развития процес-
сами ускоряющейся постглобализации делают со-
временную систему образования и науку централь-
ными агентами в производстве, распространении 
и использовании нового знания и компетенций. 
В этой связи, следует особенно подчеркнуть необ-
ходимость формирования в контексте «образова-
ния в интересах устойчивого развития» (ОУР) более 
широких и стабильных познавательных мотивов 
и установок обучающихся в междисциплинарном 
и общекультурном пространстве знаний, способ-
ности к самоорганизации и инициативности, ори-
ентации на проективное и критическое мышление.

Трансформации образовательной экосистемы, 
идущие под влиянием цифровизации, примене-
ния искусственного интеллекта и использования 
нейросетей, остаются недостаточно изученными. 
Но, тем не менее, следует отметить, что цифро-
вые коммуникации могут создать условия, благо-
даря которым происходят изменения в социокуль-
турном и экономическом пространстве современ-
ного общества.

Проблемы влияния цифровой коммуникации 
на сферу образования связывают, прежде всего, 
с адаптацией участников образовательного про-
цесса к новым технологиям и средствам обучения 
в развивающейся цифровой среде. Поэтому важ-
но при определении траекторий трансформации 
«образования в интересах устойчивого развития» 
ориентироваться на глобальную повестку, на ана-
литику потребностей всех акторов образователь-
ного процесса, в том числе студенческой моло-
дежи в использовании цифровых коммуникациях 
для учебных целей и её отношение к ценностям 
цифровой активности, к уровню цифровой компе-
тентности.

Основные материалы, методы, результаты и их 
обсуждение

В области образования в рамках реализации мо-
делей устойчивого развития ключевой задачей вы-
ступает обеспечение доступа к качественному об-
разованию для всех и на равной основе. Запросы 
концепции устойчивого развития, диктуют потреб-
ность в трансформации системы образования, ко-
торая направлена на формирование мировоззрен-
ческой платформы как базовой в ответственном 
потреблении.

В этом контексте, образование, по мнению на-
учного сообщества, представляется как «меха-
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низм изменения знаний, ценностей, поведения 
и образа жизни для обеспечения устойчивости» 
[1; 2]. Используя междисциплинарную системную 
методологию, учебно- образовательные учрежде-
ния цифровой эпохи активизировали возможности 
перехода к использованию интерактивной формы 
обучения и гибридных инструментов и технологий.

По мнению ряда авторов, к пробуждения инте-
реса профессионального сообщества к междис-
циплинарной интеграции в сфере образования от-
носятся: ускорение процесса устаревания знаний 
и высокие темпы обновления информации; новые 
требования к компетенциям выпускников со сто-
роны рынка; процесса цифровизации; сетевая 
инфраструктура, конкуренция на рынке онлайн- 
образования; демографические «сдвиги», уход 
с рынка ряда профессий; трансформации самого 
рынка труда, инновационный и проектный харак-
тер реального сектора экономики и др. [3, с. 153–
154; 4, с. 1283–1284].

Основным трендом является сдвиг парадигмы 
образования в сторону понимания необходимо-
сти постоянного обновления навыков, компетен-
ций и установок. Сегодня, повесткой дня диктуют-
ся такие параметры качества человеческого ка-
питала как гибкие навыки, творческое мышление, 
цифровая грамотность, коммуникационная откры-
тость к общению, экологическая культура, эмоци-
ональная компетентность, психологическая устой-
чивость и готовность к непрерывному обучению. 
Основными принципами формирования «познава-
тельных стратегий выделяют когнитивные и ком-
муникативные факторы мотивации активности 
к саморазвитию в учебной деятельности» [5, c. 88].

Центральной идеей трансформации образова-
ния выступает индивидуализация обучения и че-
ловекоцентричность.

Образовательная экосистема: понятие, признаки

В последние годы мы ощущаем усиленное внима-
ние профессионального сообщества к исследова-
нию проблемы практического применения понятия 
«экосистемы» к познанию и поиску организацион-
ных и управленческих возможностей реализации, 
в том числе и в сфере образования.

Экосистема –  это сложная самоорганизующа-
яся, саморегулирующаяся и саморазвивающая-
ся система, отличающаяся замкнутыми, стабиль-
ными в пространстве и времени, потоками веще-
ства и энергии между частями [6, c. 84]. Экоси-
стемный подход, как методологическая платфор-
ма изучения управления устойчивым развитием, 
способствует снижению неопределенности и бы-
строй адаптации, а также повышению устойчиво-
сти за счет заинтересованности в формировании 
и рациональном использования ресурсного потен-
циала и повышению инновационной активности 
субъектов.

Более того, в исследованиях о развитии обра-
зования, понятие «экосистема», «экосистемный 
подход» стало активно использоваться в начале 

XXI века, который был представлен обществен-
ности «как универсальный и необходимый ин-
струмент в различных тематических областях» [7, 
с. 80].

Высшие учебные заведения этапа постглоба-
лизма должны быть ориентированы на научно- 
прикладные исследования и распространение 
компетенций. Обучение должно осуществляться 
целенаправленно по индивидуальной траектории 
и учетом потребностей общественной среды. Мо-
дель образования будущего –  это «модель, обе-
спечивающая формирование «навыков будуще-
го» как результатов гибкого персонализированно-
го обучения на протяжении всей жизни» [2].

Интеграция ученых и практиков ускорит выде-
ление специфики образовательной экосистемы, 
которая диктуется связью и продуктивностью лич-
ного и коллективного в образовательных процес-
сах, а также зависит от «траектории и направлен-
ности связей разнородных участников» [6], новых 
способах организации образовательного процесса 
и использования гибридных форм обучения. У ак-
торов образовательного процесса меняется отно-
шение к результатам обучения: тренд на устойчи-
вость выступает стержневым. Для сферы образо-
вания «движение к экосистеме» –  это в подавля-
ющем большинстве сетевые модели совместного 
добровольного обучения и развития.

Важным в исследовательском проекте также 
является анализ того, как трактуется само поня-
тие «образовательная экосистема». Ощущается 
разброс мнений по данному вопросу. Например, 
одни авторы, определяет образовательную экоси-
стему как «интегративную среду взаимодействия 
на базе обмена данными между участниками об-
разовательных отношений… формирование навы-
ков ХХI века, личностную, социальную и профес-
сиональную самореализацию человека в услови-
ях сетевого общества» [8]. Другие, определяют об-
разовательную экосистему как «сеть участников, 
осознанно устанавливающих взаимозависимые, 
динамические и эволюционирующие отношения, 
создающие условия для появления новых и разно-
образных возможностей образования на протяже-
нии всей жизни» [2]; «как сеть участников, … заин-
тересованных в результатах обучения, образова-
ния, устанавливающих, исходя из этого, взаимоза-
висимые, динамичные отношения…» [9, с. 54]. Ряд 
авторов ее понимают как: «синтез организаций 
(имеющих свои экосистемы обучения) и индиви-
дуальных экосистем обучения» [3]. Использование 
в научной литературе широкого спектра трактовок 
понятия «образовательная экосистема» с различ-
ными признаками не дает возможности для выра-
ботки четкого критерия их разграничения [10, 11].

Рассматривая вопросы систематизации при-
знаков образовательной экосистемы, следует 
отметить еще большую разноплановость. Так, 
Г. Б. Клейнер среди признаков выделяет: внутрен-
нее единство, пространственно- временная бли-
зость участников, взаимодействие, синхронность, 
целостность, устойчивость по отношению к из-
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менению внешней среды, системный характер 
контактного взаимодействия [12]. Специалисты 
Сколково отмечают такие признаки как –  много-
сторонность, сотворчество, целенаправленность, 
неиерархичность, адаптивность и др. [2]; А. В. Ут-
кин, К. В. Шевченко –  разнообразие участников, 
кооперация, максимальная реализация каждо-
го участника, неирархичность, открытость и др. 
[13]; Г. В. Исмагилова, Е. В. Лысенко называют та-
кие признаки как: открытость, взаимосвязь, уни-
кальность, самодостаточность и гибкость [14].
Ряд авторов среди признаков экосистемы называ-
ют: разнообразный состав субъектов; ориентация 
на человека; система разнообразного финансиро-
вания; сотрудничество и синергетический эффект; 
интегрирующие системы (например, платформы 
и центры знаний) и др. [15].

Цифровые коммуникации в трансформации 
образовательной экосистемы

Важную роль в процессах формирования, транс-
формации образовательной экосистемы играют 
цифровые коммуникации и равный доступ к ним. 
Цифровые технологии становятся важными канала-
ми взаимосвязей в жизнедеятельности людей, про-
цессов, производств. Они выступают в роли функ-
циональных связей для корректировки стратегии 
профессиональной подготовки, что способствует 
формированию ситуации адекватного уровня со-
гласованности поведенческих стратегий участни-
ков общения, и предъявляет требования к уровню 
цифровой культуры, цифровой грамотности.

Развитие таких новых медиа как персональные 
и корпоративные сайты, электронные издания, 
различные тематические блоги, социальные сер-
висы (мобильные приложения, навигация, поис-
ковики), социальные сети говорит о том, как уни-
кален современный этап жизнедеятельности об-
щества. Развитие цифровых коммуникационных 
технологий меняет академическую среду и спо-
собствует цифровой трансформации в учебных 
заведениях. «Конвергенция в коммуникациях ха-
рактеризует сближение в одной точке намерений 
участников, вытекающих из общих потребностей, 
установок, интересов, целей, общих тем, отража-
ющих их заинтересованность в успешных взаимо-
действиях» [1].

Важным аспектом выступает возможность об-
разовательной среды быстро меняться к запро-
сам и потребностям обучающихся. Адекватность 
задач должна строиться на мониторинге потребно-
стей в цифровых коммуникациях, складывающих-
ся практиках и отношениях к ценности цифровой 
активности студентов в контексте их жизненного 
этапа обучения в вузе.

Изучение цифровой культуры предполагает 
анализ распространенных среди молодежи прак-
тик, обусловленных появлением цифровых техно-
логий. В частности, таких как: компьютерные игры, 
интернет, компьютерная графика, искусственный 
интеллект, нейросети, мобильные телефоны и др.

В СПбПУ Петра Великого (2022 г.) был про-
веден опрос с целью анализа поля потребностей 
в цифровых коммуникациях, складывающихся 
практик и отношения к ценности цифровой актив-
ности студентов в контексте их жизненного этапа 
обучения в вузе. В качестве методического инстру-
ментария сбора информации было выбрано анке-
тирование –  оnline- опрос среди студентов СПбПУ, 
бакалавриат 1–4 курс СПбПУ. Анкетирование про-
водилось при помощи Google Forms. В опросе при-
яло участие 1200 респондентов: в том числе 81,3% 
девушек и 18,7% юношей (табл. 1).

Таблица 1. Ответы на вопрос: «Скажите, пожалуйста, 
какое из следующих определений соответствует Вашему 
личному представлению о содержании понятия «Цифровые 
коммуникации»?»

Варианты ответа по вопросу о содержании 
понятия «Цифровые коммуникации» (ЦК)

Коли-
чество 
ответов 

в %

1 ЦК- это «разновидность способов передачи 
информации в цифровом виде … при помо-
щи специализированных каналов … от источ-
ника информации к целевой аудитории».

76%

2 ЦК –  это «процесс передачи информации 
… осуществляется с помощью компьютер-
ных сетей, телекоммуникации, сети интернет 
и средств мультимедиа».

17,3%

3 ЦК –  это коммуникации, которые не наруша-
ют границ собеседника и позволяют быстро 
передать нужную информацию.

6,7%

Первый вариант результатов ответов показы-
вает то, что респонденты владеют навыками циф-
ровой грамотности, а это означает, что под опре-
делением «Цифровые коммуникации» они подра-
зумевают собственные способы, через которые 
они передают информацию: печатают сообщения, 
отправляют голосовые сообщения, готовы запе-
чатлеть момент на фотографии или в формате ви-
део и др. Под источником информации они транс-
лируют «собственное Я», а под целевой аудито-
рией своё окружение. Каналами для передачи ин-
формации для них служат мессенджеры, социаль-
ные сети и специализированные сайты.

Второй вариант ответов говорит о том, что для 
студентов «информация» и «коммуникация» тож-
дественны, и она не ограничивается общением 
в мессенджерах, социальных сетях. К цифровым 
коммуникациям они могут отнести все, что отно-
сится либо к компьютерным сетям (сайты, элек-
тронная почта, игровые платформы), либо к теле-
коммуникациям (например, прямые эфиры, ново-
сти, программы телеканалов), и мультимедиа (на-
пример, рекламные баннеры, лайтбоксы и др.).

Третий вариант говорит о том, что для этих ре-
спондентов «Цифровые коммуникации» –  это пре-
жде всего конфиденциальность и скорость. Ре-
спонденты, отдавшие голос данному ответы боль-
ше всего в цифровых коммуникациях, ценят со-
блюдение личных границ в общении и высокую 
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скорость передачи информации от отправителя 
к получателю.

Какие же возможности цифровых коммуника-
ций являются более значимыми для личности об-
учающегося? Ответы на данный вопрос представ-
лены на рис. 1.

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Какие возможности, 
предоставляемые цифровыми коммуникациями, для 

Вас наиболее значимы?»

Статистические результаты ответа показывают 
нам следующие результаты:

«Скорость передачи сообщения»: 85,3% –  осо-
бая значимость, 14,7% респондентов –  частичная 
значимость.

«Соблюдение личных границ»: 62,6% –  особая 
значимость, 26,6% –  частичная значимость, 9,3% –  
скорее значимо, чем нет, 2,5% –  совсем не значи-
мо.

«Удобство и экономия ресурсов»: 74,6% –  осо-
бая значимость, 18,6% –  частичная значимость, 
6,8% –  скорее значимо, чем нет.

«Симметрия»: 17,3% –  особая значимость, 
28% –  частичная значимость, 32% –  скорее значи-
мо, чем нет, 4,1% –  совсем не значимо, 18,6% –  за-
трудняюсь ответить.

«Демонстрация позитивного отношения»: 
30,3% –  особая значимость, 37,3% –  частичная зна-
чимость, 24,3% –  скорее значимо, чем нет, 7,1% –  
совсем не значимо, 1% –  затрудняюсь ответить.

Таким образом, для большинства студентов 
в прагматике цифровых коммуникаций особо важ-
ны такие возможности, как скорость передачи со-
общения (85,3% респондентов), удобство и эконо-
мия ресурсов (74,6% респондентов), соблюдение 
личных границ (62,6% респондентов).

Студент 21 века живёт в «данном» моменте 
и не привык тратить время на ожидание, «пере-
ключения между вкладками», а также он желает 
уделить внимание сохранению конфиденциально-
сти и ценности личной информации.

Симметрия вызвала неоднозначное количе-
ство ответов. В структуре ответов, большинство 
респондентов (17,1% человек) отметили, что дан-
ная возможность в цифровых коммуникациях для 
них скорее значима, чем нет. Следовательно, для 
студентов не так важно соблюдать двусторонние 
симметричные отношения «фото-фото», «текст- 
текст», «аудио- аудио», «лайк-лайк». Каждый вы-
бирает сам в какой форме преподносить инфор-
мацию, какой выбирать источник и с какой пери-
одичностью.

Демонстрацию позитивного отношения иначе 
можно назвать проявлением вежливости, поста-

новкой лайков, отправлением эмоджи. Для 30,6% 
респондентов данная возможность цифровых ком-
муникаций важна, что говорит о том, что не стоит 
забывать об элементарных правилах коммуника-
ции в цифровой среде.

На основе данных (рис. 2), можно обобщить: 
большинство студентов хотели бы, чтобы работа 
в проектной группе проходила в формате offline 
(65,3%), за online проголосовало –  34,7% человек. 
На вопрос «Уровень понимания домашнего зада-
ния (объяснение преподавателя на паре/структу-
рированное изложение задания в текстовом вари-
анте)» большинство респондентов ответили, что 
хотели бы получать объяснение заданий в offline- 
формате 56%, за оnline проголосовало –  44%. 
Во вне учебное время студенты хотели бы совер-
шать коммуникацию с преподавателями в форма-
те online –  66,6%, формату offline свое предпочте-
ние отдали –  33,4%.

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Какому варианту Вы 
отдадите предпочтение, при сравнении цифровых 

коммуникаций и традиционных видов общения 
в контексте жизненного этапа обучения?»

При этом не менее важным является анализ 
мнений студентов и их потребностей в цифровых 
коммуникациях наряду с традиционными видами 
общения, выявить их мнения о ценности их циф-
рового поведения как активных участников циф-
рового коммуникационного пространства, а также 
оценить комфортность вузовской среды для циф-
рового общения.

Развитие цифровых коммуникационных техно-
логий меняет академическую среду и способству-
ет цифровой трансформации в высших учебных 
заведениях. Цифровые коммуникации широко ис-
пользуются для повышения уровня общения меж-
ду студентами и преподавателями в сфере высше-
го образования.

Заключение

Таким образом, экосистемный подход широко при-
меняются при изучении различных сфер жизнедея-
тельности, в том числе и образовательного класте-
ра. Экосистемный подход ведет к изменению в обу-
чении и подготовки человека к профессиональной 
деятельности. Центральной идеей трансформации 
образования выступает индивидуализация обуче-
ния и человекоцентричность.

Формирование образовательных экосистем яв-
ляется показателем, отражающим уровень раз-
вития интеграционных процессов, направленных 
на повышение качества и эффективности обуче-
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ния. При определении траекторий трансформации 
необходимо ориентироваться на глобальную по-
вестку, на аналитику потребностей студенческой 
молодежи в использовании цифровых коммуни-
кациях для учебных целей и её отношение к цен-
ностям цифровой активности. Возникает потреб-
ность в использовании гибких форм обучения, се-
тевых моделей и активного сотрудничества акто-
ров процесса обучения.
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TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL 
ECOSYSTEM: THE ROLE OF DIGITAL 
COMMUNICATION

Evseev V. V., Pozdeeva E. G., Safonova A. S., Tuchkevich E. I.
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article analyzes the problems of applying the ecosystem ap-
proach in the process of transforming education. A conceptual anal-
ysis of the concept and principles of the educational ecosystem is 
carried out. A great diversity of points of view on this problem is 
noted. The educational ecosystem is presented as a theoretical and 
practical platform for implementing the need for constant updating 
of skills, competencies and attitudes. Digital communications and 
equal access to them are a significant condition for the transforma-
tion of the educational ecosystem. The empirical basis is the statisti-
cal material of a student survey conducted at Peter the Great St. Pe-
tersburg Polytechnic University. The survey was conducted in order 
to analyze the field of needs for digital communications, emerging 
practices and attitudes towards the value of students’ digital activity 
in the context of their life stage of study at the university. Digital com-
munications are widely used to improve the level of communication 
between students and teachers in the field of higher education. The 
development of digital communication technologies changes the ac-
ademic environment and contributes to digital transformation, which 
is why there is a need to use flexible forms of learning, network mod-
els and active cooperation of actors in the learning process.

Keywords: educational ecosystem, transformation of educational 
ecosystem, digital communications, sustainable development, val-
ues of digital activity
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Исследование выраженности прокрастинации у педагогов 
общеобразовательных организаций, проявляющейся в профессиональной 
деятельности

Жаркова Светлана Валерьевна,
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии ГБУ ДПО «ЧИРО»
E-mail: zharkova_sv@ipk74.ru

В статье рассматривается психологический феномен прокра-
стинации, получивший широкую популяризацию среди населе-
ния и особенно распространившийся в сфере деятельности че-
ловека. Автором подчеркивается актуальность исследования 
осознанного откладывающего поведения у педагогов общеоб-
разовательных организаций. Отмечается деструктивное влия-
ние прокрастинации на психологическое состояние современ-
ного педагога, а также на эффективность его педагогической 
деятельности.Научная новизна исследования заключается 
в расширении диапазона представлений о проявлении прокра-
стинации у педагогов, основывающемся на результатах психо-
логической диагностики выраженности прокрастинации у пе-
дагогов начального образования и педагогов- предметников. 
Результаты исследования эмпирически подтвердили наличие 
осознанного откладывающего поведения у 13,5% опрошенных 
педагогов. Детализированы данные о наличии разных уровней 
выраженности прокрастинации у учителей различных пред-
метов, однако, статистически значимых различий установле-
но не было. Итоги опроса, доказывают, что по мнению боль-
шинства опрошенных педагогов (92%) прокрастинация влияет 
на эффективность профессиональной деятельности.

Ключевые слова: прокрастинация, осознанное отклады-
вающее поведение, учитель начальных классов, педагог- 
предметник, педагогическое мастерство.

Введение

Феномен прокрастинации в настоящее время яв-
ляется широко распространенным явлением среди 
мировой популяции. Открытым фактом является то, 
что деструктивное воздействие прокрастинации от-
ражается на большинстве жизненно важных сфер 
деятельности человека, приносит психологический 
дискомфорт и способствует формированию неудов-
летворенности качеством жизни в целом [1].

Несмотря на активное внимание к феномену 
прокрастинации за последние десятилетия учены-
ми не выявлено его целостного понимания, един-
ства в его концептуальном представлении. Суще-
ствующие на сегодняшний день различные подхо-
ды к пониманию прокрастинации подтверждают 
сложность ее психологической структуры, обу-
словленной широким рядом социальных, личност-
ных и причинно- ситуационных аспектов. Данные 
изыскания существенно усложняют понимание 
причин формирования прокрастинации, психоло-
гических механизмов, лежащих в ее основе, а так-
же способов ее профилактики и коррекции.

С учетом динамических изменений, происхо-
дящих в общеобразовательной сфере, к педагогу 
нового поколения предъявляются все более вы-
сокие требования. Содержание профессиональ-
ной деятельности современного педагога помимо 
учебной включает и другие виды деятельности: 
например организационно- методическую, научно- 
исследовательскую деятельность и т.д. Вместе 
с тем, для успешного взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса совре-
менный педагог должен иметь широкий диапазон 
различных знаний –  не только в области педагоги-
ки и психологии, а также разбираться в юридиче-
ских, экономических, правовых вопросах, а также 
применять в своей деятельности цифровые ресур-
сы. Следовательно, для достижения эффективно-
сти в образовательном процессе современному 
педагогу следует обладать развитым педагогиче-
ским мастерством, которое требует постоянного 
развития и совершенствования.

В условиях сложившейся многозадачности пе-
дагог ХХ1 века должен обладать сфомированны-
ми навыками планирования, самоконтроля и конт-
роля над собственным временем, что нередко тре-
бует максимальной мобилизации психологических 
и физических ресурсов. Однако, как показывает 
практический опыт, успешно осуществлять конт-
роль над собственным временем и запланирован-
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ными делами не всегда получается. Одной из при-
чин несвоевременного завершения дел и откла-
дывания «на потом» является прокрастинация 
педагогов, проявляющаяся в профессиональной 
деятельности. Наряду с этим, высокий уровень 
прокрастинации у педагога, как детерминанта 
психологического неблагополучия личности, мо-
жет препятствовать его непрерывному професси-
ональному развитию и служить серьезным барь-
ером в совершенствовании его педагогического 
мастерства, а также приводить к формированию 
профессионального выгорания [4].

Особую актуальность проблема осознанного 
откладывающего поведения в педагогической де-
ятельности приобретает в том контексте, что про-
крастинация педагога в значительной степени мо-
жет способствовать формированию прокрастина-
ции у обучающихся. Поскольку именно учитель не-
сет основную ответственность за воспитание и об-
учение, обеспечение эмоционально- духовного, 
физического развития школьников. Педагог игра-
ет важную роль в эмоциональном и когнитивном 
развитии обучающихся, служит образцом высоко-
го профессионализма и примером для многих уче-
ников.

Феноменологический анализ феномена про-
крастинации выявил определенные терминоло-
гические затруднения в контексте его трактовки 
и понимания. Следовательно, вопросы определе-
ния прокрастинации остаются дискуссионными, 
поскольку единого его понимания, разделяемого 
большинством авторов не выявлено.

Семантически термин «прокрастинация» бе-
рет начало от латинского «procrastination» («pro» –  
вперед, дальше, «crastinus» –  завтрашний), что пе-
реводится как «затягивание, промедление». В на-
стоящем исследовании мы опираемся на опреде-
ление P. Steel, трактующего прокрастинацию сле-
дующим образом: «прокрастинация –  это добро-
вольное, осознанное откладывание намеченного 
курса действий, несмотря на ожидание худших 
последствий от задержки» [3]. Термин «прокра-
стинация» был введен П. Рингенбахом в 1977 г. 
Активное внимание зарубежных исследователей 
данный феномен приобрел во второй половине 
ХХ века. Изучение прокрастинации в отечествен-
ной психологии имеет более позднюю историю 
и насчитывает ориентировочно двадцатилетний 
опыт.

На сегодняшний день существует некоторое 
фрагментарное представление о феномене про-
крастинации. Обсуждается отдельные фундамен-
тальные теоретические подходы к пониманию 
прокрастинации и прояснению ее природы. Одной 
из наиболее полно раскрывающих структуру про-
крастинаци является интегративная теория вре-
менной мотивации (Temporal Motivation Theory), ко-
торая считается в большей степени эмпирически 
подтвержденной. Также прокрастинация рассма-
тривается с позиции психодинамического, когни-
тивного и поведенческого подходов [2]. Многочис-
ленные зарубежные и отечественные исследова-

ния указывают на множество различных личност-
ных, когнитивных, эмоциональных и мотивацион-
ных факторов, имеющих прямое и косвенное отно-
шение к формированию прокрастинации. Данная 
мысль была развита авторами с различных точек 
зрения и в результате прокрастинация рассматри-
валась авторами с различных аспектов: как меха-
низм психологических защит, иррациональный, 
непродуктивный копинг, как закрепленный пове-
денческий паттерн и т.д. Одним из основных век-
торов в исследовании прокрастинации за послед-
ние годы является ее изучение как устойчивой 
личностной диспозиции и, следовательно, изуче-
ние е ее предиктивных и протективных личност-
ных характеристик [1; 5; 6].

В большинстве исследований эпицентр интере-
сов зарубежных и отечественных ученых сконцен-
трирован на изучении академической прокрасти-
нации –  то есть осознанном откладывающем по-
ведении в академической сфере. Это может быть 
обусловлено прежде всего доступностью выборки 
исследования, а именно обучающихся всех уров-
ней образования. Разумеется, проблема академи-
ческой успешности на всех на всех этапах обуче-
ния остается одной из наиболее значимых, а со-
временной психолого- педагогической практике. 
К тому же, закрепленная привычка откладывать 
«на потом» в подростковом возрасте во взросло-
сти может стать сформировавшимся паттерном 
поведения и проявляться в любых сферах дея-
тельности –  в частности профессиональной (тру-
довой) деятельности. Таким образом, обращение 
к существующим в психологической практике ис-
следованиям прокрастинации выявляет домини-
рующее число исследований в области академи-
ческой прокрастинации подчеркивает дефицит те-
оретического и практического опыта в исследова-
нии прокрастинации в бытовой сфере и в профес-
сиональной (трудовой) деятельности.

Попытки глубже изучить природу прокрастина-
ции приводят к изучению причин прокрастинации. 
Исследователями выделяются следующие причи-
ны, детерминирующие осознанное откладываю-
щее поведение:
– Внешние причины (организационные условия: 

индивидуальные условия работы, цифровые 
ресурсы, социальная среда, характеристики 
задания).

– Внутренние причины (индивидуально- 
психологические особенности, личностные ха-
рактеристики) [7].
Обсуждение накопленного эмпирического опы-

та в изучении прокрастинации у педагогов может 
способствовать более полному пониманию меха-
низмов формирования осознанного откладываю-
щего поведения у педагогов, а также внесет яс-
ность в поиск способов ее профилактики и кор-
рекции.

Так, К. М. Гайдар и О. П. Малютиной было про-
ведено исследование взаимосвязи уровней ком-
муникативной компетенции и прокрастинации 
у педагогов общеобразовательных организаций 
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и педагогов вузов. Результаты выявили высокий 
уровень прокрастинации у 30% обследуемых. При 
этом результаты диагностики личностно обуслов-
ленной прокрастинации демонстрируют низкий 
уровень у 31% (в большинстве случаев у лиц стар-
ше 35 лет). Практически у половины опрошенных 
выявлен высокий уровень ситуативно обусловлен-
ной прокрастинации. Что может свидетельство-
вать о том, что вступление в следующий период 
«среднего возраста» по-разному предрасполага-
ет к формированию этих двух видов прокрастина-
ции. Исследователями установлена статистически 
значимая прямая взаимосвязь коммуникативной 
компетентности педагогов с низким уровнем лич-
ностно обусловленной прокрастинации и со сред-
ним уровнем ситуативно обусловленной прокра-
стинации [8].

Следующее исследование прокрастинации 
у учителей с разным стажем трудовой деятельно-
сти выявило более высокий уровень прокрастина-
ции у учителей со стажем 1–10 лет, а также со ста-
жем 35–45 лет. При этом, учителям со стажем 10–
35 лет осознанное откладывающее поведение ме-
нее характерно [9].

Еще одним коллективом авторов было иссле-
довано 162 учителя из Турции в числе которых бы-
ли учителя начальной и средней школ. Результаты 
исследования выявили что серьезное негативное 
влияние на удовлетворенность работой оказываю 
высокий уровень профессионального выгорания 
и прокрастинации. Таким образом, высокая удов-
летворенность в профессиональной деятельности 
учителя позволяет лучше сосредоточится на сво-
ей работе и иметь более эффективный результат 
деятельности. При этом, таким учителям более по-
нятно, как и в каком направлении действовать, как 
более продуктивно выполнять поставленные зада-
чи, а соответственно не проявлять откладываю-
щее поведение. Что в свою очередь может предо-
хранить специалиста от формирования симптомов 
профессионального выгорания [10].

Резюмируя вышесказанное, важно подчер-
кнуть, что на сегодняшний день проблема осоз-
нанного откладывающего поведения в деятель-
ности педагогов притягивает к себе серьезное 
внимание, но при этом имеет достаточно проти-
воречивые и разрозненные результаты. Это суще-
ственно усложняет формирование обоснованных 
заключений относительно социальной природы 
прокрастинации, ее психологических механизмах, 
а также причин ее возникновения в зависимости 
от вида деятельности и условий реализации этой 
деятельности.

Таким образом, целью данного исследования 
обозначается изучение уровня выраженности про-
крастинации у педагогов общеобразовательных 
организаций, а также выявление статистически 
значимых различий в проявлении осознанного 
откладывающего поведения у учителей, специ-
ализирующихся на преподавании определенных 
предметов.

Для измерения уровня прокрастинации исполь-
зовалась Шкала общей прокрастинации С. Н. Lay 
адаптация О. С. Виндекер, М. В. Останина [11].

Методы обработки эмпирических данных:
1. Непараметрический критерий Колмогорова- 

Смирнова.
2. Сравнительный анализ с применением 

t-критерий Стьюдента.
Статистическая обработка данных выполня-

лась с применением компьютерной программы 
IBM SPSS Statistics 26.

В исследовании приняли участие 147 педагогов 
общеобразовательных организаций г. Челябинска 
и Челябинской области, осваивающие дополни-
тельные профессиональные программы профес-
сиональной переподготовки ГБУ ДПО «ЧИРО». 
Испытуемые были распределены на следующие 
группы:

1. Педагоги начального образования, общей 
численностью 75 человек.

2. Педагоги- предметники –  73 человека. Дан-
ная группа состояла из следующих подгрупп:
– Учителя информатики –  20 человек.
– Учителя русского языка и литературы –  17 че-

ловек.
– Учителя технологии –  18 человек.
– Учителя физкультуры –  18 человек.

Результаты исследования

Анализ полученных данных показал, что установ-
ленный уровень выраженности прокрастинации 
у испытуемых распределился от крайне низких 
до высоких значений. Средне групповое значение –  
51,1 балла, что свидетельствует о преобладании 
среднего уровня прокрастинации в обследуемых 
группах. В таблице 1 представлено процентное соот-
ношение выраженности прокрастинации в группах.

Таблица 1. Уровень выраженности прокрастинации в группах 
учителей- предметников и учителей начальных классов (%%)

Группы учителей Выраженность прокрастинации (%)

оч. низкий низ-
кий

сред-
ний

высо-
кий

Учителя-предметники 2,7 27,3 60,3 9,7

Учителяначальных
классов

1,3 30,7 50,7 17,3

В обоих группах опрошенных педагогов пре-
обладает средний уровень прокрастинации: 
у 60,3% учителей- предметников и у половины учи-
телей начальных классов (50,7%). Низкий уровень 
прокрастинации выявлен у одной трети учителей 
начальных классов (30,7%), тогда как у учителей- 
предметников значение несколько меньше –  
у 27,3% учителей. Очень низкий уровень про-
крастинации установлен у 1 учителя начальных 
классов и 2 учителей разных предметов. Высокий 
уровень прокрастинации выявлен у 17,3% учите-
лей начальных классов, что несколько выше чем 
у учителей- предметников (9,7%). Данные резуль-
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таты подтверждаются ранее проведенными иссле-
дованиями [9; 12].

Таким образом, большей части учителей как на-
чальных классов, так и учителей различных пред-
метов характерен средний уровень прокрастина-
ции. Это свидетельствует о том, что им не свой-
ственно откладывающее поведение в професси-
ональной деятельности. Низкий уровень прокра-
стинации, установленный у практически одной 
трети обследуемых педагогов свидетельствует 
о том, что практически все служебные обязанно-
сти и профессиональные задачи ими выполняются 
в установленный срок и на должном уровне. Од-
нако, в среднем 13,5% опрошенных педагогов де-
монстрируют высокий уровень прокрастинации. 
Это может быть обусловлено многозадачностью 
в деятельности современного педагога, постоян-
но внедряемыми нововведениями в сфере обра-
зования и требованиями к их реализации, а так-
же уровнем профессионализма педагога (наличие 
глубокого знания преподаваемого предмета, раз-
витая мотивация, сформированные организацион-
ные навыки и т.д.).

На рисунке 1 представлены результаты иссле-
дования уровня выраженности прокрастинации 
в подгруппах педагогов- предметников.
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Рис. 1. Выраженность прокрастинации в подгруппах 
педагогов- предметников

В подгруппах учителей русского языка, техно-
логии и у учителей начальных классов выявлен 

крайне низки уровень прокрастинации. У учителей 
русского языка диагностированы наиболее высо-
кие значения прокрастинации диагностированы. 
Таким образом, значения уровня выраженности 
прокрастинации опрошенных педагогов различ-
ны. С целью выявления статистически значимых 
различий по уровню выраженности прокрастина-
ции в группах педагогов- предметников и педаго-
гов начального образования был проведен срав-
нительный анализ.

Результаты расчета критерия Колмогорова- 
Смирнова подтвердили применение t-критерий 
Стьюдента для определения достоверности раз-
личий в проявлении прокрастинации (табл. 2).

Таблица 2. Сравнительный анализ показателей 
по уровню выраженности прокрастинации в под-
группах

Подгруппы 
испытуемых

Критерий ра-
венст. дисп. Ли-

виня

t-критерий для равенства 
средних

F р t ст. св. р, знач. 
(2-стор.)

Учителя-
предметники
иучителя
начальных
классов

0,525 0,470 -0,213 146 0,832

Критерий равенства дисперсий Ливиня указы-
вает, что дисперсии двух распределений статисти-
чески значимо не различаются (р=0,470), следова-
тельно, применение t-критерия корректно. Резуль-
таты сравнительного анализа в группах педагогов- 
предметников и педагогов начального образова-
ния не выявили статистически значимых различий 
в уровнях выраженности прокрастинации (р=0,832).

С целью выявления различий в выраженности 
прокрастинации с учетом преподаваемых пред-
метов был проведен сравнительный анализ в под-
группах (табл. 3).

Таблица 3. Сравнительный анализ показателей по уровню выраженности прокрастинации в подгруппах

Подгруппы испытуемых Критерий равен. дисп. Ливиня t-критерий для равенства
средних

F р t ст. св. р, знач. 
(2-стор.)

Учителяинформатикиифизики 5,702 0,220 0,344 36 0,733

Учителяинформатикиитехнологии 0,364 0,550 0,425 36 0,673

Учителяинформатикиирусскогоязыка 0,171 0,682 1,289 35 0,206

Учителяфизкультурыитехнологии 2,269 0,141 0,143 34 0,887

Учителяфизкультурыирусскогоязыка 5,377 0,027 1,137 33 0,264

Учителяинформатикиитехнологии 0,758 0,390 0,898 33 0,375

Межгрупповой сравнительный анализ выя-
вил следующие результаты: Критерий равен-
ства дисперсий Ливиня указывает, что диспер-
сии двух распределений статистически значи-
мо не различаются для следующих подгрупп: 
учителей информатики и физики (р=0,220), ин-

форматики и технологии (р=0,550), информа-
тики и русского языка (р=0,682), физкультуры 
и технологии (р=0,141), информатики и техно-
логии (р=0,390). Следовательно, применение 
t-критерия правомерно для вышеперечислен-
ных подгрупп.
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Анализ полученных результатов не выявил ста-
тистически значимых различий по выраженности 
прокрастинации в подгруппах учителей информа-
тики и физики (р=0,733), информатики и техно-
логии (р=0,673), информатики и русского языка 
(р=0,206), физкультуры и технологии (р=0,887), ин-
форматики и технологии не выявили статистиче-
ски значимые различия в уровнях выраженности 
прокрастинации (р=0,375). Таким образом, несмо-
тря на диагностируемые разные уровни выражен-
ности прокрастинации у испытуемых педагогов, 
значимых различий в ее проявлении не выявлено.

Проведенный опрос, направленный на выявле-
ние влияния прокрастинации на эффективность 
профессиональной деятельности педагогов пока-
зал следующие результаты:
– 89% опрошенных педагогов- предметников счи-

тают, что прокрастинация влияет на эффектив-
ность их профессиональной деятельности.

– 94,7% учителей начальных классов убеждены, 
что прокрастинация оказывает влияние на эф-
фективность педагогической деятельности.
Таким образом, осознанное откладывающее 

поведение в профессиональной деятельности пе-
дагогов по мнению большинства респондентов 
влияет на продуктивность профессиональной дея-
тельности, а также является серьезной причиной, 
тормозящей профессионализацию.

Общеизвестно, что трудовые будни педагога 
наполнены различными мероприятиями, как за-
планированными, так и внеплановыми: педагоги-
ческие советы, различные совещания, подготовка 
к урокам, проверка тетрадей, контрольных работ, 
подготовка и проведение родительских собраний 
и т.д. Поэтому профессия педагога зачастую тре-
бует мобильности и гибкости, а также владение 
различными способами тайм-менеджмента в дея-
тельности педагога.

Проведенное исследование выявило ряд суще-
ствующих проблем у педагогов в планировании 
собственного рабочего времени. Опираясь на ре-
зультаты исследования становится очевидным, 
что в среднем 13,5% обследуемых педагогов об-
щеобразовательных организаций подвержены па-
губному воздействию прокрастинации на рабо-
чем месте. Как было отмечено ранее, негативные 
последствия прокрастинации распространяются 
не только на личность педагога –  повышая его 
уровень тревожности, отрицательно влияя на са-
мооценку, снижая уверенность в себе и собствен-
ных действиях. Но и неблагоприятно сказываются 
на результатах учебного процесса: способствуют 
конфликтам с участниками процесса обучения, 
приводят к разочарованию в педагогической ра-
боте, снижению собственного педагогического ма-
стерства и дальнейшему формированию симпто-
мов профессионального выгорания.

Заключение

Необходимо подчеркнуть, в современной психолого- 
педагогической практике универсальной техники 

по преодолению прокрастинации не разработано. 
Ввиду того, что это проблема комплексного харак-
тера, которая проявляется на личностном уровне 
с учетом индивидуально- психологических особен-
ностей, в зависимости от вида (условий) деятельно-
сти, а также не исключает ситуационный контекст.

Несмотря на наличие некоторых разработок –  
различных психологических тренингов, разноо-
бразных техник и упражнений, способствующих 
снижению осознанного откладывающего поведе-
ния как в учебной, так и в профессиональной де-
ятельности, вопрос профилактики и снижения вы-
сокого уровня прокрастинации в педагогической 
сфере остается дискуссионным [13]. Данное по-
ложение актуализирует важность исследования 
специфики проявления прокрастинации у педаго-
гов общеобразовательных организаций, а также 
усиливает практическую необходимость разра-
ботки комплекса психолого- педагогических меро-
приятий по ее профилактике и снижению.
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THE STUDY OF THE SEVERITY OF PROCRASTINATION 
AMONG TEACHERS OF GENERAL EDUCATION 
ORGANIZATIONS, MANIFESTED IN PROFESSIONAL 
ACTIVITY

Zharkova S. V.
StateBudgetaryEducationalInstitutionofHigherProfessionalEducation
“Chiro”

The article examines the psychological phenomenon of procrasti-
nation, which has become widely popularized among the popula-
tion and has spread especially in the field of human activity. The 
author emphasizes the relevance of the study of conscious post-
poning behavior among teachers of educational organizations. The 
destructive influence of procrastination on the psychological state of 
a modern teacher, as well as on the effectiveness of his pedagogi-
cal activity, is noted.
The scientific novelty of the study is to expand the range of ideas 
about the manifestation of procrastination among teachers, based 

on the results of psychological diagnostics of the severity of procras-
tination among primary education teachers and subject teachers. 
The results of the study empirically confirmed the presence of con-
scious rejecting behavior in 13.5% of the surveyed teachers. The 
data on the presence of different levels of procrastination severity in 
teachers of various subjects were detailed, however, no statistically 
significant differences were found. The results of the survey prove 
that, in the opinion of the majority of teachers surveyed (92%), pro-
crastination affects the effectiveness of professional activity.

Keywords: procrastination, conscious postponing behavior, prima-
ry school teacher, subject teacher, pedagogical leadership.
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Изучение проблемы подготовки будущих педагогов професси-
онального обучения занимает одно из приоритетных направ-
лений в обучении специалистов нового уровня. Готовность 
специалиста осуществлять деятельность в условиях реальных 
процессов влекут создание соответствующей образователь-
ной среды, ориентированной на применение образовательных 
технологий практико- ориентированной направленности. Це-
лью статьи становится определение и адаптация компонент-
ного состава образовательной модели, основанной на внедре-
нии практико- ориентированных педагогических технологий. 
Теоретико- методологическая база исследования определена 
интегративным, системным, системно- деятельностным, ком-
петентностным подходами. Научной новизной выступает опи-
сание модели как статической категории, а взаимодействие 
между ее компонентами –  динамической характеристикой, 
определяющей процессы интериоризации при внедрении педа-
гогических технологий в образовательный процесс подготовки 
будущих педагогов профессионального обучения. Именно такой 
характер организации образовательной среды можно считать 
адаптивным к внедрению и применению педагогических тех-
нологий практико- ориентированной направленности. Методы 
анкетирования и статистического анализа позволили на эмпи-
рическом уровне установить возможность внедрения практико- 
ориентированных образовательных технологий для моделиро-
вания образовательной среды нового уровня на что указывают 
результаты исследования. В оценке готовности к применению 
практико- ориентированных педагогических технологий уча-
ствовали студенты профессионально- педагогического вуза. 
Анализ научно- педагогической и методической литературы 
по проблеме исследования определил необходимость осу-
ществления процесса моделирования образовательной среды 
с целью внедрения практико- ориентированных педагогических 
технологий. Научно- методологическая база и уточненные тер-
минологические понятия обосновывают значимость внедрения 
компонентного состава статической модели и ее динамических 
переходов, способных меняться от условий среды.

Ключевые слова: Моделирование, педагог профессионально-
го обучения, образовательная среда, практико- ориенти рован-
ные педагогические технологии, интериоризация.

Введение

Определение подходов к формированию об-
разовательной среды в системе подготовки 
профессионально- педагогических кадров стано-
вится приоритетным направлением в условиях 
смены образовательного вектора в область раз-
вития промышленных и производственных ком-
плексов. Для прикладного внедрения образова-
тельных технологий в учебный процесс необходимо 
определять концептуальную значимость и систем-
ное единство внедряемых образовательных нова-
ций на основе изучения опыта профессионального 
и профессионально- педагогического образования.

В сложившихся реалиях требования к произ-
водственным областям подразумевают преобра-
зования и в системе образования в целом. Имен-
но образовательные технологии способны оказать 
положительный эффект при усилении сферы про-
изводства и внедрении ее в процесс подготовки 
будущих педагогов в вузе. Понятие «образова-
тельная технология» определяет целостный про-
цесс педагогической деятельности, который мо-
жет быть представлен компонентным составом 
в виде образовательной модели. Для внедрения 
образовательной технологии в процесс обучения 
необходимо представлять концептуальные аспек-
ты образовательной деятельности. В отличие 
от образовательной технологии –  педагогическая 
технология может быть рассмотрена как интегра-
тивная категория, включающая комплекс заранее 
продуманных педагогических действий или дея-
тельностных основ. Целесообразно также отме-
тить влияние педагогической технологии на са-
мораскрытие, саморазвитие и непрерывное само-
совершенствование личности педагога. В данном 
случае педагогическую технологию мы рассма-
триваем как фенологическую категорию, систему, 
процесс или интеграционное единство разрабаты-
ваемого инструментария.

Ретроспективный анализ понятия «педагоги-
ческая технология» показал многообразие терми-
нологических категорий, где технология описыва-
ется с позиции процессуальной характеристики 
(В. С. Безрукова [1], В. П. Беспалько [2], И. Я. Лер-
нер [8] и др.), системного явления (М. В. Кларин [7], 
Н. Е. Щуркова [14] и др.), технологического инстру-
ментария (М. В. Демин [3], М. С. Каган [6], Э. Г. Юдин 
[15] и др.) либо совокупностью представленных 
терминов (В. С. Кукушин [10], Г. К. Селевко [11]). 
Так, например, в процессуальном аспекте педа-
гогическая технология представлена как деятель-
ность или как описание взаимодействия педагога 
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с обучающимися [16]. Если педагогическая тех-
нология рассматривается в качестве системной 
категории, то в ней представлены признаки, при-
сущие системе, где каждый ее элемент располо-
жен в определенной дидактико- смысловой после-
довательности. При более детальном знакомстве 
с признаками педагогической системы логичнее 
всего представить ее в виде взаимосвязанных 
элементов образовательного процесса [5, 12, 13].

Вопросы внедрения педагогической техноло-
гии с точки зрения инструментального насыщения 
определило прикладной характер ее внедрения 
в систему профессионально- педагогической под-
готовки. Многообразие подходов и трактовок рас-
смотренных лишь некоторых позиций определе-
ния понятий педагогические технологии определя-
ют необходимость исследования данного вопроса 
с позиции моделирования образовательной среды 
практико- ориентированной направленности [16]. 
В процессе внедрения педагогических техноло-
гий в систему подготовки каждый образователь-
ный элемент не может существовать отдельно 
от других. Отсутствие системного единства приве-
дет к хаотичному выстраиванию образовательных 
траекторий, что в конечном итоге отдалит от же-
лаемого результата, а применяемая технология 
не будет считаться эффективной для данного про-
цесса. В связи с этим возникает необходимость 
в обосновании и поэтапном построении модели 
образовательной среды, в которую будут внедре-
ны аспекты педагогических технологий, формиру-
ющие компоненты деятельности педагога и обуча-
ющихся.

В системе профессиональной подготовки ка-
дров назрел вопрос, связанный с эффективностью 
применения образовательных технологий и как 
следствие выбор оптимальных образователь-
ных траекторий благодаря которым будущий пе-
дагог профессионального обучения мог бы легко 
адаптироваться и привносить свои корректировки 
в дальнейшем. Возникает потребность не только 
в выборе «правильной», оптимальной или доста-
точной технологии, но и в возможности их соче-
тать, внедрять и применять в зависимости от ус-
ловий в которых может оказаться педагог в ходе 
решения вопросов уже своей профессиональной 
деятельности.

Большинство исследований в области профес-
сионального образования позволяют рассмотреть 
педагогическую технологию в отрыве от ситуаций, 
возникающих в учебном процессе, не приближая 
их к реальным. Их можно назвать статическими 
педагогическими технологиями. Статические пе-
дагогические технологии –  правильно выстроен-
ная техника учебного процесса, направленная 
на реализацию установленных целей и способов 
их достижения. Статическим технологиям обуче-
ния зачастую присущ описательный характер не-
жели деятельностный или процессуальный. Они 
базируются на основе статической модели об-
разовательного процесса, включающего ком-
поненты: целеполагательный, содержательный, 

организационно- методический, деятельностный 
(в контексте описания) и результативный. Но для 
определения стратегически обоснованной обра-
зовательной траектории, которую можно считать 
максимально адаптивной под образовательный 
процесс отвечающий требованиям современ-
ных реальных условий, необходимо представ-
лять не только компонентное многообразие всего 
спектра педагогических технологий, но и наличие 
в них межкомпонентных связей благодаря кото-
рым можно внедрить в образовательный процесс 
практико- ориентированную технологию. Практико- 
ориентированные технологии –  образовательная 
техника учебного процесса построенная на осно-
ве учета производственно- технологических об-
ластей и определения соответствующего содер-
жания, направленная на достижение образова-
тельных, воспитательных, развивающих целей 
обучения в соответствии с отраслью производ-
ства. Содержание обучения также должно носит 
практико- ориентированный характер, а именно 
произведенный отбор теоретического (отрасле-
вого) и нормативно- правового наполнения по от-
дельной специальности, должен быть базовым со-
провождением учебного курса.

Методологияисследования

Теоретико- методологическую базу к изучению по-
нятия «практико- ориентированная технология» со-
ставили теоретические и эмпирические исследо-
вания, рассмотренные в контексте моделирования 
образовательной среды [17]. Труды отечественных 
и зарубежных исследователей демонстрируют кон-
цептуальное единство в формировании представ-
лений об образовательных моделях при внедрении 
педагогических технологий статического характера. 
Главным отличием в данных технологиях становится 
ориентир на применяемую педагогическую техно-
логию, а также описание ее компонентов с пози-
ции идеальных условий. Так, например, ориентир 
на идеальное представление об учебном процессе 
становится единственно верным путем обучения 
субъектов деятельности. В данном исследовании 
просматривается необходимость применить тех-
нологии не только с позиции «так должно быть», 
но и в контексте «а что будет если?».

Применение инновационной составляющей 
педагогических технологий возникает вопрос 
о готовности внедрять образовательные тех-
нологии в учебный процесс профессионально- 
педагогического вуза. Здесь важно ответить 
на вопрос, есть ли системное представление о не-
обходимости использовать ту или иную техноло-
гию и насколько готов к применению новых форм 
взаимодействия педагог и обучающиеся. Ответ 
на данный вопрос напрямую связан с умением 
выстроить образовательные отношения между 
субъектами деятельности с позиции их системно-
го представления. Образовательная среда может 
быть представлена как система взаимосвязанных 
элементов с моделируемым компонентным соста-



№
 8

  2
02

4 
 [С

ПО
]

164

вом. Именно процесс моделирования образова-
тельной среды позволяет осознать многокомпо-
нентный характер взаимодействия всех субъектов 
деятельности. Во многих исследованиях процесс 
моделирования говорит о зрелости восприятия 
среды в которой появляются новые участники или 
действуют уже устоявшиеся правила взаимодей-
ствия [16]. Моделируя образовательную среду, мы 
несомненно опираемся на правила ее построения 
и методологические принципы, определяющие ха-
рактер ее «жизнеспособности» или устойчивости 
[4]. Образовательная среда, основанная на инте-
гративном, системном, системно- деятельностном, 
компетентностном подходах, стремится к фор-
мированию компонентного состава ее элементов 
с присущими признаками, предъявляемыми к дан-
ной среде, основанных на вышеперечисленных 
подходах.

Межкомпонентные связи моделируемой обра-
зовательной среды представляют собой процес-
суально- действенную интериоризацию от внеш-
них компонентов модели к ее составляющим эле-
ментам.

Интериоризация (интернализация) с латинско-
го определена категорией внутренних процессов 
(от лат. interior –  внутренний), обозначающий ди-
намический процесс внутренних переходов под 
воздействием структур среды. Процессуально- 
действенная интериоризация –  сложный процесс 
перехода между компонентами модели, наделен-
ный транспортными функциями переноса инфор-
мации от одного статического компонента модели 
к другому.

Процессуально- действенный переход позволя-
ет осуществлять гибкие траектории в зависимости 
от ситуаций с которыми в образовательном про-
цессе может встретиться педагог и обучающиеся. 
Если компонентный состав модели представить 
в качестве статических элементов, то взаимосвя-
зи между предложенными компонентами будут но-
сить практико- ориентированный характер. Такую 
образовательную среду уже сложно назвать ста-
тической она будет охарактеризована динамиче-
ски выраженными свой ствами за счет встраивае-
мых процессуально- действенных переходов, обла-
дающих функцией переноса свой ств, соответству-
ющих условиям, приближенным к реальным.

На наш взгляд применение практико- ориен-
тиро ванных технологий наиболее оптимально 
при организации образовательного простран-
ства в многоуровневой подготовке: бакалавриат 
(педагог профессионального обучения 44.03.04) 
и магистратура (педагог- исследователь 44.04.04). 
Специфический характер подготовки студентов 
профессионально- педагогического вуза на ка-
ждом уровне диктует свои требования и правила. 
Современный специалист, адаптированный к об-
разовательной среде, смоделированной на осно-
ве практико- ориентированных технологий спосо-
бен к более быстрой адаптации в новых услови-
ях, имеет интегрированное мышление (связь об-
разовательных и производственных конструктов), 

способен к формированию быстрых компетенций, 
а также дальнейшему развитию своего професси-
онализма (интегрированного в другие сферы и об-
ласти) [9].

Материалыиметодыисследования

Подходы, отражающие специфику внедрения 
практико- ориентированных педагогических техно-
логий в образовательную среду профессионально- 
педагогического вуза определены следующими ме-
тодами исследования: теоретические и эмпириче-
ские. К теоретическим можно отнести анализ и сбор 
данных по теме исследования [18]. Эмпирические 
методы были направлены на анкетирование студен-
тов по вопросам готовности к применению практико- 
ориентированных технологии в обучении. В анкети-
ровании приняли студенты бакалавриата и маги-
стратуры очной и заочной форм в рамках изучения 
дисциплин «Профессионально- педагогические тех-
нологии», «Методика профессионального обуче-
ния» и др. В анкетировании приняли 62 студента 
направления подготовки 44.03.04 и 44.04.04. Сту-
дентам было предложено оценить возможность 
применения практико- ориентированных техноло-
гий в указанных курсах дисциплин, а также оценить 
сформированную готовность к построению обра-
зовательной среды с использованием практико- 
ориентированных технологий в обучении.

Результатыисследованияиобсуждение

Проведенный анализ литературы по про-
блеме исследования позволил определить ком-
понентный и контенто- содержательный харак-
тер построения образовательной среды с при-
менением практико- ориентированных педаго-
гических технологий для подготовки студентов 
профессионально- педагогического вуза. Харак-
тер взаимодействия субъектов деятельности в об-
разовательной среде, базирующейся на осно-
вах практико- ориентированной направленности 
в многоуровневой подготовке специалистов до-
статочно сложный процесс требующий дальней-
шего терминологического и ресурсного уточнения. 
На примере компонентного (статического) состава 
модели образовательной среды и межкомпонент-
ных процессуально- действенных переходов (дина-
мические) представим возможности применения 
практико- ориентированных образовательных тех-
нологий для построения образовательной траек-
тории будущих педагогов профессионального об-
учения.

Компонентный состав модели представлен 
на рисунке 1, который характеризуется следу-
ющими структурными элементами статическо-
го характера: ценностно- целевой (характеризу-
ется диагностически выстроенными целевыми 
установками, содержащий ценностные ориенти-
ры будущей профессиональной деятельности); 
содержательно- смысловой (включает в свой со-
став элементы подготовки, соответствующие про-
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филю, а также все содержательные единица под-
готовки будущего педагога профессионального 
обучения); методико- инструментальный (содержит 
комплекс условий, приемов, способов, инструмен-
тов и ресурсов и других элементов для внедрения 
педагогических технологий, в том числе практико- 
ориентированной направленности); оценочно- 
результативный (представлен диагностическими 
и оценочными процедурами по оценке эффектив-
ного применения практико- ориентированных пе-
дагогических технологий в обучении).

Необходимо отметить, что при моделировании 
образовательного процесса необходимо учиты-
вать и методологический и технологический ха-
рактер взаимодействия компонентов между со-
бой. В данной модели они представлены отдель-
ными компонентами: методологический: усло-
вия, подходы, принципы, аспекты (характеризует 
научно- методологические представления об объ-
ектах проектирования образовательного процес-
са) и технологический: педагогические технологии 

(привносит уникальных характер применения об-
разовательных технологий, соответствующий ре-
альным условиям образовательной среды).

Взаимосвязь между компонентами будет ори-
ентирована на влияние образовательной среды. 
Образовательная среда должна быть насыщена 
условиями, приближающими образовательный 
процесс к реальному производственному, так как 
специфика подготовки будущего педагога про-
фессионального обучения имеет межпрофессио-
нальную смысловую содержательную направлен-
ность и представлена с одной стороны знаниями 
дидактических основ образовательного процесса, 
а с другой –  отраслевыми знаниями в области про-
мышленных комплексов и объектов производства. 
В данном исследовании учитывается подготов-
ка будущего педагога в области сварочного про-
изводства. На рисунке 1 образовательная среда 
определена пунктирной линией, все что выходит 
за ее пределы не считается образовательной сре-
дой.

Рис. 1. Компонентный состав модели образовательной среды

Более тонкими линиями на рисунке 1 опре-
делены элементы модели. Они расположены 
под основными компонентами. Процессуально- 
действенные переходы к указанным элемен-
там организуют перенос в структуру модели 
практико- ориентированные условия, описываю-
щие свой ства модели. Вместе с этим практико- 
ориентированные условия формируют меха-
низм взаимодействия между всеми компонен-
тами представленной модели, что способствует 
возникновению нового типа педагогической тех-
нологии –  практико- ориентированного содержа-
ния. Иными словами, практико- ориентированные 
условия –  требования, предъявляемые к содер-
жательному наполнению образовательной сре-
ды в контексте выбранной специальности с уче-
том производственно- технологических облас-
тей.

В структуре модели динамика процессуально- 
действенных переходов, соответствующих лю-
бой образовательной технологии, направленной 
на интериоризацию к каждому элементу структур-
ного компонента модели, обозначена в виде ром-
ба. Ромб показывает взаимосвязь между компо-
нентами модели, а также преемственность мето-
дологическому и технологическому компонентам. 
Методологический компонент наполняет научно- 
теоретическим смыслом внедряемую педагогиче-
скую технологию, а технологический, в свою оче-
редь, учитывает возможность применения той или 
иной педагогической технологии в контексте обра-
зовательной среды, максимально насыщенной ре-
альными производственными ситуациями и нося-
щей практико- ориентированный характер.

Практико- ориентированные педагогические 
технологии учитывают условия образовательной 
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среды максимального насыщения реальными про-
изводственными процессами. К таким технологи-
ям мы относим следующие виды:

1. Адаптационные учебно- производственных 
кейс-технологии (АУПК) –  особый вид практико- 
ориентированных педагогических технологий, где 
их реализация основана на применении трена-
жеров в области сварочного производства. Тре-
нажёрные комплексы есть и в условиях произ-
водственных участков и в имитационных учебно- 
производственных мастерских (площадках). 
Важной задачей становится при помощи учебно- 
производственных кейс-технологии научиться 
адаптировать оборудование и инструменты под 
образовательный процесс подготовки будущих 
рабочих.

2. Технологии мотивирующих сюжетов (ТМС) –  
основаны на технологии проблемного обучения. 
Использование технологий по внедрению мотиви-
рующих сюжетов может быть полезно для студен-
тов, которые испытывают трудности в формиро-
вании профессиональных ценностей и мотивации 
к работе в области сварочного производства. Та-
кой формат обучения может помочь осознать важ-
ность своей будущей профессиональной деятель-
ности и научиться ценить ее результаты в виде го-
товых объектов (сварные соединения, конструк-
ции). Это одна из тех технологий, которая позво-
ляет наиболее бережно относиться к ресурсному 
обеспечению, рабочему месту и инструментарию, 
воспитывать чувства долга и ответственности.

3. Имитационные игровые технологии практико- 
ориентированного содержания (ИИС) –  позволя-
ют организовать эффективное взаимодействие 
между всеми участниками образовательного про-
цесса на основе предложенной модели. По зара-
нее спланированному сценарию происходит рас-
пределение ролей, где участники могут не только 
осуществлять учебно- производственную деятель-
ность, но и управлять ею. Формирование лидер-
ских качеств, умение принять нестандартное ре-
шение, эффективно взаимодействовать в коман-
де –  расширяет спектр формируемых навыков бу-
дущей профессионально- педагогической деятель-
ности.

Все представленные практико- ориентирован-
ные педагогические технологии спроектированы 
на основе модели повышают готовность к осу-
ществлению дидактических навыков с одной и спо-
собности применять отраслевые знания с другой. 
Данная модель может быть адаптирована не толь-
ко к образовательному процессу, но и специфиче-
ски выстроенному –  учебно- производственному 
в условиях предприятия. Новые условия будут за-
давать траектории процессуально- действенных 
переходов в статически расположенных компо-
нентах модели, но учитывая специфику практико- 
ориентированных технологий посредством обнов-
ления содержания элементов.

Наличие нового типа педагогических техноло-
гий подразумевает апробацию и последующее 
внедрение. В диаграмме представлен анализ ан-

кетирования студентов на предмет готовности 
к применению практико- ориентированных техно-
логий на основе представленной модели (рис. 2).

АУПК ТМС ИИС
Объективная значимость 7,8 7,2 8,5
Субъективная значимость 7,3 5,8 6,2
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Рис. 2. Результаты анкетирования студентов 
направлений подготовки 44.03.44 и 44.04.44 
Профессиональное обучение (по отраслям)

При сопоставлении ответов респондентов в ка-
тегории «Объективная значимость» выявлена тен-
денция внедрения данного вида педагогических 
технологий в учебный процесс при подготовке бу-
дущих педагогов. Объективная значимость рас-
сматривается в контексте оценки представленных 
критериев с позиции общественной значимости 
для системы профессионально- педагогического 
образования в целом. Среднеарифметическое 
значение вида технологии АУПК (Адаптационные 
учебно- производственных кейс-технологии) соста-
вил 7,8 балла. Минимальный бал –  7,2 получил вид 
практико- ориентированной педагогической ТМС 
(Технологии мотивирующих сюжетов). И макси-
мальный балл в данной категории были отданы тех-
нологии ИИС (Имитационные игровые технологии 
практико- ориентированного содержания). В целом 
следует отметить, что студенты достаточно высо-
ко оценили внедрение практико- ориентированных 
педагогических технологий в подготовку будущих 
педагогов профессионального обучения, что соста-
вило 78,3%. Далее был проведен анализ личной за-
интересованности и стремлении внедрить тот или 
иной вид технологии в ходе дальнейшей профес-
сиональной деятельности –  «Субъективная значи-
мость». Субъективная значимость представляет 
собой индивидуально личностную ценность, опре-
деленную через границы собственных интересов. 
Минимальный балл был присвоен технологии ТМС –  
5,8. Далее 6,2 балла технологии ИИС. Максималь-
ный балл –  7,3 технологии АУПК. Общий балл пока-
зал заинтересованность на 64,3%. Что говорит о же-
лании студентов внедрять новые образовательные 
технологии в своей профессиональной деятельно-
сти, но с другой стороны подчеркивают недостаточ-
ность профессиональных и дидактических знаний 
при реализации практико- ориентированных техно-
логий и моделировании процессов по их внедрению.

Заключение

Нами была предпринята попытка разработать, вне-
дрить и апробировать практико- ориентированные 
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педагогические технологии в теорию и практику 
профессионально- педагогического образования. 
Выражая глубокий интерес к теоретическим и мето-
дологическим подходам по внедрению в образова-
тельный процесс различных типов образовательных 
технологий был выбран путь, связанный с моделиро-
ванием образовательной среды на основе практико- 
ориентированных педагогических технологий. Были 
выделены виды практико- ориентированных техно-
логий и определен их компонентный состав, пред-
ставленный на основе модели. Также в исследова-
нии определен статический компонентный состав 
модели и их элементов, которые под воздействием 
условий среды изменяются (становятся адаптивны) 
в процессе процессуально- действенных переходов 
к указанным элементам. Процесс перехода от од-
ного компонента к другому можно считать дина-
мическим, но в тоже время управляемым. Также 
в исследовании представлены результаты анке-
тирования 62 респондентов, которые продемон-
стрировали необходимость и готовность внедрения 
и применение практико- ориентированных педаго-
гических технологий в системе профессионально- 
педагогической подготовки. Таким образом, резуль-
таты показали интерес к поставленной проблеме 
не только на научно- теоретическом и методологи-
ческом уровне, но и при интерпретации результатов 
анкетирования выявленных противоречий и заин-
тересованности практического характера.
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The study of the problem of training future teachers of vocational 
training occupies one of the priorities in the training of specialists of 
a new level. The readiness of a specialist to carry out activities in 
the conditions of real processes entails the creation of an appropri-
ate educational environment focused on the application of practice- 
oriented educational technologies. The purpose of the article is to 
model and adapt the component composition of an educational 
model based on the introduction of practice- oriented pedagogical 
technologies. The theoretical and methodological basis of the study 
is determined by integrative, systemic, system- activity, competence- 
based approaches. The scientific novelty is the description of the 
model as a static category, and the interaction between its compo-
nents is a dynamic characteristic that determines the processes of 
interiorization when introducing pedagogical technologies into the 
educational process of training future teachers of vocational train-
ing. It is precisely this nature of the organization of the education-
al environment that can be considered adaptive to the introduction 
and application of practice- oriented pedagogical technologies. The 
methods of questioning and statistical analysis made it possible at 
the empirical level to establish the possibility of introducing practice- 
oriented educational technologies for modeling the educational envi-
ronment of a new level, as indicated by the results of the study. Stu-
dents of a vocational pedagogical university participated in the as-
sessment of readiness for the use of practice- oriented pedagogical 
technologies. The analysis of scientific, pedagogical and methodo-
logical literature on the research problem has determined the need 
to implement the process of modeling the educational environment 
in order to introduce practice- oriented pedagogical technologies. 
The scientific and methodological base and refined terminological 
concepts substantiate the importance of introducing the component 
composition of a static model and its dynamic transitions that can 
change from environmental conditions.

Keywords: Modeling, teacher of vocational training, educational 
environment, practice- oriented pedagogical technologies, internal-
ization
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Анализ содержательного аспекта образовательной технологии парного 
самопроектирования

Кошевая Наталья Сергеевна,
старший преподаватель кафедры «Математика 
и информационные технологии», Российский университет 
дружбы народов
E-mail: natysik-1969@mail.ru

Образовательная технология –  это монолитный комплекс пе-
дагогической деятельности, одним из ведущих компонентов 
которой является содержание. В настоящей статье мы пред-
ставляем содержательный аспект образовательной техноло-
гии – технологии самопроектирования в паре.
В представленной технологии студенты, выступая равноправ-
ными партнерами, совместно проектируют траекторию образо-
вательной деятельности, создавая собственные прогнозируе-
мые X-образы будущих специалистов, ориентируясь при этом 
на проектную линию своего партнера, максимально приближая 
формирование собственных образов к образу «специалист- 
универсал».
Цель статьи – познакомить научное сообщество с содержа-
тельным аспектом представленного технологического процес-
са.
Содержание статьи может быть полезно тем педагогам, кото-
рые в своей деятельности применяют инновационные формы 
образования, поскольку представленная технология, также мо-
жет найти свое применение в практике подготовки студентов 
различных специальностей.

Ключевые слова: образовательная технология, самопроекти-
рование в паре, задачи, функции технологии, дидактическая 
структура учебного материала.

Introductory paragraph

Joint paired self-modeling is the optimal form of coop-
eration, in which the partners project their own images 
of prospective professionals, focusing on the image of 
a “universal specialist”, jointly modeling and changing 
the subject- spatial environment with personal motiva-
tional elements.

The essence of the technology is that the pair shall 
define certain educational paths for the formation of 
the “X-image” of a prospective specialist.

The goal of the technology is to bring the “X-image” 
of each partner in the pair as close as possible to the 
image of a “universal specialist” through interdepend-
ent activities aimed at clearing the barriers at all stag-
es of the professional training process.

The main indicator of paired self-modeling is 
partner- oriented, collaborating form of organization of 
activities among the participants in the process.

The technology presumes that the leading position 
in professional training belongs to paired projected 
work; therefore, the effectiveness of this activity de-
pends on the substantive aspect of the technology, in-
cluding the tasks, features and training structure of the 
educational material of the technology.

Main points

The task of educational technology, from scientific pro-
spective is to identify training patterns in order to de-
termine and use them in practice to ensure the most 
effective pedagogical process.

The global task of the technology under consider-
ation is to develop the students’ capability for paired 
self-modeling activity.

The pair designs educational paths through various 
types of learning activity and their integrations, there-
fore, there is a predetermined set of specific tasks that 
can be associated with the formation of skills and abil-
ities in interdependent research, interdependent ana-
lytics of professional training and interdependent re-
flection, as the case may be.

For a better understanding of the content and es-
sence of the technology, it is necessary to give consid-
eration to its features.

The main general features of the technology include 
such functions as prognostic, motivational, organiza-
tional, regulatory, coordination- reflexive and analytical.

The prognostic function involves putting forward 
general and local goals (objectives) and predicting the 
course of the pair’s joint activity for a fixed period.

The motivational function of the technology directs 
the activity of the partners in such a way as to bring the 
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projected specialist’s image as close as possible to the 
image of a universal specialist by each student.

The organizational function reflects the use of spe-
cial forms and tools in pair’s interaction at certain stag-
es of joint activity, so that each participant of the tan-
dem achieves the general goal through local goals and 
objectives.

Regulatory function. The essence of the function 
is to regulate joint self-modeling activities to clear the 
barriers in the process of professional training and to 
eliminate deviations from the set goals.

The coordination and reflexive function is 
a self-analysis of the coordinated activity of the pair 
and the determination of the mobilizing function aimed 
at studying, evaluating the activity of the tandem and 
establishing paths for their adjustment.

The analytical function is aimed at the systematic 
analysis and interpretation of data on joint self-mode-
ling in order to establish patterns of successful elimi-
nation of barriers in professional training and improve-
ment of the process of paired self-modeling.

The entirety of the substantive aspect of the tech-
nology is determined by the training structure and con-
tent of the educational material.

The training structure of the educational material is 
a consistent and step-by-step vector of its review and 
application.

The element of the structure represents a stage-
wise presentation of the material, which determines 
the connection with the presentation of the material at 
the next stage of the technology.

The stages of implementation of the technology 
(primary, basic, final) and the content of the educa-
tional material at each stage are as follows.

The primary stage opens a special course “Basics 
of Paired Self- Modeling Activity”. The course is tai-
lored for 36 hours, of which 16 hours are allocated to 
the theoretical part and 20 to the experiential part.

The content of the special course is determined by 
the approximate work program of the developed spe-
cial course, methodological manuals, its theoretical 
and practical parts, methodology guidelines and rec-
ommendations for students and teachers.

The approximate work program presents the goals, 
objectives and content of the special course, as well 
as sections and types of classes.

The special course covers three following sections.
1) Professional competence (PC) of the prospec-

tive specialist.
2) Paired self-modeling as a predictive technology.
3) Formation of PC through educational technolo-

gy.
The approximate work program is aimed at forming 

components of professional competence of the pro-
spective specialist through the educational technology 
of paired self-modeling.

The methodological guidelines and recommenda-
tions consider the main issues on the organization and 
implementation of the educational process by students 
and teachers in terms of the technology.

The methodological manual (theoretical part) pre-
sents theoretical material on the first two sections of 

the designed work program. It examines in detail the 
structure of professional competence of a prospective 
specialist and the main concepts and types of his job 
profile diagram, the structure, content and functional 
mechanism of the technology. Each section is com-
pleted with questions for self-assessment.

The practical material of the special course is pre-
sented in the second part of the methodological man-
ual (experiential part). The manual contains material 
aimed at forming the corresponding components of 
professional competence and verification material.

The verification material is used both at the inter-
mediate and final stages of assessing the effective-
ness of the technology.

The basic stage of technology implementation is 
realized in the process of professional training, after 
completing a special course. Here, students define 
paths for building up professional competence, using 
general and local project charts.

The general project chart is filled in by each student 
individually. This document registers personal profes-
sional References and predicts the vision of their fu-
ture “X-image” of a specialist.

Local project charts are filled in by a pair for joint 
design of paths for overcoming educational barriers 
or improving successful abilities that form the basis of 
professional competence.

The training basis of the educational material at 
the main stage of the technology implementation cov-
ers the latest generation federal educational stand-
ard of a particular area of   professional training, work 
programs of the relevant disciplines, educational and 
methodological material sectionwise and research 
areas of the studied disciplines, as well as bases of 
practical assignments and all kinds of practice. The 
main form in the technology for familiarization, devel-
opment and improvement of educational and practi-
cal material is given to the interdependent orientation- 
supporting activity of the tandem. Therefore, during 
the main stage of the introduction and implementation 
of the technology, pairs range their joint educational 
and research activities in such a way as to resolve and 
eliminate as many as possible problematic issues in 
training, by means of improved personal prognostic 
“X-images”, bringing each of them closer to the image 
of a “universal specialist”.

The final stage of the technology involves assess-
ing the level of development of entire professional 
competence and each of its separate components, 
together with determination of the combination set of 
components of the PC, and, consequently, qualifica-
tion the X-image of the prospective specialist. The ba-
sis at this stage is the training material, which includes 
a range of tests to identify all the listed levels and a list 
of criteria to assess them.

Results

The assessment of the maturity level of professional 
competence using technology was checked on a sample 
of 30 students of the economics program of the Sochi 
Institute (branch) of RUDN University, enrolled in 2020.
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The sample was made up of groups of students 

who attended a special course and then worked in tan-
dem (the second subgroup). The first subgroup of stu-
dents was selected from among students taking the 
conventional form of professional training.

The primary, intermediate and final levels of PC 
formation were assessed. The primary level was as-
sessed before the special course, the intermediate lev-
el after that and the final level before the final exams.

The methods of mathematical statistics were used 
to process and obtain the results presented in Table 1.

Table 1. Step-by-step assessment of the professional competence development

Levels of professional competence 
development

I subgroup II subgroup

high, % good, % medium, % low, % high, % good, % medium, % low, %

primary
intermediate
final

‒
‒

10

‒
5

39

13
36
32

87
59
19

‒
‒

25

‒
24
47

16
41
24

84
35
4

From Table 1 it is evident that after taking the spe-
cial course, the results of the respondents of the sec-
ond subgroup are 19% higher in comparison (compare 
the initial and intermediate levels of PC formation) with 
the first subgroup for a “good” level, by 1% for an “av-
erage” level, and by + 21% for a “low” level.

The presented calculations lead to a conclusion 
that the developed program of the special course and 
its training support are a kind of initial “trigger” and 
“drive” for the further implementation of the technology 
in professional training.

Comparison of the initial and final results demon-
strates that the improvement difference of the “high” 
and “good” level of the second subgroup compared to 
the first subgroup comprises 15% and 12%, respec-
tively. The “low” level improved in both subgroups, but 
the difference in improvement in the second subgroup 
is 12% higher than in the first one

The analysis of the results shows that paired pre-
dictive self-modeling activity, which also includes 
a joint search and processing of the necessary educa-
tional and training material in terms of the orientation- 
supporting method, is carried out more effectively 
throughout the entire professional training, which, in 
turn, emphasizes the effectiveness of the technology 
under consideration.

Conclusion

The substantive mechanism of any educational 
technology is one of the important aspects, since 
it underlies the success of its implementation and 
realization.

Therefore, the content component of the paired 
self-modeling technology shall meet a number of re-
quirements.

1) Consistent development of the structure of edu-
cational and training material.

2) Intenseness and accessibility of the material 
base due to its cumulative component.

3) Availability of a recommendatory basis for 
processing the material in terms of the orientation- 
supportive method of pair work.

4) Availability of a recommendatory basis for build-
ing paths of using educational and training material in 
prospective.
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ANALYSIS OF THE SUBSTANTIVE ASPECT OF THE 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY OF PAIRED SELF-
PROJECTION

Koshevaya N. S.
Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

Educational technology constitutes a monolithic complex of peda-
gogical activity, and content is one of its leading components. This 
paper aims to present the substantive aspect of educational technol-
ogy, the one of paired self-modeling.
The presented technology means, that students, acting as equal 
partners, jointly model the path of educational activity, creating in-
dependent projected X-images of prospective specialists, guided by 
the partner’s design line, bringing the formation of their own images 
as close as possible to a “ universal specialist”.
The purpose of the article is to introduce the scientific community 
to the substantive aspect of the presented technological process.
The content of the article might be helpful to the teachers who use 
innovative educational approaches in their activities, since the pre-
sented technology is also possible for the practice of training stu-
dents of various specialties.

Keywords: educational technology, paired self-modeling, objec-
tives, technology features, training structure of educational material.
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Педагогические условия формирования социальной успешности студентов 
в условиях вуза
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В статье рассматриваются проблеммы социальной успешно-
сти студентов, актуальность которой обоснована ее влиянием 
на общественное развитие; дан анализ различных трактовок 
данного понятия; выделяются работы ведущих исследовате-
лей, таких как Деева Е. В., Варламова Е. Ю. и др. На основе 
анализа значимых сфер деятельности студента обосновывает-
ся, что социальная успешность студента –  это интегративное 
качество личности, отражающее способности достигать ре-
зультатов в значимой деятельности, успешно адаптироваться 
и эффективно взаимодействовать в условиях университетской 
среды. Также рассматриваются ее компоненты (когнитивный, 
мотивационный, деятельностный и рефлексивный), основные 
характеристики студенческого возраста, и предлагаются ус-
ловия, по мнению автора, способствующие развитию социаль-
ной успешности студента в условиях университетской среды. 
К данным условиям относятся применение инновационных 
технологий и интерактивных методов обучения на занятиях 
и организация эффективной внеучебной деятельности (воспи-
тательные мероприятия, организация творческих клубов и сту-
денческих центров).

Ключевые слова: социальная успешность; мотивация; ситуа-
ция успеха.

Эта тема достаточно актуальна, так как успеш-
ность общества зависит от успешности студента. 
По большому счету неуспешный студент сегодня, 
это неуспешный работник завтра и соответствен-
но неуспешное общество в целом.

Анализ проблемы социальной успешности по-
казывает, что в науке существуют различные 
трактовки данного понятия: профессиональный 
успех, высокое материальное положение, извест-
ность, слава, популярность. Общей характери-
стикой данного понятия является прагматический 
подход к достижению успешности.

В педагогике проблемы формирования и пер-
спективы развития социальной успешности рас-
смотрены в работах Деевой Е. В., Кожакиной С. О., 
Грушина А. С., Казимирской Л. Н., Варламо-
вой Е. Ю.

Современные исследования по проблеме 
успешности обучающихся представлены в ра-
ботах Мальчевской М. Л., Новак М. А., Ларионо-
вой Д. В., Баранец Н. А., Носовой Е. А.

На сегодняшний день нет однозначного опре-
деления понятия социальной успешности, одни 
считают ее составляющей социальной и/или про-
фессиональной компетенций, другие отожествля-
ют с социальной реализованностью, третьи связы-
вают с проявлением самоактуализации.

Одни ученые определяют социальную успеш-
ность как явление (Пятунина В. М., Тугушева А. Р., 
Калинина Н. В.), другие –  как качество личности 
(Варламова Е. Ю., Деева Е. В., Кожакина С. О.), 
третьи –  продукт деятельности (Баранец Н. А., 
Белкин А. С.). Хотя исходя из самого определения 
успешности, возьмем за основу словари С. И. Оже-
гова и Д. Н. Ушакова, она рассматривается как ка-
чество личности, делающей что-либо с успехом, 
легко, без затруднений, которую сопровождает 
удача [6,9].

Но если исходить из определения Деевой Е. В., 
успешность определяется как социальное каче-
ство, которое выражается в проявлении самосто-
ятельности и активности личности в достижении 
результатов в значимой деятельности [2].

Так какая же деятельность является значимой 
для такой категории личности, как студент?

В таблице 1 предложены сферы жизни студен-
та, имеющие значение для него и вносящие свой 
вклад в понимание определения «социальная 
успешность студента».

На основе изложенного можно сделать вывод, 
что социальная успешность студента является 
многогранным понятием, объединяющим различ-
ные аспекты академической, профессиональной 
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и социальной жизни, способствующие всесторон-
нему развитию и успешной интеграции студента 
в университетскую среду.

Таблица 1. Сферы жизни

Сферы жизни студента

Учебная
1. Академические 
успехи;
2. Профессиональное 
самоопределение;
3. Профессиональное 
становление.

Личностная
1. Саморазвитие;
2. Эмоциональное 
благополучие.

Социальная
1. Межличност-
ное взаимодей-
ствие;
2. Социальная 
адаптация;
3. Социализа-
ция.

Таким образом, определяем понятие социаль-
ной успешности студента как интегративное ка-
чество личности, отражающее его способности 
достигать результатов в значимой деятельности, 
успешно адаптироваться, эффективно взаимо-
действовать и развиваться в условиях универси-
тетской среды.

По мнению И. А. Зимней, основными характе-
ристиками студенческого возраста «по сравнению 
с другими группами населения –  наиболее высокий 
образовательный уровень, наиболее активное по-
требление культуры и высокий уровень познаватель-
ной мотивации…» [3], а так же «наивысшая социаль-
ная активность и достаточно гармоничное сочетание 
интеллектуальной и социальной зрелости [1].

Считаем, познавательную мотивацию важней-
шей особенностью студенческого возраста и речь 
идет не только об учебной мотивации. Мотивация 
в личностном или социальном плане так же важна. 
Мотивация достижения проявляется в стремлении 
прилагать усилия и добиваться, возможно, лучших 
результатов в области, которую человек считает 
значимой [2].

Из вышесказанного определяем один из ком-
понентов социальной успешности –  мотивацион-
ный.

Одной мотивации не достаточно для успеха, 
нужно иметь определенные знания, обладать ког-
нитивными способностями, позволяющие усваи-
вать знания и применять их на практике –  когни-
тивный компонент.

Деятельностный компонент предполагает ак-
тивное участи студента в значимой деятельности 
и рефлексивынй –  позволяет анализировать свои 
действия и корректировать поведение для лучше-
го результата.

Таким образом, компонентами социальной 
успешности студента являются: когнитивный, мо-
тивационный, деятельностный и рефлексивный.

На основе этого можно определить качества 
социально- успешного студента. Ими являются: 
высокая мотивация в достижении, активность, 
инициативность, социальная компетентность, на-
личие собственной жизненной позиции, рефлек-
сивность, ответственность за свои поступки и ре-
шения.

В педагогическом процессе наибольшее вни-
мание уделяется не столько понятию успеха, 
сколько понятию «ситуация успеха», то есть тако-
му целенаправленному, организованному сочета-
нию условий, при котором создается возможность 
удовлетворить потребность в достижении значи-
тельных результатов деятельности как отдельно 
взятой личности, так и коллектива в целом [8].

Для обеспечения социальной успешности необ-
ходимо, чтобы принцип успеха и успешности был 
заложен в основу учебной и внеучебной системы, 
где успех рассматривается как обязательное усло-
вие и как норма полноценной жизни студента.

Следовательно, образовательная среда, долж-
на быть организована таким образом, что бы сту-
дент снова и снова оказывался в ситуации успеха.

Ситуация успеха –  целенаправленно созда-
ваемая ситуация, в которой личность достигает 
запланированный результат, оценивает его как 
успешный и переживает его как личностно и соци-
ально значимое достижение [7].

В след за Л. Н. Каземирской считаем, что соци-
альная успешность обучающегося может и должна 
достигаться через организацию образовательной 
и социокультурной среды, а также через расши-
рение возможностей социально- ориентированной 
проектной деятельности обучающихся и использо-
вание педагогических резервов социальной прак-
тики.

Считаем, что социальная успешность студентов 
может быть обеспечена при реализации комплек-
са следующих организационно- педагогических ус-
ловий:
1. Применение инновационных технологий и ин-

терактивных методов обучения на занятиях для 
создания ситуаций успеха.

2. Проведение воспитательных мероприятий для 
развития личностных и социальных качеств.

3. Организация творческих клубов и студенче-
ских центров.
Последние создают возможность для самовы-

ражения, развития социальных навыков, повыша-
ют инициативность, укрепляют чувство принад-
лежности и включенности. Подобные организации 
способствуют созданию чувства общности и вов-
леченности в университетскую среду.

На наш взгляд, наряду с профессиональной 
компетенцией уровень сформированности соци-
альной успешности является показателем эффек-
тивности педагогической деятельности ВУЗа при 
подготовке специалистов.
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The article examines the problems of students’ social success, the 
relevance of which is justified by its influence on social development; 
analyzes various interpretations of this concept; highlights the work 
of leading researchers such as Deeva E. V., Varlamova E.Yu., etc. 
Based on the analysis of significant areas of student activity, it is 
substantiated that a student’s social success is an integrative per-
sonality quality reflecting the ability to achieve results in significant 
activities, successfully adapt and effectively interact in a university 
environment. Its components (cognitive, motivational, activity and 
reflexive), the main characteristics of student age are also consid-
ered, and conditions are proposed, according to the author, contrib-
uting to the development of social success of a student in a universi-
ty environment. These conditions include the use of innovative tech-
nologies and interactive teaching methods in the classroom and the 
organization of effective extracurricular activities (educational activi-
ties, organization of creative clubs and student centers).
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Статья посвящена исследованию одного из ключевых фак-
торов в установлении гражданской идентичности –  развитие 
патриотизма у подрастающего поколения. В условиях геопо-
литической обстановки, информационной перегрузки, кризи-
са ценностей патриотизм становится важнейшим ресурсом 
сплочения общества, необходимым для устойчивого его раз-
вития. Воспитание патриотичной и социально ответственной 
личности –  один из национальных приоритетов развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года и на перспекти-
ву до 2036 года, который определил Президент РФ в Указе 
от 07.05.2024 г. № 309. Используемые методы: метод анке-
тирования –  сбор данных для проведения исследования; ме-
тод цветовых выборов М. Люшера и метод оценки отношения 
к эмоционально значимым объектам по методике С. А. Дружи-
лова –  определение отношения к понятиям, различным объек-
там и явлениям социальной действительности через цветовые 
ассоциации к ним; метод семантического поля –  измерение 
ассоциаций, смысловых отношений к предмету исследования. 
В качестве объекта исследования выбраны студенты первого 
курса физико- математического, естественнонаучного и техно-
логического отделения Педагогического института Иркутского 
государственного университета. В процессе проведения иссле-
дования выявлено ассоциативное восприятие патриотических 
ценностей, получены оценки уровня сформированности патри-
отизма будущих педагогов.

Ключевые слова: патриотизм, уровень сформированности 
патриотизма, метод цветовых выборов М. Люшера, методика 
С. А. Дружилова, метод семантического поля.

Патриотизм –  сложное, многогранное явление, 
способствующее объединению общества и поиску 
смысла жизни многим людям. Сущность патри-
отизма в современной России раскрывает Пре-
зидент РФ В. Путин: любить Родину, быть ответ-
ственным за её судьбу, посвятить себя развитию 
страны, её движению вперед, работать ради об-
щего блага и процветания, быть верным тради-
циям предков. «У России нет никакой, и не может 
быть другой объединяющей идеи, кроме патрио-
тизма…» –  отметил в одном из своих выступлений 
Президент РФ В. Путин. Воспитание патриотов 
своей страны, создание функциональной системы 
патриотического воспитания становится важным 
направлением государственной политики. Значи-
мый вклад в изучение патриотизма российского 
общества, гражданско- правового и патриотиче-
ского воспитания молодежи вносят ученые, экс-
перты, политики [2–4].

Управление качеством патриотического воспи-
тания требует анализа происходящих процессов. 
На сайте Всероссийского центра изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) можно ознакомиться 
с динамикой мониторингового исследования, по-
священного восприятию россиянами патриотизма, 
который проводится с 2000 года.

Цель исследования –  организация диагности-
ческого мониторинга определения уровня сфор-
мированности патриотизма студентов первого 
курса Педагогического института Иркутского го-
сударственного университета (ПИ ИГУ).

На момент проведения исследования генераль-
ная совокупность выборки составила 256 человек, 
в опросе приняло участие 135 респондентов. Про-
верка статистической гипотезы показала, что вы-
борка является репрезентативной.

В работе в цветовой ассоциативный экспери-
мент [5] включены следующие понятия, относя-
щиеся к ключевым патриотическим ценностям: 
я -учитель, Родина, мой родной город (село), за-
щита Отечества, забота о близких, мир природы, 
государство, общественная деятельность, граж-
дане Российской Федерации. Результаты приме-
нения метода М. Люшера приведены в таблице 1.

За обобщенный (ранговый) ряд цветовых пред-
почтений в нашем исследовании принята норма-
тивная последовательность цветов 3 4 2 5 1 6 0 
7, которую Люшер определяет, как эталонный ин-
дикатор нервно- психического благополучия (ауто-
генная норма). Цвета 3, 4, 2, занимающие 1–3 ме-
ста в обобщенном ряду цветовых выборов, опре-
деляют эмоционально положительное отношение 
к символизируемому объекту, социальному явле-
нию, цвета 5, 1 (4–5 места) –  нейтральное или рав-
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нодушное отношение, цвета 6, 0, 7 (6–8 места) –  
отрицательное, конфликтное отношение. Соответ-

ствие цветов и эмоций в случае аутогенной нормы 
представлено в таблице 2.

Таблица 1. Результаты опроса (метод цветовых выборов М. Люшера)

Понятие,
социальное явление (патриотические ценности)

Цвет

«1» «2» «3» «4» «5» «6» «7» «0»

Я-учитель 11 25 20 34 13 11 10 11

Родина 27 15 51 19 11 6 3 3

Мой родной город (село) 23 30 20 26 10 10 1 15

Защита Отечества 22 14 32 10 7 18 11 21

Забота о близких 14 14 26 30 43 3 3 2

Мир природы 14 78 3 9 6 16 2 7

Государство 29 4 21 9 10 15 19 29

Общественная деятельность 18 13 10 24 21 9 8 32

Граждане РФ 23 9 27 11 18 16 13 19

Цвета, используемые в опросе, соответствуют цветовым эталонам Люшера и следующей нумерации: 1 –  синий, 2 –  зеленый, 3 –  
красный, 4 –  желтый, 5 –  фиолетовый, 6 –  коричневый, 7 –  черный, 0 –  серый.

С помощью метода М. Люшера [6] полученны 
результаты.

Я-учитель. Положительные эмоции испыты-
вают 58,5% респондентов. Распределение поло-
жительных эмоций показывает, что, в целом, они 
осознанно подошли к выбору профессии, видят 
самореализацию в профессии, испытывают ра-
дость, теплоту, гордость быть учителем, и прояв-
ляют целеустремленность, настойчивость в полу-
чении профессии. 32 первокурсника (24%) не вос-
принимают себя учителем, из них у 10 человек от-
сутствует желание работать в образовании.

Родина. Родину любят, ею гордятся, востор-
гаются, готовы прилагать активное участие в её 
развитии, оптимистично смотрят и верят в свет-
лое будущее своей страны, чувственно к ней отно-
сятся 91% респондентов. 12 человек испытывают 
стресс, грусть, гнев к Родине, находятся в актив-
ном протесте.

Мой родной город (село). 56,3% опрошенных 
относятся к малой родине с любовью и гордостью, 
проявляют устойчивое положительное настрое-
ние, для 17% –родная земля служит местом силы 
и умиротворения. 26,7% испытывают негативные 
эмоции к малой родине (табл. 2).

Таблица 2. Цвет и эмоции при аутогенной норме

Цвет Эмоции

положительные нейтральные отрицательные

Красный
(«3»)

любовь, страсть, гордость, энергия, 
важность, желание, возбуждение, си-
ла воли, успех, инициатива

Желтый
(«4»)

восторг, оптимизм, счастье, радость, 
надежда, удивление, дружелюбие, 
развитие

Зеленый
(«2»)

уверенность, спокойствие, умиротво-
рение, целеустремленность, настой-
чивость, упорство, доверие, интерес, 
независимость

Фиолето-
вый
(«5»)

нерешительность, мечтательность, тревож-
ность, чувственность, безответственность, 
равнодушие, торможение

Синий
(«1»)

стабильность, сосредоточенность, удовлет-
воренность, удовольствие, покой, сочувствие

Коричне-
вый
(«6»)

тревога, стресс, скука, слабость, 
усталость, неприятие, разоча-
рование, зависимость, диском-
форт, опасность

Серый
(«0»)

утомление, грусть, тяжесть, огор-
чение, равнодушие, отстранен-
ность, безучастие, безразличие
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Цвет Эмоции

положительные нейтральные отрицательные

Черный
(«7»)

страх, гнев, растерянность, 
отчаяние, неприятие, неудов-
летворенность, враждебность, 
протест, тревога, подавленность, 
отказ

Защита Отечества. Готовность защищать От-
ечество выразили 56 человек, 50 –  испытывают 
к этому страх, тревогу, тяжесть, 29 –  не определи-
лись со своим отношением.

Забота о близких. 51,8% из числа опрашивае-
мых не вербально выражают своё положительное 
отношение к близким. 42,2% относятся к близким 
без особых эмоций и чувств.

Мир природы. 78 человек ассоциировали мир 
природы с зеленым цветом, который ассоциирует-
ся с ощущением спокойствия и умиротворения.

Государство. Негативные эмоции, а именно 
тревогу, страх, гнев, огорчение, конфликт испы-
тывают 46,7% опрошенных, 28,2% –  нейтральные 
эмоции, 25,1% –  положительные эмоции (взаим-
ное доверие и взаимопонимание, желание актив-
но принимать участие в жизни страны).

Общественная деятельность. Поведенче-
ский (деятельностный) компонент патриотиз-
ма характеризуется готовностью и стремлением 

к активной деятельности. Анализ цветовых вы-
боров показал, что число активных, энергичных 
людей, готовых выполнять общественные рабо-
ты, чуть отличается от числа тех, которые избега-
ют общественной деятельности и не желают быть 
вовлеченными в нее –  47 и 49 человек соответ-
ственно. 39 респондентов выразили нейтральные 
эмоции безответственность, равнодушие, спо-
койствие.

Граждане РФ. 47 человек с уважением и пони-
манием относятся к соотечественникам, 41 –  про-
являют равнодушное отношение, 38 –  испытывают 
отрицательные эмоции к окружающим, такие как 
тревожность и гнев.

С помощью методики расчета весовых коэф-
фициентов цветоассоциативного теста, предло-
женной С. А. Дружиловым [1] получены оценки 
совокупного отношения группы людей к эмоцио-
нально значимым объектам (табл. 3).

Таблица 3. Оценки отношения к эмоционально значимым объектам  
по методике С. А. Дружилова

Зона нейтраль-
ных эмоций

(–0,31996; 0,138758) К0 (центр зоны) = –0,0906

Я –  учитель К’эр (коэффициент эмоциональ-
ной рефлексии) =0,061757 сово-
купное положительное эмоцио-
нальное отношение
К0 < К’эр <0,138758 находится 
внутри нейтральной зоны, в сто-
роне к положительным эмоциям

Респонденты испытыва-
ют к объекту нейтральные 
эмоции, также склонны 
и к положительным эмо-
циям («Скорее да, чем 
нет»)

Родина К’эр =0,313372 совокупное по-
ложительное эмоциональное 
отношение;
0,138758 < К’эр находится вне 
зоны нейтральных эмоций, в зо-
не положительных значений

Респонденты испытывают 
к объекту положительные 
эмоции

Мой родной 
город (село)

К’эр =0,05722 совокупное по-
ложительное эмоциональное 
отношение;
К0 < К’эр <0,138758 находится 
внутри нейтральной зоны, в сто-
роне к положительным эмоциям

Респонденты испытыва-
ют к объекту нейтральные 
эмоции, также склонны 
и к положительным эмо-
циям («Скорее да, чем 
нет»)

Окончание
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Зона нейтраль-
ных эмоций

(–0,31996; 0,138758) К0 (центр зоны) = –0,0906

Защита Отче-
ства

К’эр = –0,088 совокупное отри-
цательное эмоциональное отно-
шение;
К0 <= К’эр находится внутри ней-
тральной зоны, в непосредствен-
ной близости к центру

Респонденты испытыва-
ют к объекту нейтральные 
эмоции

Забота о близ-
ких

К’эр = 0,159429 совокупное по-
ложительное эмоциональное 
отношение;
0,138758 < К’эр находится вне 
зоны нейтральных эмоций

Респонденты испытывают 
к объекту положительные 
эмоции

Мир природы К’эр =0,020658
совокупное положительное эмо-
циональное отношение
К0 < К’эр <0,138758 находится 
внутри нейтральной зоны, в сто-
роне к положительным эмоциям

Респонденты испытыва-
ют к объекту нейтральные 
эмоции, также склонны 
и к положительным эмо-
циям («Скорее да, чем 
нет»)

Государство К’эр = –0,317 совокупное отри-
цательное эмоциональное отно-
шение;
–0,31996<= К’эр находится 
в непосредственной близости 
к границе начала отрицательных 
эмоций

Респонденты склонны 
испытывать к объекту 
скорее отрицательные 
эмоции

Общественная 
деятельность

К’эр = –0,23693 совокупное 
отрицательное эмоциональное 
отношение;
–0,31996 < К’эр < К0 находится 
внутри нейтральной зоны, в сто-
роне к отрицательным эмоциям

Респонденты испытыва-
ют к объекту нейтральные 
эмоции, также склонны 
и к отрицательным эмоци-
ям («Скорее нет, чем да»)

Граждане РФ К’эр = –0,14336 совокупное 
отрицательное эмоциональное 
отношение;
–0,31996 < К’эр < К0 находится 
внутри нейтральной зоны, в сто-
роне к отрицательным эмоциям

Респонденты испытыва-
ют к объекту нейтральные 
эмоции, также склонны 
и к отрицательным эмоци-
ям («Скорее нет, чем да»)

Окончание
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Результаты эмоционального отношения сту-
дентов к патриотическим ценностям, полученные 
аналитическим методом и методом расчета весо-
вых коэффициентов совпали. Метод цветовых вы-
боров М. Люшера позволил объективно опреде-
лить эмоциональное отношение к понятиям, цен-
ностям, социальным явлениям.

Как показало проведенное исследование, 
опрошенные студенты имеют эмоциональное, ког-
нитивное и поведенческое отношение к патрио-
тизму.

Основную массу, участвовавших в опросе, со-
ставляют 86% молодых людей в возрасте от 17 
до 19 лет. Именно они в нашем исследовании 
определяют уровень сформированности патрио-
тизма будущих педагогов.

Не смотря на возраст, у многих уже сформиро-
ваны жизненные цели, отношение к патриотиче-
ским ценностям, таким как любовь к профессии, 
Родине, готовность к самопожертвованию, осозна-
ние себя гражданином и патриотом своей страны, 

гражданская активность, уважительное отноше-
ние к другим людям, забота о близких. Тем не ме-
нее, анализ результатов опроса показал: большая 
часть патриотических качеств (ценностей) имеет 
условный как положительный, так и отрицатель-
ный отклик к ним (табл. 4).

Таким образом, гипотеза о том, что опрошен-
ные студенты, получающие профессию педаго-
га, осознанно и ответственно подошли к выбору 
профессии, обладают сформированными каче-
ствами гражданина –  патриота своей страны, под-
тверждается

На основе проведенного исследования опреде-
лены рекомендации по работе с молодежью в ПИ 
ИГУ: привлечение студентов к активному участию 
в общественных мероприятиях, осуществление 
пропаганды значимости профессиональной де-
ятельности учителя и престижа профессии, еже-
годное проведение диагностического мониторин-
га уровня сформированности патриотизма буду-
щих педагогов.

Таблица 4. Сформированность патриотизма будущих педагогов

Компонент Ценность/качество Уровень

отрицательный нейтральный положительный

отрицательный положительный

Эмоциональ-
ный

Я-учитель +

Родина +

Мой родной город (село) +

Защита Отечества +

Забота о близких +

Мир природы +

Государство +

Общественная деятель-
ность

+

Граждане РФ +

Когнитивный Считаете ли вы себя па-
триотом

+

Вы осознанно выбрали 
профессию педагога

+ +

Вы согласны, что педаго-
гические профессии ста-
новятся престижными

+ +

Качества патриота Раскрыты

Что для вас Родина Раскрыты

Поведенческий 
(деятельност-
ный)

Готовы ли вы при необхо-
димости встать на защиту 
национальных интересов 
Родины

+ +

Вы принимаете участие 
в общественных меро-
приятиях

+ + +

В каких общественных 
мероприятиях вы приня-
ли участие в 2023 году

+ +
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ASSESSMENT OF THE LEVEL OF FORMATION OF 
PATRIOTISM OF FUTURE TEACHERS

Burdukovskaya A. V., Novgorodtseva T.Yu., Ivanova E. N., Pegasova N. A., 
Novgorodtseva Ya.V.

Irkutsk State University

The article is devoted to the study of one of the key factors in es-
tablishing civic identity –  the development of patriotism among the 
younger generation. In the conditions of the geopolitical situation, 
information overload, and a crisis of values, patriotism becomes the 
most important resource for cohesive society, necessary for its sus-
tainable development. Raising a patriotic and socially responsible 
personality is one of the national development priorities of the Rus-
sian Federation for the period until 2030 and for the future until 2036, 
which was determined by the President of the Russian Federation 
in Decree No. 309 dated 05/07/2024. Methods used: questionnaire 
method –  collecting data for research; the method of color selec-
tions by M. Luscher and the method of assessing attitudes towards 
emotionally significant objects according to the method of S. A. Dru-
zhilova –  determining the attitude towards concepts, various objects 
and phenomena of social reality through color associations to them; 
semantic field method –  measurement of associations, semantic 
relationships to the subject of research. First-year students of the 
physics, mathematics, natural sciences and technology department 
of the Pedagogical Institute of Irkutsk State University were selected 
as the object of the study. In the process of conducting the study, 
the associative perception of patriotic values   was revealed, and as-
sessments of the level of formation of patriotism of future teachers 
were obtained.

Keywords: patriotism, level of formation of patriotism, M. Luscher’s 
color choice method, S.A.’s methodology. Druzhilov, semantic field 
method.
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Организационно-педагогическиеособенностиприменения
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«Информационно-аналитическаядеятельностьюриставонлайн-среде»

Расумов Юсуп Шаманович,
ассистент кафедры «Теория и история государства 
и права», Чеченский государственный университет 
имени А. А. Кадырова
E-mail: pedagogy_kafedra@mail.ru

Представлены результаты исследования, выполненного в сег-
менте совершенствования профессиональной подготовки бу-
дущих юристов, в частности, в направлении формирования 
готовности к информационно- аналитической деятельности. 
На основе анализа научной литературы, показаны различные 
педагогические средства, применяемые для формирования 
указанного качества. Особенности применения таких средств 
продемонстрированы на примере подготовки студентов раз-
личных направлений и профилей обучения. Для решения по-
добной задачи в процессе профессиональной подготовки бу-
дущих юристов предложена дисциплина по выбору. Показаны 
организационно- педагогические особенности ее применения 
в образовательном процессе в Чеченском государственном 
университете им. А. А. Кадырова. Обосновано, что выделенные 
в программе разделы, касающиеся формирования критиче-
ского мышления, развития коммуникативных особенностей, 
применения аналитических методов исследования, цифровой 
гигиены и информационной безопасности, а также развития 
способностей оперативной ориентации в информационном 
пространстве, положительно отражаются на осуществле-
нии процесса формирования готовности к информационно- 
аналитической деятельности. Сформулировано предложение 
по использованию данной дисциплины в широкой практике.

Ключевые слова: будущие юристы, готовность к информа-
ционно- аналитической деятельности, формирование, дисци-
плина по выбору, цифровые образовательные технологии.

Юридическая профессия является одной 
из наиболее значимых и важных в современном 
общества. По данным опроса выпускников обще-
образовательных организаций Северного Кав-
каза, многие вчерашние школьники планируют 
связать направление будущей профессиональ-
ной деятельности с юридическим профилем. Они 
желают видеть перспективы своего образования 
с освоением профессиональных функций в сфере 
правоприменительной и правоохранительной де-
ятельности. Соответственно, наблюдаются высо-
кие конкурсные требованиям к абитуриентам, по-
ступающим на юридические специальности. Вме-
сте с тем данная профессиональная деятельность 
является предельно ответственной и сложной, 
что приходится осознавать молодым людям уже 
на этапе освоения профессиональной программы. 
Одной из таких сложностей данной профессии яв-
ляется повышенное требование к мыслительным 
умениям будущих юристов, их аналитическим спо-
собностям, готовности осуществлять уверенную 
и качественную работу с информацией. Это об-
стоятельство выдвигает на передний план педа-
гогическую задачу по формированию у будущих 
специалистов в области юриспруденции готовно-
сти к информационно- аналитической деятельно-
сти.

Совершенно очевидно, что применяемые в уни-
верситетах педагогические средства в определен-
ной степени сосредоточены на формирование ука-
занной готовности, что определяется включением 
в образовательный стандарт универсальной ком-
петенции, связанной со способностью работать 
с информацией и применять ее для решения про-
фессиональных задач (УК-1). Кроме того, в дан-
ном стандарте выделяются ряд общепрофесси-
ональных компетенций, которые так или иначе 
обеспечивают формирование информационно- 
аналитических умений будущих юристов. Речь 
идет о таких группах данных компетенций, как 
«Юридический анализ» (ОПК-1), «Решение юри-
дический проблем» (ОПК-2) и т.п 1. При этом совре-
менные реалии указывают на активное использо-
вание во всех сферах профессиональной деятель-
ности цифровых технологий и сервисов. Многие 
профессиональные задачи решаются в онлайн- 

1 Федеральный государственный образовательный стан-
дарт высшего образования –  бакалавриат по направле-
нию подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Приказ Минобр-
науки России от 13.08.2020 № 1011. – URL: https://fgos.ru/
fgos/fgos-40–03–01-yurisprudenciya-1011/ (дата обращения 
11.08.2024).
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среде. Можно говорить и о том, что решение ря-
да аспектов информационно- аналитической де-
ятельности в сфере юриспруденции также пред-
полагает использование возможностей онлайн- 
коммуникации. В то же время, проведенное нами 
исследование показывает, что выпускники юриди-
ческих факультетов зачастую испытывают опре-
деленные затруднения в этом плане. Например, 
у многих из них недостаточно устойчиво прояв-
ляется интерес к обобщению и структурирова-
нию юридической информации с использованием 
средств медиа- коммуникаций. Принявшие участие 
в опросе респонденты показали, что затрудняются 
при осуществлении анализа состояния клиентов 
при проведении онлайн- консультаций. Нередко, 
они испытывают сложности при определении под-
ходящих средств онлайн- коммуникации для ре-
шения задач информационно- аналитической дея-
тельности. В связи с этим остроту приобретает во-
прос о формирования готовности исследуемой ка-
тегории будущих специалистов к информационно- 
аналитической деятельности, в том числе осу-
ществляемой в онлайн- среде.

Отметим, что вопросы формирования готовно-
сти будущих специалистов к осуществлению раз-
личных аспектов информационно- аналитической 
деятельности широко обсуждаются в психолого- 
педагогической литературе. Причем исследова-
ние данного процесса производится на примере 
подготовки студентов различных направлений 
и профилей образования. Например, Н. А. Катай-
цева в качестве движущих сил формирования го-
товности студентов к аналитической деятельности 
выделяет: актуализацию потребностей в реализа-
ции данного вида деятельности; овладение мето-
дами системного анализа; освоение предметных 
знаний, образующих основу для проведения ана-
лиза профильной профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, нам представляется важным за-
мечание Н. А. Катайцевой, касающееся примене-
ния личностно- ориентированного подхода к выбо-
ру форм, методов и средств подготовки студентов, 
максимально учитывающих их индивидуальные 
возможности и способности к аналитической дея-
тельности [1, с. 14–15].

Е. А. Телешова рассматривает исследуемое ка-
чество в контексте его становления и при этом ана-
лизирует возможности учебно- педагогического 
взаимодействия. Ею предлагается целостная мо-
дель данного процесса, которая отражает автор-
ский подход к обновлению содержания, форм 
и методов учебно- педагогического взаимодей-
ствия студентов и преподавателей. В частности, 
увеличение доли созидательного компонента свя-
зывается ею с изменениями содержании модели. 
Активизацию деятельности студентов предусма-
тривают предлагаемые Е. А. Телешовой методы 
учебно- педагогического взаимодействия, а обнов-
ление организационных форм осуществляется пу-
тем увеличения доли учебно- исследовательской 
работы студентов, в том числе предусматрива-

ющей самостоятельные виды деятельности [2, 
с. 227].

И. Б. Невзорова рассматриваемую совокуп-
ность умений рассматривает на примере про-
фессиональной подготовки будущих програм-
мистов и при этом делает акцент на проектно- 
аналитической деятельности. Привлекательность 
предлагаемого подхода заключается в примене-
нии автором технологии контекстного обучения. 
При определении содержания профессиональной 
подготовки будущих программистов в рассматри-
ваемом аспекте она предлагает придерживать-
ся модульного построения учебного содержания. 
Например, в ходе преподавания математического 
модуля она предлагает активно использовать про-
фессионально ориентированные математические 
задачи, что, по ее мнению, существенно усилива-
ется прикладную направленность осваиваемых 
студентами учебных курсов [3, с. 80].

Исследуемый процесс на примере подготовки 
будущих экономистов становится предметом вни-
мания С. П. Борисовой. Содержательную основу 
презентуемой ею системы образует дисциплина 
«Информационные технологии в экономике». При-
чем логика освоения студентами данного курса 
определяется предложенными ею этапами форми-
рования готовности к аналитической деятельно-
сти. При этом предлагается на системных основа-
ниях применять в учебном процессе современные 
способы и средства получения информации. Осо-
бый упор делается на современные технические 
системы и средства получения информационных 
данных [4, с. 14–16].

В. В. Левченко, С. Г. Меньшенина также обра-
щаются к задаче формирования готовности к ана-
литической деятельности студентов и делает это 
на основании анализа результатов профессио-
нальной подготовки будущих специалистов в сфе-
ре информационной и компьютерной безопасно-
сти. Они придерживаются позиции, в соответствии 
с которой изучение иностранного языка обладает 
значительными преимуществами в формирова-
нии и развитии аналитических умений. Соответ-
ственно, предлагаемый ими подход поддержива-
ется активным применением в педагогической ра-
боте со студентами технологии обучения чтению 
на иностранном языке [5, с. 117].

Также укажем на возможности цифровых тех-
нологии в решении задачи формирования ана-
литических умений и способностей студентов. 
На это, в частности, указывают А. С. Машанова. 
Так, по ее мнению, заметными преимуществами 
для формирования готовности к аналитической 
деятельности располагает электронное обучение. 
Свои выводы исследователь делает на основании 
анализа практики профессиональной подготовки 
будущих экономистов. Такой тип обучения объе-
диняет комплекс упражнений, обогащенный дей-
ствиями в виде специальных алгоритмов их осу-
ществления. При этом выбор подобных алгорит-
мов определяется способностью и типом воспри-
ятия информации студентами [6, с. 34].
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Ю. В. Корчемкина и Н. В. Уварина исследуют 
влияние виртуальной образовательной среды ву-
за на протекание процесса формирования у сту-
дентов информационно- аналитических умений. 
Подтверждая высокую практическую ценность 
традиционных образовательных платформ, типа 
Moodle, авторы видят их определенные ограни-
чения при осуществлении оценочных процедур, 
проведении лабораторных и практических заня-
тий. Соответственно, ими предлагается специаль-
ная модель виртуальной среды, которая позволя-
ет в условиях вуза эффективно организовать раз-
личные виды учебных занятий по различных дис-
циплинам учебного плана [7, с. 230].

Существуют и другие исследования, которые 
подчеркивают важность и перспективность фор-
мирования информационно- аналитических уме-
ний студентов, в частности, готовности к осущест-
влению информационно- аналитической деятель-
ности, предлагают различные педагогические ин-
струменты. Многие исследования осуществляют-
ся с опорой на активные методы учебной работы, 
решение профессионально- ориентированных за-
дач. Последнее обстоятельство, связанное с ре-
шением задач на материале предстоящей про-
фессиональной деятельности, созвучно с идеями 
контекстного обучения. Много внимания уделяет-
ся роли учебно- исследовательской деятельности 
студентов, прежде всего, сопряженной с их само-
стоятельной работой. Авторы в этом случае исхо-
дят из положения о том, что в процессе самосто-
ятельной исследовательской деятельности сту-
дентам приходится активно применять различные 
методы сбора, обработки и представления инфор-
мации. Значительное место в процессе учебно- 
исследовательской деятельности уделяется ре-
шению различного рода проблем и задач. Именно 
в такой деятельности, как известно, интенсивно 
осуществляется процессы формирования и раз-
вития информационно- аналитических умений.

Также отметим пристальное внимание иссле-
дователей к вопросу проектирования содержа-
ния образования, на основании которого осуще-
ствляется протекание исследуемого процесса. 
Мы также поддерживаем данную позицию и по-
лагаем, что, наряду с активными методами обу-
чения, важное значение отводится обновлению 
содержания профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в области юриспруден-
ции. Наше методическое решение касается вве-
дения в учебный план дисциплины по выбору 
«Информационно- аналитическая деятельность 
юриста в онлайн- среде». Представим в данной 
статье организационно- педагогические особенно-
сти ее применения в образовательном процессе 
университета.

Реализация данной дисциплины осуществля-
ется в Чеченском государственном университете 
им. А. А. Кадыров. В соответствии с учебным пла-
ном обучения студентов по направлению подго-
товки 40.03.01 Юриспруденция она применяется 
в пятом семестре. В структуре рабочей програм-

мы указанной дисциплины по выбору выделено 
пять разделов (рис. 1).

Предметно- смысловая направленность пер-
вого раздела связана с критическим мышлени-
ем как основой готовности к информационно- 
аналитической деятельности. В рамках освоения 
данного раздела предусматривается решение 
учебных задач, основанных на содержании пред-
стоящей юридической деятельности. Важно под-
черкнуть, что при выполнении заданий препода-
ватели могут предполагать студентам обращаться 
к сетевым базам данных правовой информации.

Рис. 1. Структура учебного плана дисциплины 
по выбору

Второй раздел программы касается коммуни-
кативных способностей будущих юристов. Реше-
ние данной задачи осуществляется с использова-
нием информационно- аналитических программ. 
Содержательную основу заданий здесь состав-
ляет оказание гражданам правовой помощи. Со-
ответствующие задания отражают правоприме-
нительный, правоохранительный характер. Также 
предусматривается решение студентами заданий 
экспертного и нормотворческого плана. Предпола-
гается отработка приемов эффективной коммуни-
кации будущих юристов с гражданами. В их числе 
навыки деловой коммуникации, вербальные и не-
вербальные способы представления информации. 
Особое внимание уделяется отработке у будущих 
юристов умений рефлексивного слушания.

В третьем разделе сосредоточены вопросы, на-
целенные на овладение студентами аналитически-
ми методами исследования. Предполагается так-
же освоение умений применения цифровых тех-
нологий для анализа и определения перспектив-
ных направлений совершенствования нормотвор-
ческого дела в Российской Федерации. В рамках 
данного раздела предполагается разработка сту-
дентами проекта по теме, связанной с использо-
ванием цифровых аналитических инструментов.

Четвертый раздел связан с цифровой гигие-
ной и информационной безопасностью. Студен-
там предлагается освоить методы сбора и анали-
за больших данных. При этом речь идет об инфор-
мации, которая содержит юридически значимые 
данные. Студенты знакомятся с вопросами разви-
тия цифровой гигиены, сложившимися нормами 
информационной безопасности в онлайн- среде. 
Им предстоит изучить применяемые в юридиче-
ской сфере методы сбора и анализа данных. При 
этом могут быть показаны возможности цифро-
вых технологий в сборе и анализа больших дан-
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ных. Реализация раздела также завершается под-
готовкой студентами проекта, тематика которого 
связана с проведением для граждан консультаций 
по соблюдению цифровой гигиены. Также пред-
полагается дать рекомендации и советы гражда-
нам по использованию дистанционных технологий 
и сервисов при обращении за юридической по-
мощью.

Пятый раздел предлагаемой дисциплины свя-
зан с оперативной ориентацией студентов в ин-
формационном пространстве. Освоение данно-
го раздела предусматривает подготовку будущих 
юристов к реализации в цифровом образователь-
ной пространстве профессиональных компетен-
ций в части решения конкретных задач юридиче-
ской деятельности.

Завершается дисциплина проведением заче-
та. Для этого предусматривается использование 
контрольно- оценочных материалов, опирающихся 
на средства автоматизированной проверки каче-
ства знаний.

Характеризуя методический аспект реализа-
ции дисциплины по выбору, отметим заметную 
роль лекции- дискуссии и просветительской лек-
ции. За счет использования на таких занятиях 
средств эмоциональной выразительности и экс-
прессивных способов представления информа-
ции получается повысить результативность педа-
гогической работы по формированию у студентов 
критического мышления и, как следствие, анали-
тических способностей. При рассмотрении вопро-
сов о роли аналитических способностей в юриди-
ческой деятельности преподаватели обращают-
ся к киноматериалам. В частности, используются 
фрагменты из фильмов «Место встречи изменить 
нельзя» (В. Высоцкий, В. Конкин), «Юристы» (А. 
Ткаченко) и т.п.

При реализации тем, касающихся совершен-
ствования коммуникативных умений студентов, 
применяются цифровые технологии. Например, 
преподаватели предлагают студентам познако-
миться с протоколами «виртуальных собеседни-
ков», которые сегодня часто применяются в госу-
дарственных и частных структурах, специализи-
рующихся на предоставлении юридических услуг. 
При этом мы рекомендуем приглашать на такие 
занятия работников, в функции которых входит 
обучение таких «виртуальных собеседников». Со-
вместно со студентами они могут организовать 
работу по разработке сценариев различных отве-
тов на наиболее частные юридические запросы.

На практических занятиях нами рекомендуется 
интерактивные технологии. Например, речь может 
идти о виртуальных лабораториях, с использова-
нием которых студенты могут анализировать осу-
ществляемые изменения в работе голосовых по-
мощников. Совершенно очевидно, что такую дея-
тельность студенты могут производить в онлайн- 
режиме.

При выполнении заданий проектной деятельно-
сти в рамках освоения разделов программы дис-
циплины по выбору применялись технологии соци-

альных медиа. Например, данный ресурс вполне 
удачно может быть применен для проведения кон-
сультаций студентов по тематике проекта. Причем 
с использованием широкого набора аудио- и ви-
деоматериалов повышается продуктивность кон-
сультации, прежде всего, по наиболее сложным 
аспектам проектировочной деятельности.

Обращение к цифровым сервисам наиболее 
эффективно осуществляется при использовании 
такой интерактивной технологии, как виртуальный 
класс. В дисциплине по выбору существенное вни-
мание должно отводиться самостоятельной рабо-
те студентов.

Качество освоения студентами содержания 
предлагаемой дисциплины по выбору может быть 
проведено в форме зачета. Соответствующие за-
дания могут быть предложены преподавателями. 
Для проведения зачета рекомендуется исполь-
зовать автоматизированные системы проверки 
успеваемости студентов.

Таким образом, предложенная программа дис-
циплины по выбору касается не только аудиторной 
работы студентов, но также предполагает исполь-
зование временного фонда самостоятельной де-
ятельности. Применение ее содержания, наряду 
с цифровыми технологиями и сервисами, позволя-
ет оптимально организовать процесс формирова-
ния готовности к информационно- аналитической 
деятельности. Выделенные в содержании про-
граммы разделы заметно влияют на качественные 
изменения всех основных компонентов готовности 
к информационно- аналитической деятельности. 
Это обстоятельство делает возможным примене-
ние предлагаемой дисциплины по выбору в широ-
кой практике профессиональной подготовки буду-
щих юристов.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL FEATURES 
OF THE APPLICATION OF THE ELECTIVE DISCIPLINE 
“INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITIES OF 
A LAWYER IN THE ONLINE ENVIRONMENT” IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS OF THE UNIVERSITY

RasumovYu.Sh.
Chechen State University named after A. A. Kadyrov

The results of a study carried out in the segment of improving the 
professional training of future lawyers are presented, in particular, 
in the direction of developing readiness for information and analyt-
ical activities. Based on the analysis of scientific literature, various 
pedagogical means used to form the specified quality are shown. 
Features of the use of such tools are demonstrated using the exam-
ple of training students in various fields and study profiles. To solve 
a similar problem in the process of professional training of future 
lawyers, an elective discipline is proposed. The organizational and 
pedagogical features of its application in the educational process at 

the Chechen State University named after. A. A. Kadyrov. It is sub-
stantiated that the sections highlighted in the program concerning 
the formation of critical thinking, the development of communicative 
characteristics, the use of analytical research methods, digital hy-
giene and information security, as well as the development of oper-
ational orientation abilities in the information space, have a positive 
impact on the implementation of the process of developing readi-
ness for information and analytical activities. A proposal has been 
formulated for the use of this discipline in broad practice.

Keywords: future lawyers, readiness for information and analytical 
activities, formation, elective discipline, digital educational technol-
ogies.
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Статья посвящена сравнительному анализу истории подго-
товки графических дизайнеров в высших учебных заведениях 
России и Китая. Рассматриваются основные этапы развития 
графического дизайна в обеих странах, начиная с XVIII века 
и до современности. В России графический дизайн прошел 
путь от прикладного искусства до самостоятельной дисципли-
ны в 1960-х годах, а в Китае –  от традиционных искусств, таких 
как каллиграфия и гравюра, до современных образовательных 
программ, интегрирующих международные стандарты. В ста-
тье выделены основные учебные заведения и программы, кото-
рые оказывают влияние на формирование профессиональных 
навыков графических дизайнеров, автор уделяет внимание 
интердисциплинарности образовательных программ и между-
народному сотрудничеству. Рассматриваются общие черты, та-
кие как практическое обучение и использование традиционных 
и современных методов, другие особенности, обусловленные 
культурными и историческими различиями.

Ключевые слова: графический дизайн; обучение дизайну 
в России; обучение дизайну в Китае; история графического ди-
зайна; преподавание графического дизайна.

История системы подготовки графических 
дизайнеров в России

В период с XVIII века до начала XX века графиче-
ский дизайн еще не существовал как отдельное 
направление, также не существовало специализи-
рованного высшего образования в области графи-
ческого дизайна, но уже тогда начинались работы 
прикладного характера, которые можно считать 
предшественниками современного графического 
дизайна, первоначально он был частью художе-
ственного и прикладного образования. В этот пери-
од в России развивались различные направления 
изобразиельного искусства, например, уже в XVI-
II веке создавались гравюры и иллюстрации для 
книг и журналов. Одним из первых проектов была 
серия гравюр для издания «Описание торжествен-
ного въезда их императорских величеств в Москву», 
став основой для визуальной культуры и послужив 
отправной точкой для развития графического ди-
зайна в России.

1920–1930-е годы можно назвать этапом 
освоения новой профессиональной модели ди-
зайна. В это время на сцену выходят конструкти-
визм и авангард, так, конструктивисты, такие как 
Э. Лисицкий и А. Родченко, внедрили новые прин-
ципы дизайна, делая упор на функциональности 
и утилитарности; их работы состояли из плакатов, 
книжных обложек и других печатных материалов, 
которые отличались яркой графикой и четкими ге-
ометрическими формами [1]. Стало ясным, что су-
ществует необходимость в обучении дизайнеров, 
которые способны работать в медиа и промыш-
ленности.

Однако, систематическое высшее образова-
ние в этой области начало формироваться толь-
ко в 1960-х годах, так, 1960–1990-е годы выделим 
как период профессионального самоопределения 
графического дизайна в России. С начала 1980-х 
годов в ведущих художественных вузах, таких 
как Московский государственный художественно- 
промышленный университет имени С. Г. Стро-
ганова и Санкт- Петербургская государственная 
художественно- промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица, начали открываться специализи-
рованные кафедры и факультеты, ориентирован-
ные на подготовку графических дизайнеров. Про-
граммы обучения состояли из курсов по типогра-
фике, иллюстрации, плакатному дизайну, компью-
терной графике. То есть в это время происходит 
развитие рекламной графики, типографики и дру-
гих направлений, например, плакаты эпохи «хру-
щевской оттепели» и последующего периода ха-
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рактеризуются яркостью и новаторством, которое 
выделяло их на фоне мирового дизайна, а главны-
ми фигурами этого периода считаются такие ди-
зайнеры, как Б. Трофимов и В. Чайка.

С наступлением XXI века в России появляют-
ся цифровые инструменты, сейчас современные 
графические дизайнеры используют компьютер-
ные технологии для создания анимации, веб-ди-
зайна и других цифровых продуктов, появились 
новые формы и стили в графическом дизайне, 
которые соответствуют современным требовани-
ям и ожиданиям аудитории. Например, в 2003 го-
ду в Уральском государственном архитектурно- 
художественном университете была создана ка-
федра графического дизайна в ответ на расту-
щие потребности экономики в специалистах в об-
ластях графического дизайна, таких как товар-
ные знаки, корпоративная айдентика, упаковка, 
реклама, брендинг, полиграфия и мультимедиа 
[3].

В настоящее время в России существует мно-
жество высших учебных заведений, которые 
специализируются на подготовке графических 
дизайнеров, данные вузы занимаются развитием 
профессиональных навыков будущих дизайнеров, 
в связи с этим рассмотрим несколько ведущих 
учебных заведений, их образовательные програм-
мы и вклад в подготовку графических дизайнеров:
1) Московская государственная художест вен но- 

промышленная академия имени С. Г. Строгано-
ва. МГХПА им. С. Г. Строганова –  один из ста-
рейших и престижнейших вузов в области ис-
кусства и дизайна в России. Академия пред-
лагает программы по графическому дизайну 
(курсы по типографике, веб-дизайну, иллю-
страции и анимации), главной составляющей 
образовательного процесса является практи-
ческое обучение и участие студентов в проек-
тах. Выпускники академии работают в ведущих 
дизайн- студиях, рекламных агентствах и изда-
тельствах.

2) Санкт- Петербургская государственная худо-
жест вен но- промышленная академия имени 
А. Л. Штиглица. СПГХПА им. А. Л. Штиглица из-
вестна своими традициями в области приклад-
ного искусства и дизайна. Кафедра графиче-
ского дизайна предлагает студентам обучение 
по таким направлениям, как дизайн упаковки, 
фирменный стиль и полиграфический дизайн. 
В учебный план входят как классические, так 
и современные методы обучения.

3) Национальный институт дизайна. Институт 
предлагает программы по графическому ди-
зайну, дизайну среды и интерьера, предмет-
ному дизайну и дизайну костюма. Образова-
тельный процесс включает как теоретическую 
подготовку, так и практические занятия с ис-
пользованием современных технологий и про-
граммного обеспечения. НИД сотрудничает 
с международными школами и предоставляет 
студентам возможности для стажировок за ру-
бежом.

4) Национальный исследовательский универси-
тет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) –  
один из ведущих исследовательских универ-
ситетов России, который предлагает програм-
му по направлению «Дизайн и программирова-
ние». Она ориентирована на подготовку специ-
алистов, способных работать в области веб-ди-
зайна, разработки приложений и интерфейсов. 
Университет предоставляет студентам возмож-
ности для участия в международных конкурсах 
и проектах.

5) Уральский государственный архитектурно- 
художественный университет. УралГАХУ явля-
ется центром подготовки графических дизайне-
ров на Урале. Кафедра графического дизайна 
предлагает программы с фокусом на изучение 
различных принципов дизайна (товарные зна-
ки, корпоративную айдентику, упаковку и ре-
кламу). Образовательный процесс помогает 
студентам создавать профессиональное порт-
фолио и быть готовыми к требованиям рынка 
труда.

История системы подготовки графических 
дизайнеров в Китае

Графический дизайн в Китае берет свое начало 
в древних искусствах, таких как каллиграфия, жи-
вопись и резьба по дереву. Главным принципом 
китайского искусства была гармония, отражающая 
философские идеи даосизма, буддизма и конфу-
цианства. Китайские художники часто фокусиро-
вались на отрицательных пространствах и форме, 
они создавали символическое и абстрактное ис-
кусство, которое избегало изображений насилия 
и ужаса, характерных для средневекового евро-
пейского искусства [7].

С развитием технологий печати, таких как кси-
лография (гравюра на дереве) и изобретение под-
вижного шрифта Би Шэна в XI веке, китайский 
графический дизайн получил новый импульс –  
технологии позволили массово производить кни-
ги, бумаги и религиозные тексты, тем самым став 
причиной распространения грамотности и куль-
турного обмена [6].

В 1930-е годы, когда Китай стремился к поли-
тической самостоятельности и технологической 
модернизации, дизайнеры обратились к западной 
математике, геометрии и конструктивизму, но, по-
сле вторжения Японии в 1937 году и последующей 
Второй китайско- японской вой ны, развитие гра-
фического дизайна было приостановлено. После 
вой ны и с приходом коммунистического прави-
тельства, которое не поддерживало «капиталисти-
ческую печатную культуру», профессиональное 
развитие графического дизайна в Китае на неко-
торое время замедлилось.

С конца XIX века Китай начал перенимать за-
падные и японские образовательные и художе-
ственные практики, особенно это стало заметно 
после Первой китайско- японской вой ны, когда 
китайское правительство начало модернизацию, 
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отправляя лучших студентов на обучение за гра-
ницу. В данный период сформировалась груп-
па Шанхайских модернистов, таких как Лу Синь, 
Чэнь Чжифо и Цянь Цзюньтао, которые сочетали 
западные печатные техники с традиционными ки-
тайскими мотивами. Их работы отличались геоме-
трическими формами, абстрактными символами 
и современными типографскими экспериментами.

С открытием Китая для внешнего мира в кон-
це 1970-х годов и началом экономических реформ, 
графический дизайн снова начал развиваться, 
так, в этот период правительство Китая предпри-
няло целенаправленные усилия по модернизации 
системы образования, в том числе высшее обра-
зование, чтобы соответствовать международным 
стандартам. Одной из главных инициатив стали 
проекты 211 и 985, запущенные в 1990-е годы для 
создания мирового уровня университетов и про-
движения таких дисциплин, как дизайн и изобра-
зительное искусство. Китай начал перенимать 
международные образовательные модели, при-
глашая иностранных преподавателей и отправ-
ляя китайских студентов на обучение за границу 
[2]. В результате в стране появились программы, 
сочетающие лучшие практики западного и китай-
ского образования. Китайские университеты ста-
ли устанавливать партнерские отношения с веду-
щими зарубежными учебными заведениями для 
обмена опытом, например, взаимодействие с Тай-
ванем, Гонконгом и Макао, и быстрый экономиче-
ский рост сформировали единую историю китай-
ского графического дизайна. Современные китай-
ские дизайнеры продолжают сочетать традицион-
ные мотивы с современными техниками [8].

Программы по графическому дизайну в китай-
ских университетах характеризуются интердис-
циплинарностью, который сочетает элементы ис-
кусства, технологий и гуманитарных наук. В та-
ких университетах, как Центральная академия из-
ящных искусств (CAFA) и Китайский университет 
коммуникаций, студенты изучают как традицион-
ные техники (каллиграфия, гравюра), так и совре-
менные цифровые технологии [4].

Одним из направлений развития высшего об-
разования в области графического дизайна явля-
ется фокус на устойчивом развитии –  китайские 
университеты часто включают в свои программы 
компоненты, связанные с экологически чистыми 
технологиями и устойчивым дизайном, это соот-
ветствует глобальным трендам и государствен-
ным инициативам Китая по улучшению экологиче-
ской ситуации [5]. Но несмотря на успехи, система 
высшего образования в области графического ди-
зайна в Китае сталкивается с такими проблемами, 
как региональные дисбалансы и нехватка средств.

Развитие графического дизайна в Китае связа-
но с деятельностью ведущих учебных заведений, 
ниже представлены некоторые из наиболее значи-
мых университетов, которые внесли вклад в обу-
чение и развитие графических дизайнеров в Ки-
тае:

1) Академия искусств и дизайна Университета 
Цинхуа (Academy of Arts and Design, Tsinghua 
University). Академия была основана в 1956 го-
ду как первая в Китае специализированная 
школа дизайна. В 1999 году она была объеди-
нена с Университетом Цинхуа и с тех пор оста-
ется ведущим образовательным учреждением 
в области искусств и дизайна. Академия сла-
вится своими сильными программами по гра-
фическому дизайну, в которых сочетаются тра-
диционные китайские методы с современны-
ми международными тенденциями, студенты 
здесь изучают графику, анимацию, мультиме-
диа и визуальную коммуникацию.

2) Центральная академия изящных искусств 
(Central Academy of Fine Arts, CAFA). Централь-
ная академия изящных искусств, основанная 
в 1918 году, является одной из самых престиж-
ных художественных школ в Китае. Здесь сту-
денты имеют возможность изучать каллигра-
фию, живопись, гравюру и цифровые медиа 
для того, чтобы развивать разнообразные под-
ходы к графическому дизайну.

3) Университет Тонгжи (Tongji University), с 1907 го-
да, известен своими программами по инжене-
рии и дизайну. Факультет дизайна этого уни-
верситета предлагает курсы по графическому 
дизайну, в которые входят: изучение визуаль-
ной коммуникации, типографики и интерактив-
ного дизайна. Университет участвует в между-
народных образовательных проектах и обме-
нах, чтобы студенты получали передовой опыт 
и знания.

4) Нанкинский университет искусств (Nanjing 
University of the Arts), основанный в 1912 го-
ду предлагает программы по изобразительно-
му и прикладному искусству. В университете 
есть факультет дизайна, где студенты изучают 
графический дизайн, промышленный дизайн, 
мультимедийный дизайн и другие дисциплины. 
Университет поддерживает связи с промыш-
ленными и коммерческими предприятиями 
с целью прохождения студентами стажировок 
и практик.

5) Шанхайский университет (Shanghai University), 
который был основан в 1994 году, предлагает 
современные программы по графическому ди-
зайну, ориентированные на цифровые техноло-
гии и новые медиа. Университет использует ин-
новационные методы обучения и сотруднича-
ет с международными учебными заведениями, 
студенты изучают визуальную коммуникацию, 
мультимедийный дизайн и интерактивные тех-
нологии.

6) Академия искусств Лусун (Luxun Academy of 
Fine Arts) с 1938 года, специализируется на изо-
бразительном искусстве и дизайне. В програм-
мы по графическому дизайну в данной акаде-
мии входят курсы по визуальной коммуника-
ции, цифровому искусству и интерактивным 
медиа. Академия поддерживает творческую 
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среду, которая содействует развитию иннова-
ционных подходов к графическому дизайну.

Сравнительный анализ систем подготовки 
графических дизайнеров в России и Китае

Системы подготовки графических дизайнеров 
в России и Китае обладают множеством схожих 
черт, например, одной из главных характеристик 
обеих систем является интеграция традиционных 
элементов искусства и современных цифровых тех-
нологий в образовательные программы. В россий-
ских учебных заведениях студенты изучают такие 
направления, как типографика, иллюстрация, пла-
катный дизайн и компьютерная графика, в китай-
ских же университетах образовательные программы 
также содержат каллиграфию, живопись и гравю-
ру наряду с цифровыми медиа и мультимедиа, это 
позволяет обучающимся освоить как традицион-
ные, так и современные подходы к графическому 
дизайну.

В образовательных системах обеих стран при-
меняется практическое обучение, Российские 
вузы, такие как Московская государственная 
художественно- промышленная академия имени 
С. Г. Строганова и Санкт- Петербургская государ-
ственная художественно- промышленная акаде-
мия имени А. Л. Штиглица, предоставляют студен-
там возможность участвовать в проектах и созда-
вать профессиональные портфолио. Китайские 
учебные заведения, такие как Академия искусств 
и дизайна Университета Цинхуа и Центральная 
академия изящных искусств, также включают 
в свои учебные программы практические курсы 
и проекты.

Международное сотрудничество является еще 
одной общей чертой образовательных систем 
России и Китая –  российские вузы сотрудничают 
с европейскими и американскими учебными заве-
дениями, предоставляют студентам возможности 
для стажировок и обменов, в то же время китай-
ские университеты, такие как Университет Тонгжи 
и Шанхайский университет, также поддерживают 
международные связи и участвуют в обменных 
программах.

Образовательные программы в России и Китае 
отличаются интердисциплинарностью, которая со-
стоит из элементов искусства, технологий и гума-
нитарных наук, например, в Национальном инсти-
туте дизайна России студенты изучают как теоре-
тические, так и практические принципы графиче-
ского дизайна, а в Китайском университете ком-
муникаций студенты учат как традиционные тех-
ники, так и современные цифровые технологии.

Исторические параллели в развитии систем 
подготовки графических дизайнеров в России 
и Китае также заслуживают внимания, ведь в пе-
риод до середины XX века в России графический 
дизайн начал формироваться с создания гравюр 
и иллюстраций, а в Китае графический дизайн бе-
рет начало в древних искусствах, таких как кал-
лиграфия и гравюра по дереву. В России и Китае 

традиционное искусство заложило основу для бу-
дущего графического дизайна. В середине XX ве-
ка в России появились конструктивизм и аван-
гард, которые повлияли на развитие графического 
дизайна, а в Китае дизайнеры начали использо-
вать западные математические и геометрические 
принципы.

Советский период в России и коммунистиче-
ская эпоха в Китае также имеют свои особенно-
сти, в 1960-х годах в России началось создание 
систематического высшего образования в обла-
сти графического дизайна. В Китае после Второй 
мировой вой ны и прихода коммунистического пра-
вительства развитие графического дизайна было 
приостановлено, но возобновилось в 1980-х годах 
с открытием страны для внешнего мира. В конце 
XX и начале XXI века обе страны начали модерни-
зацию образовательных систем. В России появи-
лись специализированные кафедры и факультеты 
в ведущих художественных вузах, а в Китае пра-
вительство запустило проекты для создания уни-
верситетов мирового уровня и продвижения ди-
зайна и искусства.

Сейчас же современные российские и китай-
ские образовательные программы интегрируют 
традиционные элементы в современные подходы 
к графическому дизайну, в России это проявля-
ется через изучение традиционной типографики 
и иллюстрации, а в Китае –  через каллиграфию 
и традиционную живопись. Экономические и куль-
турные связи между Россией и Китаем также бла-
гоприятствуют обмену опытом и знаниями, это за-
метно отражается на образовательных системах.

В последние десятилетия Россия и Китай уси-
лили экономические и культурные связи, студенты 
и преподаватели из обеих стран участвуют в со-
вместных проектах, конкурсах и конференциях. 
Культурные мероприятия и выставки, где пред-
ставлены работы российских и китайских графи-
ческих дизайнеров укрепляют культурные свя-
зи и популяризируют графический дизайн своих 
стран на международной арене.
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The article is devoted to a comparative analysis of the history of 
training graphic designers in higher educational institutions of Rus-
sia and China. The main stages in the development of graphic de-
sign in both countries, from the 18th century to the present, are ex-
amined. In Russia, graphic design evolved from an applied art to 

a discipline in its own right in the 1960s, and in China, from tradi-
tional arts such as calligraphy and engraving to modern educational 
programs integrating international standards. The article highlights 
the main educational institutions and programs that influence the 
formation of professional skills of graphic designers; the author pays 
attention to the interdisciplinarity of educational programs and inter-
national cooperation. Common features such as hands-on learning 
and the use of traditional and modern methods, and other features 
due to cultural and historical differences are considered.
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Обучение дисциплине «педиатрия» студентов лечебного факультета: роль 
методов дистанционного обучения в образовательном процессе

Храмцова Елена Георгиевна,
к.м.н., доцент кафедры педиатрии и детской кардиологии 
ФГБОУ ВО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова» МЗ РФ
E-mail: eugenmed@mail.ru

Проблема образовательного процесса в медицинских вузах 
в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 
решалась с помощью методов инновационных дистанционных 
технологий. Изучение клинических дисциплин в дистанцион-
ном формате имело ряд сложностей. Педиатрия относится 
к уникальным разделам медицины, включающим обследова-
ние здоровых и больных детей различного возраста и интер-
претацию полученных результатов с последующей коррекцией 
профилактики, лечения и реабилитации. В связи с чем, целью 
данной работы явилось определение роли инновационных ме-
тодов дистанционного обучения в процессе изучения дисцип-
лины «педиатрия» для студентов 5 курса лечебного факультета 
на основе сравнительного анализа данных анонимного опроса 
по специально разработанным анкетам. Изучение данных ано-
нимного опроса студентов 5 курса лечебного факультета, за-
кончивших обучение дисциплины «педиатрия» по программе 
ФГОС 3+ показало, что внедрение видеоматериалов лекций 
и презентаций материалов для практических занятий в образо-
вательный процесс повышает результативность учебного про-
цесса. Интерактивные вебинары и демонстрация клинических 
случаев повышают мотивацию и качество усвоения материала. 
Результаты экзаменов в 2022–2023 учебном году по сравнению 
с 2021–22 учебным годом показали умеренный рост среднего 
балла на бюджетном и платном отделениях, что связано с фор-
мированием рационального подхода дистанционного обучения 
и частично переходом на очную форму обучения в последнем 
семестре в 2022/2023 учебном году. Избирательное внедре-
ние методов инновационных технологий в учебный процесс 
повышает эффективность обучения студентов. Согласно по-
лученным данным наиболее значимым, по мнению студентов, 
является интеграция в учебный процесс: презентаций к практи-
ческим занятиям и лекциям для изучения теоретического ма-
териала, интерактивных вебинаров, электронных видеолекций. 
Актуальной задачей повышения качества образовательного 
процесса при изучении клинических дисциплин (в частности, 
педиатрии) является разработка алгоритмов оптимального со-
четания различных форм дистанционного обучения с традици-
онным очным форматом.

Ключевые слова: педиатрия, пропедевтика детских болезней, 
преподавание в медицинском вузе, дистанционное обучение, 
очное обучение, анонимное анкетирование студентов, каче-
ство медицинского обучения.

Введение

Российское образование должно постоянно со-
вершенствоваться на основе высококачественной 
образовательной среды, позволяющей постоянно 
модернизировать свой технологический базис, пе-
реходить к новым образовательным технологиям. 
Проблема образовательного процесса в вузах, воз-
никшая в период пандемии решалась в основном 
с помощью методов инновационных дистанционных 
технологий [1, 2, 4, 8, 18]. Образовательный про-
цесс с помощью электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий регламен-
тирован в Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» (с изменениями на 8 де-
кабря 2020 г.; редакция, действующая с 1 января 
2021 г.) (ст. 2, 13, 15,16, 20) и в приказе Минобр-
науки РФ № 397 от 14.03.2020 г. «Об организации 
образовательной деятельности в организациях, 
реализующих программы высшего образования 
и соответствующие дополнительные профессио-
нальные программы, в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации». В указан-
ном выше Законе, в статье 16, допускается прове-
дение электронного обучения с внедрением дистан-
ционных образовательных технологий в процессе 
реализации образовательных программ [1, 2, 3, 
5, 9]. Формирование компетенций эффективного 
изучения педиатрии у обучающихся при дистанци-
онном обучении представляет большие сложности 
в связи с ограничением клинической контактной 
работы студентов с пациентами и их родителями. 
Также необходимо учитывать фактор омоложения 
соматической патологии взрослых и создание у уча-
щихся установки на эффективный поиск начальных 
признаков заболеваний в детстве и отрочестве.

Изучение клинических дисциплин в дистанци-
онном формате имело ряд сложностей. Это заклю-
чалось в повышении нагрузки на преподавателей, 
необходимости быстрой адаптации к проведению 
онлайн занятий и чтению лекций, создании специ-
альных заданий в электронно- информационной 
образовательной среде (ЭИОС) и их провер-
ке, обеспечении своевременной обратной свя-
зи от студентов. [7, 8, 9, 12]. В Перми на кафедре 
пропедевтики детских болезней ГБОУ ВО ПГМУ 
им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России 
занятия проводились на дистанционных платфор-
мах Webinar/Zoom с обязательной демонстрацией 
изучаемого материала –  видео практических на-
выков, примеры вариантов анализов, фотографии 
из клинической практики, выписки из историй бо-
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лезни и другие медиа- продукты, также преподава-
тели записывали видео выполнения практических 
навыков. [1, 2].

Педиатрия относится к уникальным разделам 
медицины, включающим обследование здоровых 
и больных детей различного возраста и интерпре-
тацию полученных результатов с последующей 
коррекцией профилактики, лечения и реабилита-
ции. Особое значение имеет отработка практиче-
ских навыков обследования пациентов, что доста-
точно трудно осуществить в условиях дистанцион-
ного обучения. Программа обучения по дисципли-
не «педиатрия» для студентов 5 курса лечебного 
факультета включает в себя разделы: пропедевти-
ка детских заболеваний, частная педиатрия и дет-
ские инфекционные болезни. Проведение объек-
тивного обследования имеет свои особенности: 
важно помнить, что для каждого возрастного эта-
па жизни ребенка характерны определенные мор-
фофункциональные, физические и психические 
особенности [3, 4, 5, 6]. В медицинских вузах стра-
ны и за рубежом решение вопросов по дистанци-
онному обучению осуществлялось с помощью со-
четанного применения различных методов и форм 
инновационного обучения –  взаимодействие меж-
ду преподавателем и студентом в ЭИОС, по элект-
ронной почте, в мессенджерах WhatsApp и Viber, 
с помощью телемедицинских технологий. [7, 8, 10, 
11, 17,18].

Актуально проводить исследования по оцен-
ке качества учебного процесса с использованием 
элементов дистанционного обучения. Рядом ав-
торов было установлено, что при дистанционном 
обучении студенты сталкиваются с такими трудно-
стями, как повышенная учебная нагрузка, невоз-
можность взаимодействовать с преподавателем 
в реальном времени, усиленная нагрузка на зри-
тельный анализатор, проблемы с организацией 
дистанционного обучения –  наличие специального 
технического оборудования и доступа в интернет. 
[3, 8, 10, 13, 14].

Невозможность проведения очного форма-
та обучения способствовало интеграции в тради-
ционные методы получения знаний современных 
способов преподавания информации для обучаю-
щихся. К ним относятся методики, осуществляе-
мые с помощью ЭИОС:
– видеопродукты, включающие в себя видеоза-

писи лекционных занятий, проводимых препо-
давателями, видеозаписи с тематическим объ-
яснением актуальных вопросов, занятия в фор-
ме вебинара лекционного типа и в виде практи-
ческих занятий, демонстрация видео- историй 
болезни, в которых отражены все этапы и дан-
ные обследования;

– решение клинических кейсов –  ситуационных 
задач (в ходе решения которых студент опреде-
ляет не только ведущую патологию, но и учится 
обосновывать свой ответ, дифференцировать 
патологические состояния) и развернутых от-
ветов на вопросы (для усвоения и закрепления 
теоретической информации);

– электронные методические пособия с визуали-
зацией информации в ярких картинках и ани-
мации;

– проверка знаний обучающихся в виде тестиро-
вания (входного и заключительного);

– использование программ Microsoft Word, Micro-
soft Power Point, Microsoft Excel, различных по-
исковых систем;

– образовательные и медицинские вебсайты, 
научные электронные библиотеки (КиберЛе-
нинка), текстовые базы данных медицинских 
и биологических публикаций (PubMed) и ряд 
других. [1, 8, 12, 15, 16, 19].
Дистанционное обучение позволило решить 

ряд проблем, возникших в ходе освоения матери-
ала. Доступность материала и способы подачи по-
казали эффективное изучение теоретической ба-
зы курса педиатрии, но, к сожалению, они не обе-
спечивают в полном объеме освоение базовых 
практических навыков. Было выявлено, что боль-
шинство студентов считают эффективным данный 
формат обучения при изучении лекций и семина-
ров в форме вебинара. [3, 4, 5].

При большом количестве достоинств дистанци-
онного обучения, также присутствуют и недостат-
ки применения данного формата обучения. По ре-
зультатам исследования Ахметжановой А. Д. и со-
авт., проведенном в Республике Казахстан, было 
выявлено достаточное количество минусов элект-
ронной формы занятий: непостоянная/нестабиль-
ная работа учебной платформы, невозможность 
прохождения практики, ограничение времени при 
пользовании определенных интернет- ресурсов –  
например, проведение видео- конференций, от-
сутствие у некоторых преподавателей и студен-
тов возможности использования необходимой 
техники и программ, снижение обратной связи 
и личного общения между студентами и препода-
вателями, увеличение затраченных сил и трудно-
сти при проведении оценочного контроля знаний. 
[5, 7].

Целью нашего исследования явилось опреде-
ление роли инновационных методов дистанцион-
ного обучения в ходе изучения дисциплины «пе-
диатрия» студентами 5 курса лечебного факуль-
тета, обучающихся по программе ФГОС 3+. Соче-
тание очного и дистанционного форматов обуче-
ния в течение 3 семестров за период пандемии 
новой коронавирусной инфекции Сovid 19 позво-
лило студентам оценить особенности и действен-
ность этих двух форм учебного процесса. В за-
дачи научной работы также входило выделение 
приоритетных методов дистанционного обучения 
с целью усовершенствования и повышения каче-
ства учебного процесса при очном формате обу-
чения. Анализ результатов сдачи промежуточной 
аттестации студентами, обучавшимися дистанци-
онно в 2021/22 учебном году и в дистанционно- 
очном формате в 2022/23 учебном году позволит 
оценить общую эффективность учебного процес-
са при полном дистанционном формате и при ча-
стичном.
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Материалы и методы

Исследование проведено на базе ФГБОУ ВО 
«Северо- западный государственный университет 
имени И. И. Мечникова» МЗ РФ. Для оценки эффек-
тивности усвоения знаний курса педиатрии студен-
тами лечебного факультета на кафедре педиатрии 
и детской кардиологии была разработана анкета. 
Структура анкеты включала вопросы по отдельным 
методам и технологиям учебного процесса. Анкета, 
предоставляемая студентам, включала в себя во-
просы об эффективности дистанционного обучения; 
методах реализации данного формата обучения 
и их эффективности для студентов; о мотивации 
обучающихся к учебному процессу в дистанционном 
формате в сравнении с очным; о качестве и коли-
честве дистанционных методик преподавания при 
очном формате обучения; о динамике успеваемости 
при обратном переходе на очное обучение.

Методом анонимного анкетирования опрошено 
425 студентов 5 курса лечебного факультета, сво-
евременно сдавших экзамен во время промежуточ-
ной аттестации в 2022/2023 учебном году. Отличи-
тельной особенностью учебного процесса данного 
курса явилось сочетание дистанционного и очного 
обучения, причём изучение базовых основ педи-
атрии проводилось с помощью преимущественно 
дистанционных технологий (пропедевтики детских 
болезней, частной педиатрии и частично детских 
инфекционных болезней). Учебный процесс в пе-
риод пандемии новой коронавирусной инфекции 
SARS-CoV-2 в формате дистанционного обуче-
ния включал в себя: материалы по практическим 
занятиям, презентации к практическим занятиям 
в ЭИОС СЗГМУ им. И. И. Мечникова, лекционные 
занятия проводились на платформе TrueConf, ве-
дение практических занятий на платформе Zoom 
и ЭИОС МУДЛ в виде форумов с преподавателем, 
а также демонстрация и разбор тематических кли-
нических случаев по темам практических занятий. 
Статистический анализ проводился с использова-
нием программы StatTech v. 3.1.6 (разработчик –  
ООО «Статтех», Россия). Данные описывались 
с указанием абсолютных значений и процентных 
долей. Сравнение процентных долей при анали-
зе четырехпольных таблиц сопряженности выпол-
нялось с помощью, критерия хи-квадрат Пирсона 
(при значениях ожидаемого явления более 10).

Результаты

В ходе выполнения работы собраны данные аноним-
ного анкетирования 425 студентов 5 курса лечебно-
го факультета ФГБОУ ВО СЗГМУ имени И. И. Меч-
никова МЗ РФ, обучавшихся в дистанционно- очном 
формате и своевременно сдавших экзамен.

Рассматривая вопрос о роли и значимости дис-
танционного обучения в процессе освоения дис-
циплины «педиатрия» выявлено, что 348 (82%) об-
учающихся оценивают, как «высокую», 45 (11%) 
обучающихся оценивают значимость данного фор-
мата обучения, как «низкую». Положительную мо-

тивацию при дистанционном обучении отметили 
только 76 студентов (18%), основная когорта опро-
шенных указала на повышение мотивации при пе-
реходе на очное обучение –  338 студентов (80%).

Процесс дистанционного обучения включает 
в себя электронные тестовые задания, решение 
кейсов, видеопродукты –  лекции, тематические 
видеоматериалы.

При оценке эффективности инновационных ме-
тодов дистанционного обучения в различных раз-
делах (лекции, практические занятия, самостоя-
тельная работа студентов), было выявлено следу-
ющее:
– 359 (85%) обучающихся оценивают просмотр 

электронных лекций в виде презентаций, как 
эффективный метод обучения дисциплины; 
следует отметить, что для подготовки к заняти-
ям и промежуточной аттестации повторно от-
крывался доступ к лекциям;

– 222 (52%) студентов считают дистанционные 
практические занятия полезными при дистан-
ционной форме обучения;

– 251 (59%) респондентов отдают предпочтение 
самостоятельной работе для получения более 
высокого результата.
Для успешного усвоения теоретического мате-

риала большая часть студентов 379 (89%) считает 
эффективным просмотр видеолекций, часть об-
учающихся 351 (83%) отдает предпочтение гото-
вым презентациям к предстоящему практическо-
му занятию, 335 (79%) анкетируемых считают важ-
ным при подготовке просмотр презентаций лекци-
онного материала в электронно- информационной 
образовательной среде (ЭИОС) вуза, 262 (62%) 
студента –  интерактивные вебинары.

При оценке эффективности методов дистан-
ционного обучения при освоении навыков обсле-
дования здоровых и больных детей выявлено, что 
наиболее эффективным методом студенты счита-
ют просмотр специальных видеопродуктов –  325 
(76,5%), просмотр специальных интерактивных 
вебинаров –  266 (63%). При этом менее эффек-
тивным методом считают изучение медицинских 
вебсайтов 214 (50%).

В ходе изучения роли дистанционной пода-
чи материала при очном обучении установлено, 
что большая часть студентов 361 (87,3%) выбра-
ла положительный ответ в пользу демонстраций 
видеоматериалов в объеме лекций; часть студен-
тов среди всех опрашиваемых 307 (72%) положи-
тельно оценивают качество дистанционного обу-
чения в форме дополнительных видеоматериалов 
для самостоятельной работы; часть опрашивае-
мых 293 (69%) дали положительный ответ в поль-
зу демонстрации видеоматериалов на практиче-
ских занятиях; примерно половина пятикурсников 
274 (64,5%) оценивает положительно тестовый 
контроль исходного и конечного уровня знаний 
на практических занятиях в ЭИОС вуза.

Выявлено, что 348 (82%) студентов считают, 
что после возвращения к очному формату обуче-
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ния появилась положительная динамика успевае-
мости при изучении дисциплины.

При проведении статистического анализа было 
обнаружено, что между эффективностью презен-
таций к практическим занятиям для изучения тео-
ретического материала и положительной мотива-
цией изучения педиатрии при дистанционном изу-
чении была установлена высокая корреляционная 
связь p=0,722. Также было обнаружено, что эф-
фективность презентаций к практическим заняти-
ям для изучения теоретического материала и зна-
чимость дистанционного обучения в процессе изу-
чения педиатрии имеет прямую сильную корреля-
ционную связь p=0,722. При сравнении эффектив-
ности интерактивных вебинаров и положительной 
мотивации изучения педиатрии при дистанцион-
ном изучении была установлена сильная корреля-
ционная связь p=0,722.

Дополнительными данными, позволяющими 
определить роль дистанционного обучения в про-
цессе обучения педиатрии студентов лечебного 
факультета, являются результаты сдачи промежу-
точной аттестации. Сравнительный анализ итого-
вых знаний студентов 5 курса лечебного факуль-
тета по «педиатрии» по результатам промежу-
точной аттестации студентов обучающихся пол-
ностью на дистанционном обучении в 2021/2022 
учебном году и при дистанционно- очном обучении 
в 2022/2023 учебном году выявил незначительное 
увеличение среднего балла у студентов, обучаю-
щихся на бюджетном отделении с 4,23 в преды-
дущем 2022 году до 4,39 в 2023 году. В учебных 
группах бюджетного отделения при дистанционно- 
очном обучении в 2022/23 году количество оценок 
«отлично» возросло на 12%, оценок «удовлетво-
рительно» снизилось на 4%, а оценки «неудов-
летворительно» почти на 1%. На внебюджетном 
(платном) отделении средний балл по дисципли-
не составил 4,09 в 2023 году, а в предыдущем 
2022 году –  3,69. Количество студентов внебюд-
жетного отделения, сдавших экзамен на «отлич-
но» при частично дистанционном обучении стало 
выше на 18%, оценок «удовлетворительно» стало 
меньше на 17,6%, неудовлетворительные оценки 
уменьшились на 2,2%.

Выводы

Анализ полученных данных анкетирования студен-
тов 5 курса лечебного факультета позволил устано-
вить, что изучение видеоматериалов лекций и пре-
зентации материалов для практических занятий по-
вышают результативность учебного процесса, как 
при очной, так и дистанционной форме обучения.

Интерактивные вебинары и демонстрация кли-
нических случаев значимо повышают мотивацию 
и качество усвоения материала.

Предпочтения студентов в учебном процес-
се как при дистанционном, так и при очном обу-
чении позволяют выбрать наиболее действенные 
в учебном процессе инновационные дистанцион-
ные учебные технологии: демонстрация видеолек-

ций, просмотр презентаций лекционного материа-
ла и материалов практических занятий, в объеме 
самостоятельной работы студентов проведение 
интерактивных вебинаров и просмотр тематиче-
ских клинических случаев.

Избирательное внедрение методов инноваци-
онных технологий в учебный процесс при изуче-
нии курса педиатрии значимо повышает эффек-
тивность обучения студентов. Согласно получен-
ным данным наиболее важным, по мнению сту-
дентов, является интеграция в учебный процесс: 
презентаций к практическим занятиям для изуче-
ния теоретического материала, презентаций лек-
ционного материала, интерактивных вебинаров, 
электронных видеолекций. Рациональная инте-
грация электронных информационных систем 
в традиционное образование позволит повысить 
качество и эффективность получения материа-
ла студентами в ходе получения специальности 
«лечебное дело». В частности, внедрение дис-
танционных способов подачи материала в каче-
стве: презентаций к практическим занятиям, ин-
терактивных вебинаров, видеозаписей лекций 
будет способствовать повышению уровня знаний 
по итогу освоения курса педиатрия на лечебном 
факультете.

Результаты сдачи промежуточной аттестации 
в 2022–2023 учебном году в сравнении с 2021–22 
учебным годом показали умеренное возрастание 
среднего балла на бюджетном и платном отделе-
ниях, что обусловлено частично формированием 
рационального подхода дистанционного обучения 
и переходом на очное обучение в завершающем 
семестре в 2022/2023 учебном году. Таким обра-
зом, анализ результатов сдачи промежуточной 
аттестации студентами, обучавшимися дистан-
ционно в 2021/22 учебном году и в дистанционно- 
очном формате в 2022/23 учебном году выявил 
повышение уровня знаний студентов при сме-
шанном формате обучения, обусловленное раци-
ональным применением методов дистанционного 
обучения, адаптацией студентов к дистанционно-
му формату учебы и заключительным очным об-
учением.

Эффективное обучение медицинским специ-
альностям при тотальном дистанционном обуче-
нии не может быть достигнуто при всех техноло-
гических возможностях, так как основой учебно-
го процесса при изучении клинических дисциплин, 
в частности, «педиатрии», является контактная 
работа с преподавателями и обучение клиниче-
скому обследованию детей различного возраста.

Следует отметить, что рациональное внедре-
ние в учебный процесс демонстрации клиниче-
ских разборов, видеоматериалов эталонного об-
следования детей, просмотр видеолекции и мно-
гое другое могут существенно повысить качество 
очного обучения. За период пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции Covid-19 были экстрен-
но внедрены в практику образовательного про-
цесса на клинических кафедрах в медицинских 
вузах различные дистанционные технологии. Со-
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вместными усилиями силами преподавательско-
го состава и студентов были сформированы опти-
мальные варианты их сочетания при дистанцион-
ном формате и частичного применения при очном 
формате обучения.

Актуальной задачей в области интеграции в об-
разовательные программы различных форм дис-
танционного обучения при изучении клинических 
дисциплин в вузах является разработка алгорит-
мов их рационального сочетания с очными форма-
ми учебного процесса.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
EDUCATION IN THE DISCIPLINE “PEDIATRICS” 
FOR STUDENTS OF MEDICAL FACULTY: THE 
ROLE OF DISTANCE LEARNING METHODS IN THE 
EDUCATIONAL PROCESS

Khramtsova E. G.
North-WesternStateMedicalUniversitynamedafterI.I.Mechnikov

The problem of the educational process in universities during the 
COVID’19 pandemic was solved with the help of innovative distance 
technologies. The study of clinical disciplines in a distance format 
had a number of difficulties. Pediatrics is one of the unique branches 
of medicine, including the examination of healthy and sick children 
of different ages and the interpretation of the results obtained, fol-
lowed by the correction of prevention, treatment and rehabilitation. 
In this regard, the purpose of this work was to determine the role of 
innovative methods of distance learning in the process of studying 
the discipline “pediatrics” for students of the 5th year of the medical 
faculty based on a comparative analysis of data from the anony-
mous student survey on specially designed questionnaires. Study-
ing of the data of the anonymous survey of the 5th year students of 
the medical faculty who completed the discipline “pediatrics” on the 
Federal State Educational Standards 3+ program showed, that the 
introduction of video materials of lectures and presentations of ma-
terials for practical classes in the educational process increases the 
effectiveness of the educational process. Interactive webinars and 
demonstrations of clinical cases significantly increase motivation 
and the mastering of the learning material quality. The examination 
results in 2022–2023 academic year in comparison with 2021–22 
academic year showed a moderate increase in the average score 
on the budget and fee-paying departments, which is due to the for-
mation of a rational approach of distance learning and partially the 
transition to full-time education in the final semester in 2022/2023 
academic year. Selective implementation of innovative technology 
methods in the learning process considerably enhances the effec-
tiveness of student learning. According to the obtained data, the 
most significant, according to the students, is the integration into 
the educational process: presentations to practical classes and to 
lections in order to learn better theoretical material, interactive we-
binars, electronic video lectures. The actual task of improving the 
quality of the educational process in the study of clinical disciplines 
(in particular, pediatrics) is the developing of the algorithms for the 
optimal combination of various forms of distance learning with the 
traditional full-time format.

Keywords: pediatrics, propaedeutics of children’s diseases, teach-
ing at the medical university, distance learning, full-time education, 
anonymous student survey, quality of medical education.
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Возможность и перспективы использования современных «арт-технологий» 
в структуре подготовки будущих специалистов по физической культуре 
и спорту
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В статье рассматриваются основные направления и методы 
внедрения «арт-технологий», и их влияние на образователь-
ный процесс и профессиональное развитие студентов. Ав-
тор анализирует основные принципы и методы применения 
арт-технологий, такие как арт-терапия, интерактивные занятия 
и мультимедийные технологии. Далее, внимание уделяется 
их роли в улучшении психоэмоционального состояния обуча-
ющихся, повышении мотивации, качества профессиональной 
подготовки и улучшения спортивных результатов. Приводятся 
примеры использования «арт-технологий» в сфере физиче-
ской культуры, анализируются существующие проблемы вне-
дрения этих технологий, и предлагаются пути их преодоления 
с прогнозом на будущее развитие.

Ключевые слова: арт-технологии, физическая культура, спор-
тивная подготовка, креативность, эмоциональная устойчи-
вость, инновационные методики, образование, мультимедий-
ные технологии.

Введение

Во времена быстрого прогресса современных об-
разовательных технологий приобретает весомую 
актуальность внедрение инновационных методик 
в процесс подготовки профессионалов в области 
физической культуры и спорта. Так, одним из пер-
спективных направлений представляется использо-
вание так называемых «арт-технологий» –  совокуп-
ности методов и средств, основанных на различных 
видах искусства. Данные технологии не только обо-
гащают образовательный процесс, но и содейству-
ют развитию творческого потенциала, эмоциональ-
ной устойчивости студентов, а интеграция данных 
методов в структуру подготовки будущих специа-
листов по физической культуре и спорту открывает 
новые перспективы для повышения качества обра-
зовательных программ.

Целью данной статьи является исследование 
возможностей и перспектив применения совре-
менных «арт-технологий» в подготовке специали-
стов по физической культуре и спорту; в процессе 
работы предполагается определить основные на-
правления внедрения данных технологий, изучить 
существующие практики их использования, и оце-
нить их потенциал с научной точки зрения.

Теоретические основы «арт-технологий»

Арт-технология –  это совокупность форм, методов 
и средств различных видов искусства, направлен-
ных на развитие творческого потенциала лично-
сти в образовательном процессе, а их применение 
базируется на нескольких принципах, рассмотрим 
некоторые из них.

Основополагающий принцип внедрения арт-
тех нологий –  это их интегративность, в рамках об-
разовательного процесса разнородные виды ис-
кусства (музыка, изобразительное искусство, ли-
тература) объединяются в единое целое. Иссле-
дователь А. Б. Афанасьева, выделяет весомость 
этого подхода, особенно при работе с детьми раз-
личных возрастных категорий, так как данная тех-
нология ведёт к развитию у них широкого взгляда 
на мир и способности выявлять взаимосвязи меж-
ду разными областями знаний [1].

Не менее значима креативность как принцип, 
который подразумевает стимулирование твор-
ческого мышления и воображения, в частности, 
в образовательном процессе арт-технологии пре-
доставляют ученикам возможность эксперимен-
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тировать с материалами и методами для раскры-
тия их креативных способностей (в арт-педагогике 
данный принцип направлен на раскрытие индиви-
дуального потенциала каждого учащегося).

Рефлексивность, как третий весомый принцип 
фокусируется на стимулировании учащихся к са-
моанализу и осмыслению своих действий и ре-
зультатов, здесь арт-технологии содействуют раз-
витию этих навыков через создание и обсуждение 
произведений искусства, которые ведут к умению 
самостоятельно оценивать свою деятельность [2].

По принципу доступности и приспособляемо-
сти арт-технологии подстраиваются для разного 
рода возрастных и когнитивных уровней учащих-
ся, что делает их действенными как в массовом, 
так и в специальном образовании, чаще всего 
применяется для преодоления барьеров в обуче-
нии, связанных с разнообразными психологиче-
скими и социальными проблемами, которые воз-
никают у учащихся.

Методы применения арт-технологий в обра-
зовании разнообразны, например, одним из наи-
более распространённых является арт-терапия, 
в которую входят такие направления, как изоте-
рапия, музыкотерапия, сказкотерапия и другие. 
Так, учащиеся учатся выражать свои эмоции че-
рез творчество особенно дети с эмоциональными 
или социальными трудностями, так как арт-тера-
пия позволяет улучшить эмоциональное состоя-
ние и развить у них способности к саморегуляции 
и самовыражению [7].

Ещё один метод –  интерактивные арт-занятия, 
которые предполагают участие учащихся в обра-
зовательном процессе через творчество, напри-
мер, такие занятия как театрализация, имитаци-
онные игры, предметное рисование и другие виды 
активности.

Мультимедийные технологии, используемые 
в образовательных процессах, открывают новые 
возможности для создания интерактивных уроков, 
которые привлекают внимание учащихся и стиму-
лируют их интерес к изучаемому материалу, с по-
мощью подобных технологий педагоги создают ув-
лекательные и наглядные учебные материалы.

И, наконец, проектная деятельность, которая 
состоит из элементов арт-технологий для разви-
тия навыков планирования, исследования, пре-
зентации, ведь в ходе проектной работы учащиеся 
создают свои проекты на основе изучаемых тем, 
используя различные формы искусства для выра-
жения своих идей.

Применение «арт-технологий» в физической 
культуре и спорте

То есть основой «арт-технологий» выступает пред-
ставление искусства не только как эстетической 
категории, но и как инструмента, который влияет 
на эмоциональное и психическое состояние чело-
века, то есть в научном русле физической культуры 
и спорта данное понимание расширяется до таких 
элементов, как музыкальное сопровождение тре-

нировок, использование визуальных искусств для 
создания эмоционально насыщенной среды.

Исследователи, такие как П. К. Петров и Е. А. Лу-
бышев [3], в своих работах пишут, что «арт-тех-
нологии», обладают большим потенциалом для 
усиления продуктивности от физических занятий, 
поскольку интеграция искусств в тренировочный 
процесс содействует улучшению эмоционального 
фона, что, в свою очередь, повышает мотивацию 
и, соответственно, спортивные результаты. Также 
заслуживает внимания то, что правильное исполь-
зование подобных технологий помогает преодо-
леть психологические барьеры и снизить уровень 
стресса особенно в условиях высоких спортивных 
достижений.

Основным принципом применения «арт-техно-
логий» является целостный подход к подготовке 
спортсменов, предполагающий, что тренировка 
обязана учитывать как физические, так и эмоци-
ональные и психологические стороны, например, 
использование музыки с определенным ритмом 
и темпом содействует синхронизации движений 
спортсменов и улучшению их концентрации; визу-
альные элементы (цвета и формы) используются 
для создания среды, которая стимулирует творче-
ское мышление и расслабляет.

Методологическая основа применения «арт-
тех нологий» базируется на принципах когнитив-
ной психологии и теории мотивации, в работах 
таких авторов, как А. Н. Пиянзин и А. А. Джали-
лов [6], говорится о том, что использование твор-
ческих методов в физической культуре помогает 
освоению материала и выработке устойчивых на-
выков, в частности, авторы акцентируют внима-
ние на том, что креативные подходы повышают 
результативность тренировок и укрепляют личную 
мотивацию спортсменов.

Прогнозируется, что в ближайшие годы «арт-
тех нологии» займут значимое место в системе 
подготовки специалистов по физической культуре 
и спорту, при этом основная задача будет заклю-
чаться в приспособлении этих технологий к воз-
растным и профессиональным группам для того, 
чтобы расширить их применение.

Арт-технологии в спортивной подготовке при-
обретают всё большую популярность, ведь они 
становятся перспективным направлением в науч-
ном русле спортивной науки, а технологии, осно-
ванные на синтезе искусства и современных тех-
нологий, предлагают новый взгляд на тренировки 
и реабилитацию спортсменов.

Один из примеров результативного использо-
вания арт-технологий в подготовке спортсменов –  
это методы арт-терапии для управления стрес-
сом и психоэмоциональной нагрузкой, в частно-
сти, в спорте высших достижений, где психологи-
ческое давление имеет крайне высокий уровень, 
арт-терапия (живопись, музыка или танец), позво-
ляет спортсменам выразить свои эмоции и улуч-
шить концентрацию, а исследования указывают 
на то, что такие методы восстанавливают психо-
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эмоциональное равновесие и повышают общую 
устойчивость к стрессовым факторам [5].

Далее, современные мультимедийные про-
граммы, содержащие визуальные и аудиальные 
элементы, также можно рассматривать как форму 
арт-технологий, так как данные программы созда-
ют виртуальные модели и симуляции соревнова-
тельных ситуаций, например, они используются 
в спортивной аэробике и гимнастике для визуали-
зации движений и их последовательности.

Интересным примером является использова-
ние экологически ориентированных арт-объектов 
в спортивных комплексах и тренировочных цен-
трах, ведь такие объекты, как инсталляции, спо-
собные очищать воздух, не только украшают спор-
тивные пространства, но и создают благоприят-
ные условия для тренировок, так как улучшают ка-
чество воздуха и общую экологическую обстанов-
ку. В крупных городах уже используются спортив-
ные объекты, интегрированные с инсталляциями, 
которые нейтрализуют загрязнения и содействуют 
оздоровлению окружающей среды.

Восстановление после травм –  одна из наи-
более сложных задач в спортивной медицине, 
и здесь также нашли применение технологии, со-
единяющие искусство и инженерное творчество, 
пример: роботизированные экзоскелеты, разра-
ботанные с использованием принципов антропо-
морфной мехатроники для поддержания и восста-
новления двигательных функций, интегрируются 
с элементами искусства, такими как биомимети-
ческие дизайны и эстетически привлекательные 
интерфейсы с целью результативного восстанов-
ления и поддержания психологического комфорта 
спортсменов в процессе реабилитации.

Само по себе внедрение арт-технологий в под-
готовку будущих специалистов сталкивается 
с трудностями, например, одной из основных про-
блем является слабая разработанность методо-
логической основы по применению арт-техноло-
гий в области физической культуры и спорта. Это 
объясняется тем, что арт-технологии традицион-
но развивались в научном русле художественного 
образования и терапии, а их трансформация для 
нужд физической культуры требует изменений 
в подходах и инструментарии [4].

Из этого вытекает проблема сопротивления 
внедрению инноваций особенно в образователь-
ных структурах, которое обусловлено устоявши-
мися традициями и методиками преподавания, 
сконцентрированные на физической подготовке 
и спортивных результатах, а не на развитии эмо-
циональной и креативной составляющей [8].

Для успешной интеграции арт-технологий тре-
буется наличие преподавателей, обладающих 
знаниями как в области физической культуры, так 
и компетенциями в сфере арт-педагогики, однако 
таких специалистов в системе образования пока 
не хватает, а это замедляет процесс внедрения 
этих технологий.

Введение арт-технологий подразумевает пере-
смотр традиционных критериев оценки результа-

тивности образовательного процесса, в частно-
сти, в сфере физической культуры это особенно 
проблематично, так как здесь акцент делается 
на измеримых физических показателях, в то вре-
мя как результаты арт-технологий, ориентирован-
ные на развитие личности, трудно поддаются ко-
личественной оценке.

Для преодоления перечисленных проблем тре-
буется подход, состоящий из:
– Разработки новых методик, которые направ-

лены на интеграцию арт-технологий в образо-
вательный процесс подготовки специалистов 
по физической культуре.

– Повышение квалификации преподавателей че-
рез специализированные программы и курсы, 
нацеленные на освоение арт-технологий.

– Создание научно- методических центров и ла-
бораторий, занимающихся исследованием но-
вых подходов в данной области.
Так, из вышеперечисленного можно сделать 

вывод, что перспективы применения арт-техно-
логий в подготовке специалистов по физической 
культуре и спорту связаны с их потенциалом обо-
гащать образовательный процесс, развивать кре-
ативные и коммуникативные навыки студентов, 
содействовать интеграции цифровых и инноваци-
онных технологий в обучение.

Заключение

Основные идеи работы заключаются в следующем: 
интеграция «арт-технологий» в образовательный 
процесс обогащают традиционные методы обуче-
ния, так как содействуют развитию у студентов как 
профессиональных навыков, так и их эмоциональ-
ной и креативной составляющих.

Подводя итоги анализа, можно утверждать, что 
«арт-технологии» обладают весомым потенциа-
лом для повышения качества подготовки специа-
листов по физической культуре и спорту, ведь их 
использование повышает мотивацию студентов, 
улучшает их психоэмоциональное состояние, со-
действует развитию творческого подхода к про-
фессиональной деятельности, хоть и успешная 
интеграция этих технологий требует дальнейшей 
разработки методологической базы, повышения 
квалификации преподавателей, преодоления со-
противления традиционным методам обучения.

Так, в перспективе «арт-технологии» могут 
занять свое место в системе подготовки специ-
алистов с новым взглядом на процессы обуче-
ния и воспитания в сфере физической культуры 
и спорта.
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“ART TECHNOLOGIES” IN THE STRUCTURE OF 
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EDUCATION AND SPORTS
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TSPU named after. L. N. Tolstoy

The article examines the main directions and methods of implement-
ing “art technologies” and their impact on the educational process 
and professional development of students. The author analyzes the 
basic principles and methods of using art technologies, such as art 
therapy, interactive classes and multimedia technologies. Further, 
attention is paid to their role in improving the psycho- emotional state 
of students, increasing motivation, the quality of professional train-
ing and improving sports results. Examples of using “art technolo-
gies” in the field of physical education are given, existing problems 
of implementing these technologies are analyzed, and ways to over-
come them with a forecast for future development are proposed.

Keywords: art technologies, physical education, sports training, 
creativity, emotional stability, innovative methods, education, mul-
timedia technologies.
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Системы оценок школьников в разных странах и их влияние на успехи детей 
в учебе и дальнейшее карьерное развитие во взрослом возрасте

Троцевская Анна Сергеевна,
преподаватель иностранных языков, Студия иностранных 
языков Анны Троцевской

Оценка всегда была значимым компонентом школьного обу-
чения. Успешность обучения, в большинстве случаев, опреде-
ляется отметками школьников. Вместе с тем, существует ряд 
проблем и противоречий, связанных с оцениванием школьни-
ков, это характерно и для нашей страны, и для стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Системы оценок школьников в разных 
странах имеют значимые качественные и количественные от-
личия, сопровождаются письменными и устными комментария-
ми учителя по отношению к школьнику. Спорным остается во-
прос о том, определяется ли реальная успешность в обучении 
для школьника выставленными за его достижения оценками. 
Вновь актуализируются темы индивидуализации обучения в ее 
несовместимости (и даже конфликте) с системой стандарти-
зированного оценивания. Отметки оказывают несомненное 
влияние на успехи школьников в обучении, прежде всего, 
в мотивационно- волевой сфере, усиливая (или уменьшая) 
академическую мотивацию. Помимо этого, оценки влияют 
на состояние самооценки школьника, на его место в школьном 
коллективе. В ходе исследования было выявлено, что на даль-
нейшее карьерное развитие оценки школьников имеют малое 
влияние в целом, но формируют «синдром отличника» –  в част-
ности. В большей степени на дальнейшее карьерное развитие 
влияние будет оказывать полученная в школе система знаний, 
способности и возможности их применения на практике, неже-
ли оценки школьного аттестата, или табеля. Влияние оценок 
на карьерный рост очевидно только в позициях, предусматри-
вающих высокий академический уровень знаний кандидата 
на специальность, в остальных же отраслях промышленности, 
производства и высоких технологий, школьным оценкам, даже 
на этапе первичного собеседования с рекрутером, отводится 
не главенствующая роль, что подтверждается данными ряда 
исследований.

Ключевые слова: оценка, школьник, успех детей, мотивация, 
взрослый возраст, карьерный рост.

Введение

Оценка является необходимым компонентом про-
цесса обучения в различных странах. При помощи 
оценок осуществляется контроль и измерение зна-
ний, компетенций и умений школьников. Оценкой 
корректируется процесс обучения, ею определяется 
степень достижения целей, поставленных образова-
нием перед школьниками. Оценки применяются для 
оценивания достижений школьников во всем мире. 
При этом в различных образовательных системах 
различаются предметы оценивания, его функции, 
критерии оценок, дифференцированность оце-
нок, включенность школьника в процессы оцени-
вания и публичность оценок (или их приватность). 
В учебно- воспитательной системе образовательных 
учреждений оценка остается не только авторитет-
ным, но и основным средством для оценивания пе-
дагогом результатов деятельности ученика в школь-
ном пространстве. Ориентация современного об-
щества на достижение успеха, ввод измеряемых 
показателей достижений имеют такие негативные 
последствия, как рост чувствительности к получен-
ной оценке –  как у школьников, так и у их родите-
лей. Помимо этого, оценки имеют влияние на ста-
новление личности обучающегося, его характера, 
познавательно- волевой сферы, что немаловажно 
для становления во взрослом периоде карьерных 
устремлений и реальных достижений в профессии. 
Вместе с тем, по данным исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых, нельзя однозначно ска-
зать о непосредственном влиянии оценок на школь-
ную успешность и дальнейшее карьерное развитие 
в период взросления. Цель исследования –  обзорно 
обозначить системы оценок в различных странах, 
влияние оценок на успехи в учебе и карьерное раз-
витие личности во взрослом возрасте.

Система оценивания знаний школьников 
в России

Цифровая система оценивания знаний была вве-
дена еще в 1834 г. в Российской империи. После 
революции 1917 года балльная оценка знаний от-
менилась (постановление подписал А. В. Луначар-
ский), но в 1932 г. была введена вновь. Она была 
сначала 4-балльная, а после 1935 года –  словесная 
в пяти ступенях (как: «отлично», «хорошо» и т.д.), 
с 1944 года введена вновь цифровая пятибалльная 
система. Современная пятибалльная система, фак-
тически, является трехбалльной, поскольку единиц 
учителя не ставят, двой ки же не выводятся как от-
метки за четверть [1].
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В первых классах в России оценок не ставят, 

другие виды оценок представлены в таблице (Та-
блица 1). С 2001 года работает система ЕГЭ (еди-
ного государственного экзамена), которая также 
построена на балльной системе, где максимум со-
ставляет 100 баллов. Баллы ЕГЭ важны для даль-
нейшего поступления в вузы.

Таблица 1. Виды оценок в российском образовании школьников 
[2]

Вид Характеристика

Текущие Основные отметки, которые школьник получает 
в процессе обучения. Выставляются и за ответ 
у доски, и за проверочную работу, и за выпол-
ненную домашнюю работу. Принцип выстав-
ления оценок этого типа определен учебной 
программой: в каких-то школах «отлично» 
ставят только при полном отсутствии ошибок, 
в других –  допускается совершить одну.

Оценки 
за четверть 
и триместр

Суммируются из текущих отметок, учитель де-
лит полученную сумму на их количество. На них 
влияют также результаты проведения проме-
жуточной аттестации, например, контрольных 
работ в конце четверти.

Полугодовые Выставляются по итогам успешности за учеб-
ное полугодие, выводятся из текущих и итогов 
промежуточной аттестации

Представьте, что 
вы получили 

отметку "3" по 
какому-либо 

предмету. Ваша 
мотивация к 
дальнейшей 
подготовке к 

нему; улучшилась; 
30%

Представьте, что 
вы получили 

отметку "3" по 
какому-либо 

предмету. Ваша 
мотивация к 
дальнейшей 
подготовке к 

нему; не 
изменилась; 55%

Представьте, что 
вы получили 

отметку "3" по 
какому-либо 

предмету. Ваша 
мотивация к 
дальнейшей 
подготовке к 

нему; ухудшилась; 
15%

Представьте, что 
вы получили 

отметку "3" по 
какому-либо 

предмету. Ваша 
мотивация к 
дальнейшей 
подготовке к 

нему; ; 0

Рис. 1. Влияние оценки на дальнейшую мотивацию 
к обучению у школьника [3]

По мнению многих исследователей, напри-
мер, П. А. Огорельцева, традиционная пятибалль-
ная система оценивания знаний имеет множество 
противоречий и недостатков. Например, далеко 
не все школьники способны показать даже сред-
ний результат (оценка «удовлетворительно») в ви-
ду индивидуальных возможностей, при этом все 
должны получить среднее образование [3]. Это 
входит в противоречия с актуальной тенденцией 
индивидуализации процессов образования. Пя-
тибалльной системой ограничивается объектив-
ность оценки компетенций, что приводит к тому, 
что в дневниках школьников появляются оценки 
типа «5+» или «3-». Иными словами, различные 
по интеллектуальным возможностям ученики счи-
таются априори равными в возможностях освое-
ния учебного материала. На практике это приво-
дит к тому, что ученики теряют интерес к учебе, от-
носятся к оценкам (особенно слабым) несерьезно. 

По данным исследования П. А. Огорельцева были 
получены следующие соотношения между мотива-
цией к учебе и оценкой «удовлетворительно» сре-
ди школьников старших классов г. Екатеринбурга 
(Рисунок 1) [3]. Судя по результатам, полученным 
П. А. Огорельцевым, большинство школьников те-
ряют мотивацию к учебе, получив оценку «удов-
летворительно» –  она не стимулирует их на усиле-
ние самоподготовки, чтобы потом получить хоро-
шие оценки. Автор видит выход во введении в об-
разовательный процесс рейтинговой системы, или 
расширения шкалы оценивания [3].

В последнее время в школах России приме-
няется еще одна система оценивания результа-
тов –  это Всероссийские проверочные работы 
(или ВПР), самая массовая процедура оценивания 
в отечественной образовательной системе. ВПР 
также подвергаются критике в силу того, что их ре-
зультаты пока невозможно использовать для пла-
нирования индивидуального подхода к ученику. 
Пока эти данные применяются, преимущественно, 
в рейтингах классов и школ [4].

Системы оценивания знаний школьников 
за рубежом

Для каждой страны характерна собственная си-
стема оценивания. Э. Н. Ильмурадовой приводится 
анализ оценивания знаний школьников на приме-
ре Франции [5]. Французская шкала оценок дей-
ствует с 1890 года, в начальной школе чаще всего 
применяется десятибалльная система, где высший 
балл –  это десять. Французские учителя, помимо 
отметки, оставляют комментарий на письме, что 
дает ребенку дополнительную обратную связь. 
Французская система оценивания в школе имеет 
две разновидности: суммативное и формативное 
оценивание, каждая из которых отличается своими 
функциями: формативное проводится регулярно, 
на запланированных этапах в течение всего года 
учебы. Суммативное оценивание проводится в кон-
це года, либо на экзаменах, либо в ходе конкурсов, 
оно больше ориентировано на фактические дости-
жения. Э. Н. Ильмурадова убеждена, что система 
оценивания, принятая во Франции, позволяет точно 
определять уровень знаний школьников [5].

В США существует буквенная система оцени-
вания знаний, используются понятные критерии 
выставления отметок, где каждому баллу соответ-
ствует какой-то определенный процент учебного 
материала, усвоенного школьником (Таблица 2).

Таблица 2. Оценка в образовательной системе США и процент 
усвоенного учебного материала, ей соответствующий

Оценка Процент усвоенного учебного материала

A (Excellent) 90–99%

B (Good) 80–90%

C (Satisfactory) 70–80%

D (Bad) 60–70%

E (Unsatisfactory) 0–59%
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Буквенное обозначение оценки неудовлетвори-
тельного уровня знаний отличается во многих шта-
тах США, где вместо E может быть использована F 
(Fail, соответствует «полному провалу»), или оцен-
ка U (от слова «Unsatisfactory»). А. М. Дмитриева 
называет основным отличием системы оценива-
ния США от аналогичной в России –  конфиденци-
альность. В школах США оценки учитель говорит 
приватно каждому школьнику, или же выставляет 
их на сайте школы, или в личном кабинете. Раз 
в полугодие табель успеваемости присылается до-
мой. В США очень важны оценки для поступления 
в высшие заведения, для этого заводятся так на-
зываемые десятки успеваемости, которые рассчи-
тываются по процентам успешности в обучении. 
Школьники, попадающие в первые 10% из луч-
ших, награждаются грамотой High Honors, что со-
поставимо с российским аттестатом с отличием. 
Вторая и третья десятка предполагает получение 
диплома Honors, остальные школьники получают 
о среднем образовании сертификат. В США учи-
теля не вызывают родителей в школу для разгово-
ра о плохих оценках. Американские школы стара-
ются воспитывать в детях активность и самостоя-
тельность, способность осознавать свои поступки 
и отвечать за них. При вычислении итогового бал-
ла за год учитываются не только образовательные 
результаты, но и активность на уроках и частота 
их посещения. Например, если лентяй и прогуль-
щик напишет заключительную контрольную рабо-
ту на одинаковую оценку с трудолюбивым и дис-
циплинированным учеником, то годовая оценка 
для первого будет ниже в любом случае [6].

В других странах оценочная система варьиру-
ется от 6 баллов (Польша) до 100 баллов (Япо-
ния). В Великобритании доминирует оценка ра-
боты школьника в словесной форме, что дает ха-
рактеристику школьника в наиболее развернутом 
и полном виде. Англичане оценивают отношение 
ученика к предмету, самостоятельность в ходе вы-
полнения заданий, проявления креативности в об-
учении, активность –  на занятиях и во внеурочный 
период. Такой документ подписывается двусто-
ронне –  учителем и учеником. В США применяется 
буквенная система оценок успеваемости, от «А» 
до «F» (последнее означает провал). Промежуточ-
ный уровень достигается прибавлением к оценке 
плюса или минуса. Средний балл рассчитывается 
в конце каждого учебного года. В Японии уровень 
знаний не оценивается индивидуально, а выстав-
ляется общий процент показанного классом каче-
ства знаний, после чего выводится средний балл 
для всего класса [7].

Влияние оценок на успехи детей в учебе 
и построение карьеры во взрослом периоде

По мнению Т. О. Гордеевой, односторонний характер 
оценивания в российской образовательной системе 
(когда оценивает только взрослый, педагог, с по-
зиции сверху) вызывает у детей фрустрирующее 
переживание автономии, нарушения самооценки 

в отношении собственных результатов обучения –  
это ведет к демотивации, возникновению пассив-
ности и негативизма у школьников [8]. По данным 
Т. О. Гордеевой, использование оценок влияет так, 
что у ребенка подавляется внутренняя и идентифи-
цированная мотивация, а растет, напротив, мотива-
ция интроецированная и экстернальная (они отли-
чаются чувством вины, влияние долженствования 
и строгого контроля, что, в конечном счете, ведет 
к переживанию страха и нарастанию амотивации). 
Оценкой фрустрируются у школьников базовые 
психологические потребности, дети начинают ощу-
щать себя менее автономными и менее приняты-
ми окружающими. Отметочная система оценива-
ния приводит к тому, что у школьников зачастую 
снижается самооценка, доверие к окружающему, 
уменьшается уровень психологического благопо-
лучия. Слабоуспевающие дети начинают терять 
веру в себя. В дальнейшем и у старших школьников 
показатели настроения и самооценки колеблются 
от получаемых отметок. В целом хорошие оценки 
воспринимаются мерилом успешности, ценности 
как личности, ума –  это характерно и для школь-
ников, и для студентов [9].

Как пишет Н. Н. Никулина, самооценка школь-
ника зависит от того, как оценивает его знания 
и умения учитель. Представления учителя, опред-
меченные через оценивание, влияют на уверен-
ность школьника в собственных силах, осмысле-
ние ребенком добившегося им результата, фор-
мируют его отношение к выявленным ошибкам 
в задании. Оценка может сыграть значимую роль 
в становлении процессов самооценки в личности, 
повлияв на отношение к себе человека уже в мо-
лодом и зрелом возрасте [10].

Исследование А. А. Трусова показало, что 
школьники- отличники и ударники имеют стабиль-
но высокую самооценку [11]. От положительной 
оценки, как признания работы со стороны учите-
ля, школьник получает мотивацию на повтор это-
го удачного опыта. При этом, учитель должен быть 
абсолютно уверен в том, что ребенок старался, вы-
полняя задание, только при этих условиях школь-
ник в дальнейшем может получить мотивацию 
на достижение учебных целей, а не мотивацию об-
ратного свой ства (амотивацию к учебе). При по-
мощи оценки учитель способен помочь школьнику 
начать себя оценивать адекватно, зафиксировав 
в норме его самооценку, без возможностей для 
нее перехода в состояние завышения или заниже-
ния [11].

По данным Д. В. Катайкиной оценки влияют 
на состояние эмоциональной сферы школьников 
[12]. Фактор оценок воздействует на формирова-
ние «синдрома отличника», где целью личности 
становится получение только отличных оценок, 
а во взрослый период возникает стремление и по-
требность в одобрении своих действий окружаю-
щими, к постоянному пребыванию в социальном 
статусе «лучший». «Синдром отличника» влияет 
положительно на развитие карьеры, является ее 
стимулирующим фактором для личности, вместе 
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с тем, у носителя такого синдрома не только име-
ются неврозоподобные состояния, но и, зачастую, 
наступает период предела в развитии карьеры, 
например, когда карьерный рост в конкретной ор-
ганизации достигает оптимума и движение по ка-
рьерной лестнице прекращается. Именно поэтому, 
по мнению Д. В. Катайкиной, ребенок нуждается 
в адекватной и объективной оценке, в отсутствии 
критики и сравнения его достижений с аналогич-
ными успехами одноклассников [12].

Л. Суворова пишет, что «синдром отличника» 
имеет иную природу, чем перфекционизм. В от-
личие от перфекциониста, человек с синдромом 
отличника нуждается в большей степени не в ре-
зультате, а в тотальном одобрении авторитетных 
для него коллег, людей. При этом сам результат 
может быть далек от идеала. «Синдром отлични-
ка» способен привести к росту в карьерном плане, 
но ведет к занижению самооценки [13].

K. Chamberlin в своем исследовании пришла 
к выводу, что остаются вопросы о влиянии сис-
тем оценок (как многоинтервального типа оце-
нок «зачет/незачет» и повествовательной оценки) 
на мотивацию школьников [14]. Было выявлено, 
что оценки не повышают академическую моти-
вацию, а вместо этого растут показатели тревож-
ности и избегания сложных курсов. Напротив, по-
вествовательные оценки (с обоснованием и ком-
ментарием) поддерживали развитие основных 
психологических потребностей учащихся и повы-
шали их мотивацию. Здесь включался механизм 
обратной связи, он способствовал возникновению 
и развитию межличностного доверия (между учи-
телем и обучающимися, между школьниками од-
ного класса). Многое зависит также от того, ка-
кую работу ищет бывший школьник во взрослом 
периоде: если она имеет академический характер 
(например, учитель, или профессор), то школьник, 
имевший высокие оценки, будет предпочтителен 
работодателю в сравнении со школьником, кото-
рый учился плохо. Но и для последних тоже не все 
потеряно. Для большинства неакадемических ва-
кансий рекрутерами оценивается, в основном, 
опыт выше, чем любые другие характеристики. 
Таким образом, по мнению K. Chamberlin, оценки 
не имеют абсолютного влияния на будущую карье-
ру [14].

L. K. Monu Borkala пишет, что знания, получен-
ные в период школьного образования, имеют боль-
шее влияние на успешность карьеры, чем оценки 
[15]. На примере индийской системы образования, 
автор называет образование состоянием, в боль-
шей степени, образа жизни, чем гонки за оценка-
ми. В индийской системе образования оценивание 
строится на том, сколько информации ученик мо-
жет запомнить и воспроизвести на бумаге. Вместе 
с тем, в развивающейся индийской промышлен-
ности, в том числе высокотехнологичных отрас-
лях, карьерные возможности зависят от навыков, 
знаний и понимания бывших школьников, а не от 
цифр, которые написаны в табелях успеваемости. 
Обучение, обученность влияют на карьерный рост 

больше, чем оценки. Искусство изучения дисцип-
лины, получения знаний важнее, чем оценки, ко-
торые человек получил на экзамене. При хороших 
результатах обучения и высоких оценках человек 
изначально способен получить хороший карьер-
ный старт, но настоящее испытание заключает-
ся в его развитии как личности, как профессио-
нала, а это возможно только в том случае, если 
школьник получал знания по предмету –  вне зави-
симости от того, высокие или низкие оценки у не-
го были. Поэтому школьнику, мечтающему о бли-
стательной карьере в будущем, следует делать 
акцент на получении знаний по предмету, а не на 
получении на экзамене дополнительных баллов. 
В карьере добьются больших успехов те из людей, 
которые могут и умеют применить на практике по-
лученные в школьные годы знания, а оценки –  это 
всего лишь цифры [15].

Заключение

Изучение влияния оценок на успешность учебы 
и дальнейшей карьеры во взрослом возрасте вол-
нует много исследователей –  как отечественных, 
так и зарубежных. Большинство из них солидарны 
во мнении о том, что оценка оказывает влияние 
на мотивацию к изучению предмета, академическую 
мотивацию –  причем не всегда в положительном 
смысле. Нередко сами способности детей восприни-
маются только в контексте получаемых ими оценок, 
что является само по себе травмирующим фактором 
для ребенка и может вести к скрытым формам его 
отвержения обществом, а также к формированию 
у него оппозиционного настроя в отношении шко-
лы. Успехи детей в обучении в большей степени 
зависят от их волевых проявлений (включая моти-
вированность) и уровня их самооценки, на которую 
также влияют в большей мере не оценки, а устные 
и письменные комментарии педагога, обоснования 
выбора и выставления той, или иной отметки.
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ASSESSMENT SYSTEMS OF SCHOOLCHILDREN 
IN DIFFERENT COUNTRIES AND THEIR IMPACT ON 
CHILDREN’S ACADEMIC SUCCESS AND FURTHER 
CAREER DEVELOPMENT IN ADULTHOOD

Trotsevskaya A. S.
Anna Trotsevskaya’s Foreign Language Studio

Assessment has always been a significant component of schooling. 
The success of learning, in most cases, is determined by the grades 
of students. At the same time, there are a number of problems and 
contradictions related to the assessment of schoolchildren, this is 
typical for our country and for countries near and far abroad. The 
assessment systems of schoolchildren in different countries have 
significant qualitative and quantitative differences, accompanied by 
written and oral comments from the teacher in relation to the stu-
dent. The question remains whether the real success in learning for 
a student is determined by the grades given for his achievements. 

The topics of individualization of learning in its incompatibility (and 
even conflict) with the standardized assessment system are being 
updated again. Grades have an undoubted impact on the success 
of students in learning, primarily in the motivational and volitional 
sphere, increasing (or decreasing) academic motivation. In addi-
tion, grades affect the student’s self-esteem, his place in the school 
team. In the course of the study, it was revealed that the grades of 
schoolchildren have little influence on further career development in 
general, but form the “excellent student syndrome” in particular. To 
a greater extent, the further career development will be influenced 
by the system of knowledge acquired at school, abilities and oppor-
tunities for their application in practice, rather than the assessment 
of a school certificate or a report card. The impact of grades on 
career growth is obvious only in positions providing for a high aca-
demic level of knowledge of a candidate for a specialty, while in oth-
er industries, manufacturing and high technologies, school grades, 
even at the stage of the initial interview with a recruiter, are not giv-
en a dominant role, which is confirmed by data from a number of 
studies.

Keywords: assessment, student, children’s success, motivation, 
adult age, career growth.
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В статье рассматриваются особенности эквиритмического 
перевода англоязычной песни на русский язык. В качестве 
примера для исследования приводится собственный перевод 
песни «IS THIS IT» группы «THE STROKES». Предлагаемый пе-
ревод подробно анализируется. Авторы выделяют ряд проблем 
и представляют собственные решения, которые способствуют 
максимально точному переводу песенного текста как с точки 
зрения сохранения смысла, содержания, так и с позиции сохра-
нения ритма, рифмы и мелодии. Статья наглядно демонстри-
рует, что для того чтобы добиться эквивалентного перевода, 
переводчик должен учитывать все нюансы работы с песенным 
текстом и владеть не только лингвистическими знаниями, 
но и экстралингвистическими (музыкальный слух, чувство рит-
ма и т.д.). Исследование представляет интерес для практики 
преподавания перевода.

Ключевые слова: песенный текст, перевод песен, переводче-
ские трудности, переводческие трансформации, рифма, ритм.

Песня –  это комплексное произведение, соеди-
няющее вербальный (текст) и невербальный (му-
зыкальный) компоненты, что позволяет ей воздей-
ствовать на слушателя сразу на нескольких уров-
нях, выполняя одновременно несколько функций. 
Среди основных функций можно перечислить сле-
дующие: развлекательная, поэтическая, эмотив-
ная, коммуникативная, фатическая [3].

Однако большинством слушателей вербаль-
ный компонент песни рассматривается как ме-
нее существенный и зачастую не заслуживает 
внимания. Этим объясняется популярность песен 
на иностранных языках, в которых музыкальное 
оформление песни важнее, чем сам текст, кото-
рый в большинстве своем остается для слушате-
лей неизвестным [1].

В Интернете, конечно же, можно найти перево-
ды популярных песен, однако, их нельзя назвать 
адекватными, поскольку их перевод осуществлен 
без учета музыкальной составляющей. Суще-
ствуют также кавер- переводы, т.е. переведенные 
композиции, исполненные или записанные не ав-
тором оригинала. Чаще всего это кавер- группы, 
специализирующиеся именно на переделывании 
известных музыкальных произведений. Несмотря 
на это, подавляющее большинство иностранных 
композиций остаются непереведенными и воспри-
нимаются слушателями как набор мелодий, без 
информационной составляющей.

В то же время, не существует общепринятой 
методики перевода песенных текстов с целью ис-
полнения под исходное музыкальное сопровожде-
ние, в связи с чем, исследование особенностей 
перевода песенного текста представляет научный 
интерес.

Цель работы –  на материале песни «Is This It» 
в исполнении американской группы The Strokes –  
выявить особенности перевода песенного тек-
ста, учитывая комплексно (оригинальные) рифму, 
ритм и мелодию, и, опираясь на конкретный при-
мер, предложить свои способы решения перевод-
ческих трудностей для достижения эквивалентно-
го перевода.

Текст песни написан от первого лица, и речь 
идет о межличностных отношениях в современ-
ном обществе. Рассказчик погружен в свои соб-
ственные переживания об отношении людей друг 
к другу, поскольку, по его мнению, люди часто об-
манывают и используют окружающих для дости-
жения личных целей. Однако автор повествова-
ния не противопоставляет себя этим людям, так 
как понимает, что ведет себя подобным образом. 
В связи с чем он и испытывает внутриличностный 
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конфликт из-за противоречия между своими убе-
ждениями и реальными действиями [5].

Название песни может быть воспринято слу-
шателями как риторический вопрос, –  «Это ли 
то, к чему мы все стремимся?/ Так ли мы должны 
жить?» При этом отсутствие вопросительного зна-
ка приравнивает вопрос и к самому ответу.

Текст песни не изобилует большим количе-
ством тропов. Действующие лица обозначаются 
лишь местоимениями (I, you, they, he), что несколь-
ко запутывает само повествование. Однако сюжет 
излагается таким образом, что заставляет слуша-
теля вникнуть в описываемые события и самому 
интерпретировать сюжет.

Данная песня состоит из куплета, припева, вто-
рого куплета, бриджа и третьего куплета, полно-
стью повторяющего первый. Проведем разбор пе-
сенного текста и предложим вариант перевода.

Вначале необходимо отметить, что при рабо-
те над переводом данного песенного текста ос-
новные усилия были направлены на передачу как 

исходной формы текста, т.е. сохранение рифмы, 
ритмического рисунка, чтобы переводной текст 
подошел под оригинальную музыку, так и содер-
жания, а именно эмоциональной и когнитивной ин-
формации, заложенной автором песни.

Ритмические характеристики текста будут рас-
сматриваться с применением метрической систе-
мы [2].

Первый куплет повествует о личном недо-
вольстве лирического героя той ситуацией, в ко-
торой он оказался («I don’t even like it»). Ради фи-
зической близости он пошел на обман, завязав 
с девушкой «романтические» отношения («I just 
lied to get to your apartment»). Многократное по-
вторение местоимения «I» подчеркивает лич-
ностные переживания рассказчика и его разо-
чарование в современниках, которые легко за-
вязывают отношения без обязательств («I’m just 
way too tired»).

Далее рассмотрим оригинальный текст [4] 
и проанализируем предлагаемый перевод1 :

В процессе перевода сохранена оригинальная 
ритмика текста. Ритмический рисунок полностью 
совпадает в первых двух строках. Помимо это-
го, были добавлены дополнительные внутренние 
рифмы.1

Стоит отметить, что рифма лишь –  видишь са-
ма по себе не является действительной, посколь-
ку слово лишь рифмуется по мужскому типу, а ви-
дишь –  по женскому. Однако в условиях данно-
го песенного текста, интонация вокальной мело-
дии на слове лишь  уходит вниз. Таким образом, 
ударным слогом является предшествующий -врал: 
-вра́л лишь, и оба слова рифмуются по женскому 
типу.

Рассмотрим как передано содержание пове-
ствования.

Как было сказано выше, в тексте первого ку-
плета оригинальной песни описывается эмоцио-
нальное состояние рассказчика: «I’m tryin’», «I don’t 
even like it», «I just lied», «I’m stayin’», «I can’t think», 
«I’m just way to tired». В переводе это удалось со-
хранить и передать, применив разные приемы.

Сказуемые trying и tired были объединены в со-
ставное глагольное сказуемое «устал стараться». 
В переводимом тексте фраза «I’m tryin’» подразу-
мевает, что сам герой, хотя ему это и чуждо, дела-
ет попытки жить по неписанным правилам совре-
менного общества. Фраза «I’m just way to tired» от-

1 Здесь и далее приводится перевод, выполненный 
М. Р. Майссом

ражает его общее эмоциональное состояние. Это 
удалось сохранить в переводе при помощи пере-
становки слова tired из конца куплета в начало. Та-
ким образом получилось, что образ усталости от-
носится именно к стараниям влиться в общество. 
Несмотря на то что данная трансформация час-
тично изменяет смысл исходного текста, перевод 
соответствует общей идее куплета.

Фраза «I don’t even like it» была переведена 
прилагательным «печальный», что позволило со-
хранить идею разочарования и недовольства ге-
роя самим собой. В данном случае были примене-
ны перестановка (из начала куплета в середину) 
и прием модуляции.

При перестановке была утеряна причинно- 
следственная связь между «I’m trying» и «I don’t like 
it», зато была сохранена ритмика перевода и эмо-
циональный фон разочарования. Модуляция бы-
ла применена в соответствии со следующей логи-
кой: он был опечален потому (следствие), что ему 
не нравились собственные действия (причина).

Фраза «I can’t think» была переведена как «пу-
сто в голове». В данном случае была использова-
на лексико- грамматическая трансформация –  про-
стое предложение было переведено стертой мета-
форой с синонимичным значением.

Образ действия в предложении «I’m stayin’» 
был переведен словом «сижу». В данном случае 
была применена контекстуальная замена: прямое 
значение слова «сидеть» не является синонимом 
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слова «оставаться», однако в данном контексте 
оно было применено в значении схожим с фразой 
«сидеть дома» (быть дома, оставаться дома).

Ключевое предложение куплета «I just lied to 
get to your apartment» было переведено практичес-
ки дословно, за исключением слова «apartment» 
(квартира), которое было передано при помощи 
конкретизации (спальня как часть квартиры), что 
позволило сохранить ритм оригинала, а также до-
полнительно подчеркнуть намерения героя.

Для достижения максимальной передачи со-
держания исходного текста некоторые объемные 
части были переведены практически пословно, по-
скольку русскоязычные эквиваленты соответство-
вали ритму оригинала. Интерес представляют сле-
дующие фразы: «I just lied to get to your apartment» 
и «Can’t you see I’m tryin’». В ритмическом рисунке 
русского языка данные предложения «занимают 
больше места». Так, «Can’t you see I’m tryin’» за-
нимает три такта, в то время как перевод «Как же 
ты не видишь, я устал стараться» –  пять; «I just 
lied to get to your apartment» занимает пять тактов, 

а перевод «Я соврал лишь чтобы оказаться в тво-
ей спальне» –  шесть. Таким образом, в контексте 
строгой ритмической структуры песенного текста 
можно говорить о растяжении переводческих еди-
ниц, что способствует как сохранению формы ори-
гинала, так и его содержания.

Оба припева в песне состоят из трехкратного 
повторения названия композиции с отличающей-
ся мелодикой и ритмикой.

Трехкратное повторение фразы «Is this it» яв-
ляется важным элементом текста –  таким обра-
зом автор вопрошает у слушателя: «Это ли то, что 
мне нужно? Так ли я хочу жить?». Соответственно, 
при переводе необходимо учесть как исходное ко-
личество слогов, так и риторику самого вопроса. 
Вариантом перевода, подходящим под оба крите-
рия, можно считать следующий перевод: «Как же 
так?». Получается, что автор как бы спрашива-
ет: «Как же так получилось? Как мы докатились 
до такого?».

Предлагаемый перевод второго куплета также 
рассмотрим в совокупности с вокальной мелодией.

Необходимо отметить, что мелодия второго ку-
плета идентична мелодии первого. Единственным 
отличием является отсутствие во втором купле-
те последнего слога, заходящего на следующую 
структурную часть песни. В переводе последняя 
строка имеет на один слог меньше чем в исход-
ном тексте, поскольку этот слог в переводе отно-
сится уже к бриджу песни. Но вокальной мелодии 
это не нарушает.

Проанализируем контекст второго куплета. 
В первой строке фразой «Said they’d give you an-
ything you ever wanted» утверждается, что людям 
свой ственно давать обещания, изначально зная, 
что они не будут их выполнять. В следующей стро-
ке это раскрывается подробнее: «When they lied 
I knew they were just stable…».

Далее лирический герой сравнивает взрослых 
людей с детьми, которые в силу своего возрас-
та, не отвечают за свои поступки: «When they lied 
I knew they were just stable children / Trying hard not 
to realize / I was sitting right behind them». В треть-
ей и четвертой строках лирический герой призна-
ет, что он сам относится к числу таких людей, хотя 
и пытался это отрицать.

Далее проанализируем предлагаемый пере-
вод. Первый смысловой отрезок «Said they’d give 
you anything you ever wanted» был передан макси-
мально близко к исходному значению, с учетом то-
го же количество тактов, что и в оригинале.

Лексемы «сказать» и «дать» были объединены 
в одну –  «обещать», то есть «сказать, что что-то 
дам». Данная лексическая трансформация позво-
лила добиться большей лаконичности перевода, 
при этом полностью соответствует исходной те-
ме ложных обещаний. В переводе была примене-
на грамматическая трансформация. Исполните-
лями действия «обещать» являются абстрактные 
«они», это местоимение подразумевает общество. 
Благодаря флективности русского языка удалось 
лаконично передать смысл через слово «обеща-
ли», которое содержит в себе граммемы третьего 
лица, множественного числа. Это также относить-
ся и к переводу «…[give] you [anything] you [ever] 
wanted»: «захочешь». Слово «ever» в исходном 
предложении выступает в роли не наречия «ког-
да-либо», а частицы, служащей для усиления: «во-
обще все, что ты захочешь». Это усиление было 
передано словом «только», также выступающим 
в роли усилительного союза.

Следующий отрезок «When they lied I knew they 
were just stable children» был переведен с полной за-
меной структуры. Вначале были выделены основ-
ные идеи: обещания людей –  ложь (they lied), они 
безответственны как дети (they were just children) 
и такое поведение постоянно (stable). Далее пере-
водилось не столько само предложение, сколько 
представленные в нем идеи. Безответственность 
была передана тем же самым образом, но при по-
мощи другого стилистического приема: вместо 
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сравнения использована метафора. Действие, 
обозначенного глаголом «лгать», для большей ху-
дожественности текста, было переведено при по-
мощи фразеологизма «врать и не краснеть». Рас-
пространенность данного выражения позволила 
опустить слово «врать» и оставить только вторую 
образную часть. Таким образом перевод удалось 
сделать короче исходной строки (четыре такта 
вместо пяти), что позволило увеличить количество 
тактов для дальнейшей работы.

Третью и четвертую строки можно объединить 
в один смысловой отрезок «Trying hard not to re-
alize I was sitting right behind them». Здесь автор 
достаточно четко выражает мысль. Использова-
ние метафорической фразы «I was sitting right be-
hind them» позволило автору передать идею, что 
ему тоже свой ственно давать ложные обещания: 
«Я сижу прямо за ними, вместе с ними = я отно-
шусь к их числу». При переводе данного отрезка 
также было использовано несколько переводче-
ских трансформаций. Глагол «realize» был пере-
веден как «вспоминать». В данном случае была 
применена контекстуальная лексическая замена. 
Слово «realize» имеет значение «осознавать, по-
нимать». Передача слова словами- эквивалентами 
из русского языка, без нарушения ритма текста, 
была возможной. Например, «пы- |тался | я не по-
ни- |мать» или с опущением местоимения «пы- 
|тался |не осозна- |вать», однако, применение дан-
ных глаголов в отрицательной конструкции обла-
дает слабой сочетаемостью –  человек обычно пы-
тается осознать или понять, а не наоборот. Глагол 

«вспоминать» же часто применяется как в утвер-
дительных, так и в отрицательных конструкциях. 
Слова «понимать» и «вспоминать» не являются 
синонимами, но в данном контексте слово «real-
ize» используется скорее в общем значении мыс-
лительной активности, которую можно описать 
как глаголом «понимать», так и глаголом «вспо-
минать».

Фразу «I was sitting right behind them» возмож-
но было передать в схожей форме средствами рус-
ского языка, например, «Я сидел вместе с ними», 
однако такой вариант перевода сложно подстроить 
под ритм исходного текста даже с перестановками, 
а ее метафоричность теряется при дословном пе-
реводе. Использование распространенного в рус-
ском языке выражения «Мы с тобой одной крови» 
с схожим значением позволило не нарушить ритм 
текста и облегчить восприятие образности. Хотя 
данное выражение и имеет скорее положительное 
значение (одной крови = близки по духу), негатив-
ное отношение автора к данной схожести уже было 
обозначено тем, что он «пытается не вспоминать» 
об этом. Нарушение прямого порядка слов было 
использовано во избежания нарушения мелодии 
при вокальном исполнении, где важным явилось 
ударение в словах –  при прямом порядке слов по-
лучилось бы «мы с ними́ одной крови́».

Бридж в песне отличается от припева по мело-
дике и ритмике пения –  он состоит из повторяю-
щихся и одинаковых по ритму элементов. Рассмо-
трим ритмический рисунок, разделив текст на вы-
шеупомянутые повторяющиеся элементы:

Все ритмические отрезки, кроме первого и по-
следнего, начинаются с затакта. Практически все 
ритмические отрезки заканчиваются протягиванием 
последнего гласного без ориентации на моры (по-
мечено символом «-»). Исключением является вось-
мой отрезок. В записанной версии песни в данном 
моменте произносится междометие «well», подчер-
кивающее, что дальнейшие слова –  ремарка, своео-
бразный вывод, обобщающий все сказанное до это-

го. Однако при исполнении песни группой «вживую», 
слово «well» не произносится, и в строке «Says I went 
too far» последний слог также протягивается. Таким 
образом, сохранение междометия в переводе мож-
но считать необязательным, а оба варианта ритми-
ческой составляющей (с протягиванием последнего 
гласного и без) являются валидными.

В отличие от куплетов, в бридже присутствует 
большое количество рифм.
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Разберем содержание бриджа. Бридж начина-

ется с обращения «Dear» из-за чего можно пред-
положить, что лирический герой снова обраща-
ется к девушке, упомянутой в первом куплете. 
На это также указывает вопрос «Can’t you see?», 
с которого начинается первый куплет. Далее ав-
тор в очередной раз противопоставляет себя лю-
дям вокруг него и утверждает, что причиной его 
разочарования не является он сам. Можно пред-
положить, что таким образом он пытается оправ-
дать свое поведение. Следующей фразой «We’re 
not enemies, we just disagree» автор вводит новую 
идею –  он не считает поведение окружающих не-
правильным. Любой человек, как и он сам, сле-
дует своим убеждениям и делает то, что считает 
нужным. Начиная со строчки «If I was like him…» 
автор затрагивает новую тему. Описывая гипо-
тетическую ситуацию в баре, он демонстрирует 
столкновение жизненных убеждений: «Если бы 
я в ответ на критику от другого человека начал 
пытаться убедить его, что моя точка зрения пра-
вильная, он бы посчитал это агрессивным». Этим 
автор вероятно хочет донести, что не следует пы-
таться навязывать другим свое мнение. Вместо 
этого, стоит ценить как свою, так и чужую индиви-
дуальность. Данная идея подтверждается заклю-
чительной строкой: «We should disagree».

При переводе обращение «Dear, can’t you see?» 
было опущено, поскольку не удалось подобрать 
эквивалент к предложению «It’s them, it’s not me», 
который бы умещался в то же количество тактов. 
Данный прием позволил растянуть вторую строку 
на две. Таким образом при переводе был сохра-
нен вокальный рисунок исходного текста и идея 
оправдания автором своих действий, но было уте-
ряно, что это обращение к девушке. Данное опу-
щение можно считать допустимым в упомянутом 
контексте.

Слово «disagree» было переведено при по-
мощи контекстуальной лексической замены как 
«спорить». Прямым эквивалентом в данном слу-
чае будет «быть несогласным, не соглашаться». 
Глагол «спорить» не является синонимичным, од-
нако он, как и глагол «disagree», предполагает на-
личие противоположных мнений, а это и имеется 
в виду в исходном тексте.

В предложении «Нет, мы не враги, лишь спо-
рим о всем» была намеренно допущена ошибка 
в применении предлога (с односложными слова-
ми должен использоваться предлог «обо»). Пред-
лог «о» был выбран с целью сохранения исходного 
числа слогов в строке.

Рифма в четырех первых ритмических элемен-
тах также была сохранена, однако был применен 
другой тип рифмовки. В оригинале последова-
тельная, а в переводе –  перекрестная.

Поскольку следующие четыре ритмических от-
резка формируют одно предложение, рассмотрим 
их комплексно. В исходном тексте фактически ис-
пользуется предложение второго условного типа 
«If I was like him…, (then) he changes his mind…». 

Данный фрагмент был также переведен условным 
предложением.

В переводе была опущена локация, в которой 
происходит гипотетическая ситуация –  бар. Лока-
ция, в которой происходит гипотетическая ситу-
ация в исходном тексте, не имеет большого зна-
чения для передачи конкретной идеи текста. При 
переводе было принято решение опустить данный 
элемент.

При переводе строки «He changes his mind» 
была применена комплексная лексическая транс-
формация, а именно модуляция. Прямым перево-
дом фразеологизма «to change one’s mind» явля-
ется «передумать». В переведенном тексте глагол 
в предложении должен стоять в форме третьего 
лица единственного числа будущего времени. Од-
нако из-за мелодии ударение в таком случае будет 
звучать неестественно –  «пере́думает». В исход-
ном тексте «change his mind» (передумать) отно-
сится к «pissed» т.е. «он был зол, но поменял свое 
отношение/ сменил на противоположное = успоко-
ился». Исходя их этого, для перевода фразы мож-
но использовать эквиваленты, синонимичные сло-
ву «успокоиться». Было подобрано устойчивое вы-
ражение «умерить пыл».

В процессе работы над строкой «Says I went too 
far» были применены опущение и контекстуальная 
замена. Опущен был глагол «says», маркирующий 
косвенную речь. Само же высказывание «went 
toо far» имеет дословный эквивалент в русском 
языке –  «зашел слишком далеко», но он состоит 
из семи слогов, что делает его использование не-
возможным. В качестве эквивалента для данно-
го контекста был подобран синонимичный глагол 
«погорячиться».

Итак, по результатам проведенной работы мож-
но сделать следующие выводы.

Интерпретация не только всего текста в целом, 
но и каждой отдельной строки, каждого структур-
ного элемента при переводе позволяет сохранить 
и передать не только общую идею текста, но и со-
держание каждой строки.

Для подбора эквивалента переводчик может 
прибегать к переводческим трансформациям да-
же в том случае, когда пословный перевод точно 
передает содержание, поскольку этого может по-
требовать соблюдение рифмы и соответствие ме-
лодии песни.

Как показала работа над песенным текстом 
различия в грамматике русского и английско-
го языков создают трудность в процессе перево-
да, когда необходимо строго соблюдать деление 
строк на такты. В тех случаях, когда передача ис-
ходных конструкций в рамках строгой ритмики 
была невозможна, использовались грамматиче-
ские трансформации. Флективность русского язы-
ка позволила опускать местоимения, занимавшие 
лишние слоги, при этом сохраняя обозначения ли-
ца, числа и рода в окончаниях глаголов, а нефик-
сированный порядок слов русского языка позво-
лял свободно менять местами слова внутри строк 



№
 8

  2
02

4 
 [С

ПО
]

212

во избежание конфликтов вокальной мелодии 
с ударениями.

В рамках конкретно песенного текста также 
возможно предложить использовать способ растя-
жения переводческих единиц. Если один из язы-
ковых элементов текста важен для передачи со-
держания композиции, но в переводе он полно-
ценно не укладывается в исходные рамки тактов, 
ему можно уделить больше места (например, одну 
строку исходного текста перевести двумя). Однако 
в таком случае, придется прибегнуть к опущению 
части исходного текста, место которого в ритми-
ческом рисунке перевода займет языковая едини-
ца, «растянутая» на большее количество слогов.

Литература

1. Никольская Г. В. Современный песенный текст 
как вид креолизованного текста //Приволж-
ский научный вестник, 2014. –  3 с.

2. Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэти-
ка: Учеб. пособие/Вступ. статья Н. Д. Тамарчен-
ко; Комм. С. Н. Бройтмана при участии Н. Д. Та-
марченко. –  М.: Аспект Пресс, 1999.–334с.

3. Янченко Я. М. Лингвистический аспект иссле-
дований песенного дискурса: актуальность 
и многоаспектность //Мир науки. Социология, 
филология, культурология, 2019 № 4, [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: URL: https://
sfk-mn.ru/PDF/29FLSK419.pdf (дата обраще-
ния: 25.07.2024).

4. The Strokes –  Is This It Lyrics [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: URL: https://genius.
com/The-strokes-is-this-it-lyrics (дата обраще-
ния: 22.07.2024)

5. The Strokes –  Song Meanings and Facts [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: URL: https://
www.songmeaningsandfacts.com/is-this-it-by-
the-strokes- lyrics-meaning-the-quintessential- 

anthem-of-millennial- disenchantment/ (дата об-
ращения: 22.07.2024)

PECULIARITIES OF THE EQUIRHYTHMIC 
TRANSLATION OF AN ENGLISH- LANGUAGE SONG 
INTO RUSSIAN (BASED ON THE SONG “IS THIS IT” BY 
THE STROKES)

Vasyuk V. V., Maiss M. R.
Pacific National University

The article discusses the features of the equirhythmic translation of 
an English- language song into Russian. The song “IS THIS IT” by 
THE STROKES and its translation are under the study. The pro-
posed translation is analyzed in detail. The authors identify a num-
ber of problems and offer their own solutions that allow the trans-
lation of the song text to be as accurate as possible both from the 
point of view of preserving meaning, content, and from the point 
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Keywords: song text, song translation, translation difficulties, trans-
lation transformations, rhyme, rhythm.

References

1. Nikolskaya G. V. Modern Song Text as a Kind of Creolized 
Text //Privolzhsky Scientific Bulletin, 2014. –  3 p.

2. Tomashevsky B. V. Theory of Literature. Poetics: Textbook/ In-
troduction article by N. D. Tamarchenko; Comment by S. N. Broit-
man with the participation of N. D. Tamarchenko. –  M.: Aspect 
Press, 1999.–334c.

3. Yanchenko Ya. M. Linguistic Aspect of Song Discourse Re-
search: Relevance and Versatility //The World of Science. So-
ciology, Philology, Cultural Studies, 2019 No.4, [Electronic re-
source]. –  URL: https://sfk-mn.ru/PDF/29FLSK419.pdf (date of 
access: 25.07.2024).

4. The Strokes –  Is This It Lyrics [Electronic resource]. –  URL: 
https://genius.com/The-strokes-is-this-it-lyrics (date of access: 
22.07.2024).

5. The Strokes –  Song Meanings and Facts [Electronic resource]. –  
URL: https://www.songmeaningsandfacts.com/is-this-it-by-the-
strokes- lyrics-meaning-the-quintessential- anthem-of-millennial- 
disenchantment/ (date of access: 22.07.2024).



213

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Исследование феномена лингвистической глобализации в китайском языке 
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В статье рассматривается проблема «лингвистической гло-
бализации», которая проявляется как интенсивный процесс 
заимствования англицизмов в китайский язык. Цель исследо-
вания –  изучить природу заимствований в китайском языке, 
а предметом исследования являются английские заимство-
вания в китайском языке. Особое внимание уделено тому, 
как англицизмы внедряются в китайскую разговорную куль-
туру. В статье приведены примеры, выступающие в качестве 
иллюстрации основных видов заимствований в китайском 
языке, таких как фонетические, семантические и фонетико- 
семантические заимствования. В статье также отражена спе-
цифика заимствования лексической единицы одной языковой 
группы в другую языковую группу. Подчеркивается, что труд-
ность возникает из-за нахождения в разных языковых группах 
и семьях, где нет родственных связей. Это вызывает необхо-
димость адаптации заимствованных слов к фонетическим 
и грамматическим особенностям китайского языка.

Ключевые слова: лингвистическая глобализация, заимство-
вания, иноязычная лексика, англицизмы, неологизмы, распро-
странение английского языка.

Глобализация стала неотъемлемой частью со-
временного мира. Это процесс расширения, углу-
бления и ускорения международного сотрудни-
чества, который затрагивает все аспекты нашей 
жизни, от экономики и политики до искусства и ли-
тературы. Одним из аспектов глобализации явля-
ется лингвистическая глобализация, которая озна-
чает активное распространение английского язы-
ка и его растущее значение во всем мире. Продви-
жение американского бизнеса, развитие киноин-
дустрии и голливудской продукции, IT-технологий 
и их инструментов способствуют появлению ан-
глицизмов в речи. Некоторые области подверже-
ны «изобилию» американизмов, среди них боль-
шинство определений маркетинга, менеджмента, 
компьютерных технологий, робототехники. Ана-
логичным образом частое распространение за-
имствованных слов можно наблюдать в сферах 
туризма, спорта, поп-музыки, кулинарии и моды. 
Лингвистическая глобализация оказывает зна-
чительное влияние на языки разных стран. В ре-
зультате этого процесса происходит заимствова-
ние слов из одного языка в другой, что обогащает 
словарный запас и расширяет возможности язы-
ковой лексики. Однако это также может привести 
к утрате самобытности и уникальности некоторых 
языков.

В целом глобализация и ее лингвистический 
аспект –  это сложный и многогранный процесс, 
оказывающий как позитивное, так и негативное 
влияние на языки и культуры разных стран. В дан-
ной статье описывается процесс изменения и ин-
новаций мировых языков, особенно под влияни-
ем глобализации и распространения английского 
языка. Это также подчеркивает интерес к изуче-
нию этого явления, особенно в неанглоязычном 
контексте китайского языка. Чтобы избежать не-
доразумений и путаницы в дальнейшем изложе-
нии и анализе, ознакомимся с основными поняти-
ями. Заимствование –  это процесс переноса лек-
сической единицы одного языка в другой язык, 
происходящий в результате их языкового взаимо-
действия. Это могут быть слова, выражения, грам-
матические конструкции и другие элементы язы-
ка. Заимствования могут поступать из различных 
источников, включая английский. [6, дата обраще-
ния: 11.05.2024].

Англицизм –  это слово или выражение, заим-
ствованное из английского языка или созданное 
по его образцу. Англицизмы могут проникнуть 
в другие языки в результате культурного обме-
на, глобализации и других процессов. Они мо-
гут использоваться для обозначения новых поня-
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тий, предметов или явлений, а также для прида-
ния речи определенного стиля или тона [7, Дата 
адресата: 11.05.2024]. Действительно, иноязыч-
ная лексика является одним из основных источни-
ков пополнения словарного запаса в любом языке. 
Особенно это касается глобализации, когда про-
исходит активное взаимопроникновение разных 
культур и языков. Китайский язык демонстрирует 
подтверждение этого факта. За последние 20 лет 
в Китае зарегистрировано увеличение количества 
заимствованных слов из других языков, особенно 
из английского. Это связано с развитием между-
народных отношений, расширением экономиче-
ских связей и влиянием западной культуры. Важ-
ную роль в фиксации и изучении иноязычной лек-
сики играют словари иностранных заимствований. 
Они помогают нам понять, как иностранные сло-
ва адаптируются к китайской грамматике и про-
изношению и как они влияют на китайский язык 
и культуру. Однако следует отметить, что процесс 
заимствования иностранных слов должен быть 
осознанным и контролируемым. Важно сохранить 
самобытность и уникальность китайского язы-
ка без излишней «вестернизации». Китайский –  
один из самых распространенных языков в мире. 
Он имеет долгую историю и богатую культуру, что 
делает его уникальным и интересным для изуче-
ния. Однако, несмотря на активное проникновение 
английской лексики в китайский язык, существу-
ет ряд ученых, которые считают, что уникальность 
китайского языка препятствует проникновению 
иностранных заимствований в китайскую рече-
вую культуру. Причины, препятствующие широко-
му использованию иностранных слов в китайском 
языке:

1) Иероглифы –  основная форма письма в ки-
тайском языке. Это графические символы, каж-
дый из которых представляет собой определенное 
понятие или звук. Это создает некоторые трудно-
сти для попадания иноязычной лексики в китай-
ский язык. Иностранные слова обычно имеют фо-
нетическую форму, которую сложно выразить ие-
роглифами. Кроме того, иероглифы могут иметь 
несколько значений, что также усложняет процесс 
заимствования.

2) Фонологическая система китайского языка, 
характеризующаяся вокальной доминантой, воз-
можностью создавать большой диапазон гласных 
звуков речевого аппарата, ограниченное коли-
чество слогов (1340 слогов, по данным «Норма-
тивного словаря современного китайского языка 
от 2005 года), делают китайский язык менее до-
ступным для иноязычных заимствований.

3) Тонирование слогов: Китайцы используют 
тонирование, чтобы различать значения слов. Это 
значит, что одно и то же слово может иметь разное 
значение в зависимости от тона, с которым оно 
произносится. Это также затрудняет заимствова-
ние лексики из других языков, поскольку постоян-
но приходится сталкиваться с изменением звуча-
ния при передаче на китайский язык.

4) Семантическое значение слогового члене-
ния: в китайском языке каждый слог имеет особую 
смысловую нагрузку. Это еще больше усложняет 
процесс заимствования, поскольку иностранные 
слова приходится адаптировать к этой структуре.

Следует также отметить, что такие процессы 
современности, как интернационализация, гло-
бализация и информатизация, влияют на объ-
ём иноязычных заимствований в китайском язы-
ке. Это обусловлено тем, что Китай –  густонасе-
ленная и быстро развивающаяся страна, активно 
действующая на международной арене и динами-
чески обменивающаяся информацией с другими 
странами. В последнее время наблюдается актив-
ный рост числа заимствованных слов в китайском 
языке, анализируя и систематизируя данные, мы 
можем выделить источники иноязычной лексики:
1. Английский язык и американский английский. 

Большая часть иноязычной лексики относит-
ся именно к ним, что легко объяснить тем, что 
английский язык– язык международного обще-
ния, что представляет собой последствия коло-
ниальной политики Великобритании и рост вли-
яния США.

2. Японский язык. Это второй по объёму источник 
заимствований в китайском языке, обусловлен-
ный чрезвычайным влиянием Японии в 20 веке 
на внутренние дела Китая и миропорядок в ре-
гионе.

3. Другие языки Европы, Азии, Северной и Юж-
ной Америк. Эти языки также являются источ-
никами китайских иностранных слов. Одна-
ко их влияние на китайский язык меньше, чем 
на английский и японский.
Примеры заимствований из разных языков:

– Английский и американский английский: 电脑 
diànnǎo компьютер, 网站 wǎngzhàn веб-страни-
ца, 博客bókè блог.

– Японский: 汉字hànzì китайские иероглифы, 宅
zhái дом, 紫外线 zǐwàixiàn ультрафиолетовое из-
лучение.

– Другие языки: 法律fǎlǜ право (с французского), 
巧克儿 qiώokèlì шоколад (с английского через 
французский). Заимствованные слова обога-
щают китайский язык, делая его более вырази-
тельным и точным. Однако чрезмерное исполь-
зование заимствований может привести к утра-
те национальной самобытности и уникальности 
китайского языка. Поэтому важно соблюдать 
баланс между использованием заимствован-
ных слов и китайских слов.
В китайской лексикологии принято выделять 4 

основных способа передачи заимствований в ки-
тайский язык:
1) фонетический
2) семантический
3) Семантический
4) Аббревиатурный

При данном способе воспроизводится внешняя 
форма иноязычного слова. Специфичность фоне-
тической структуры китайского языка накладыва-
ет определенные трудности для проведения заим-
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ствования. За счёт того, что для носителя китай-
ского языка актуальна формула 1 слог=1 иерог-
лиф=несколько значений, то в процессе заимство-
вания могут возникать ненужные семантические 
ассоциации, вызывая сложности как в произноше-
нии, так и в понимании той или иной заимствован-
ной единицы. Этот процесс адаптации заимство-
ваний к фонетической системе китайского языка 
может включать изменение произношения, добав-
ление или удаление звуков и изменение тонально-
сти. Это помогает сделать заимствованные слова 
более понятными и удобными для использования 
говорящими на китайском языке. Примеры фоне-
тической адаптации:
1. Слово «джип» по-китайски произносится как 吉

普 jípǔ Здесь изменено произношение и добав-
лены звуки.

2. Слово «кофе» по-китайски произносится как 咖
啡kāfēi. В данном случае произошло изменение 
произношения.

3. Слово «отель» по-китайски произносится как 
霍丹huòdān. Здесь изменилось произношение, 
произошла замена одного звука на другой. 
Все представленные примеры показывают, как 
происходит фонетическая ассимиляция ино-
странных заимствований в китайском языке.
Полная фонетическая адаптация заимствова-

ний на китайский язык означает, что слово полно-
стью соответствует фонетическим нормам китай-
ского языка и произносится так же, как китайские 
слова. Например: 摩登 módēng –  современный, 克
瓦斯kèwǎsī –  квас, 坘克tǎnkè –  танк.

Неполная адаптация означает, что заимство-
ванное слово частично сохраняет своё произно-
шение, но адаптируется к нормам китайского язы-
ка. Например: 披亚诺 pīyànuò –  фортепиано, 阿司
匹林 āsīpǐlín –  аспирин, –  起尔 shāfā –  диван, 皮夹克 
píjiākè –  кожаная куртка, куртка.

В случае частичной адаптации произношение 
заимствованного слова лишь частично соответ-
ствует звукам китайского языка, и слово может 
иметь специфическое звучание. Например: 伽必丹 
jiābìdān –  капитан, 吉他 jītā –  гитара. Эти степени 
адаптации помогают понять, в какой степени за-
имствованное слово интегрировалось в китайский 
язык и приобрело характерные черты. Однако сто-
ит отметить, что адаптация может быть сложной 
и многогранной, и не всегда можно четко опреде-
лить, к какому типу она принадлежит.

Семантический метод (кальки) –  один из ос-
новных способов пополнения лексики, при кото-
ром иностранные слова переводятся поморфем-
но на китайский язык, т.е. слог в таком сочетании 
несет не просто фонетическую оболочку, но и пе-
редаёт определенное значение, которое в послед-
ствии, позволяет обобщить полученные значения 
и вывести третье, итоговое значение слова. Каль-
ки делятся на два типа:
– Структурные кальки принимают внешнюю фор-

му или образ иноязычного слова и обеспечива-
ют дословный перевод его составных элемен-
тов. Например: 才力cáilì «сила таланта» 意志力

yìzhìlì «сила воли», 武力wǔlì «вооруженные си-
лы».

– Этимологические кальки этимологизируются 
с помощью толкового перевода. Например: 打
印机dǎyìnjī «принтер», 望远镜wàngyuǎnjìng «би-
нокль». Эти примеры показывают, как китай-
ские иероглифы используются для передачи 
значения иностранных слов. Всё это позволяет 
обогатить китайский язык новыми понятиями 
и терминами, сохранив при этом свою уникаль-
ность и самобытность.
Далее следует отметить специфику перевода 

аббревиатур, –  коротких имен, состоящих из на-
чальных букв слов, составляющих полное наи-
менование. Их используют для удобства и эконо-
мии места при написании или произнесении орга-
низаций, учреждений, программ и т.д. [2, С. 214] 
Сокращения могут быть буквенными (состоящи-
ми из первых букв каждого слова) или слоговы-
ми (образованными из начальных слогов слов). 
Например, БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Ин-
дия, Китай, ЮАР) –  группа из пяти быстро разви-
вающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, 
ЮАР пишется по-китайски как 金砖国家，что мож-
но перевести как «страны- кирпичи» или «страны 
блока». Это название отражает идею о том, что 
страны БРИКС являются крупными и влиятельны-
ми игроками на мировой арене, похожие на кирпи-
чи, составляющие фундамент здания, с учетом его 
уникальности и индивидуальности. Частичный пе-
ревод или полукалька –  это слово или выражение, 
частично заимствованное из другого языка и час-
тично переведенное на язык-реципиент. В случае 
с китайским языком полукальки образуются путем 
заимствования части звука слова из английско-
го и перевода остальной части на китайский. Это 
создает новое слово, которое отражает значение 
исходного иностранного слова, но адаптирова-
но к китайской культуре и языку. Это может быть 
проиллюстрировано следующими примерами: 呼
啦圈 hūlāquān –  хула-хуп; 因特网yīntèwǎng –  Интер-
нет; 文化休克wénhuà xiūkè –  культурный шок; 水上
芭蕾shuǐshàng bālěi –  водный балет. Полукалька 
позволяет китайскому языку адаптироваться к но-
вым понятиям и явлениям, сохраняя при этом свою 
уникальность. Заимствования в китайском языке 
являются результатом взаимодействия с другими 
культурами и языками. Они отражают изменения 
в обществе, экономике и технологиях. Становит-
ся ясно, что причинами заимствований являются 
глобализация, технологическое развитие, расши-
рение международных контактов и потребность 
в новых условиях. Заимствованные слова можно 
адаптировать к китайскому языку или использо-
вать в исходной форме. Адаптация может вклю-
чать изменение произношения, значения или 
грамматической формы слова. Это позволяет за-
имствованным словам интегрироваться в китай-
ский язык и стать его частью [2, С. 117].

У лингвистов разные мнения по поводу заим-
ствований. Некоторые считают, что они призваны 
обогатить и разнообразить язык, повышая его вы-
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разительность. Другие полагают, что заимствова-
ния могут привести к утрате уникальности языка 
и его культурной самобытности. [4, С. 147] Важ-
но найти баланс между сохранением националь-
ной идентичности и использованием заимствован-
ных слов для общения с внешним миром. Это по-
зволит сохранить культурное наследие и в то же 
время адаптироваться к изменениям в мире. Для 
этого необходимо изучить и проанализировать за-
имствованные слова и разработать стратегии их 
адаптации и использования. Это позволит обеспе-
чить равновесие между традициями и инновация-
ми в китайском языке. Активное привлечение ан-
глийских заимствований в китайском языке дей-
ствительно может свидетельствовать о том, что 
этот процесс набирает обороты и будет актуален 
еще долгое время. Однако для более точного ана-
лиза необходимо учитывать множество факторов, 
таких как:

1. Причины заимствований: почему именно ан-
глийский язык становится источником заимство-
ваний? Это может быть вызвано глобализацией, 
технологическим прогрессом, культурными влия-
ниями и другими факторами.

2. Объем и характер заимствований: какие 
именно слова и выражения заимствованы из ан-
глийского языка? Это могут быть технические тер-
мины, модные словечки, культурные концепции 
и т.д.

3. Влияние на китайский язык: Как именно ан-
глийские заимствования влияют на китайский 
язык? Они могут обогатить его словарный запас, 
изменить его грамматическую структуру или по-
влиять на его произношение.

4. Отношение носителей китайского языка к за-
имствованиям: как носители китайского языка от-
носятся к английским заимствованиям? Некото-
рые могут полагать, что они необходимы для об-
щения в современном мире, другие –  что они угро-
жают чистоте родного языка.

5. Тенденции развития: Как будет развиваться 
процесс изучения английского языка в будущем? 
Этот процесс может замедлиться, если носители 
китайского языка начнут более активно использо-
вать свои ресурсы для создания новых слов и вы-
ражений. Или это может продолжаться, если ан-
глийский продолжит оставаться основным языком 
международного общения. В любом случае про-
цесс заимствования английского языка является 
закономерным результатом языкового взаимодей-
ствия в условиях глобализации и культурного об-
мена. В этом нет ничего нового или необычного, 
но его интенсивность и масштаб могут вызвать не-
которую обеспокоенность у некоторых говорящих 
на китайском языке.

Для исследования мы выбрали 262 лексические 
единицы из словаря УМК «НПКЯ» 1 2 том. При 
анализе установлено, что 72% заимствованных 
слов относятся к фонетическому способу заим-
ствования, что находит подтверждение в исследо-
ваниях, как отечественных ученых, так и зарубеж-
ных, считающих, что фонетический способ являет-

ся основным способом заимствования английской 
лексики в китайском языке, предполагающий пе-
ренос звучания иностранного слова. Это означает, 
что из-за фонетической системы китайского язы-
ка заимствованное слово фонетически адаптиру-
ется по нормам китайского языка, но степень фо-
нетической адаптации не будет одинаковой в за-
висимости от полной или частичной адаптации за-
имствованного слова. Далее, 22% заимствований 
относятся к полукальке, этот способ проявляется 
в том, что первая часть слова является фонетиче-
ским подражанием заимствованного слова, а вто-
рая часть –  дословным переводом второй части 
заимствованного слова. К семантическому спо-
собу относится 5% заимствований. При этом спо-
собе используются оригинальные китайские ие-
роглифы, чтобы передать значение английского 
слова. С помощью семантического способа, ан-
глийские слова активно заимствуются в компью-
терной и общественной жизни. Например, e-book 
в китайском выглядит как 电子书diànzǐshū, где 电
子– электронный 书– книга; deep web по-китайски 
будет 深网, где深– недоступный 网– сеть.

Комплексный анализ способов перевода вы-
явил отсутствие слов, заимствованных аббреви-
атурой, это связано с тем, что аббревиатура ис-
пользуется для обозначения структур сфер дело-
вой и политической жизни, которые не входят в те-
мы изучения китайского языка на этапе обучения 
НПКЯ том 1,2. В ходе работы установлено, что 
источником слов, заимствованных из английско-
го языка, являются области, связанные с развити-
ем экономики, информационных технологий, со-
циальной сферы. Это позволяет расширить свои 
знания по словообразованию и этимологии (про-
исхождению) слов, что еще больше облегчает ра-
боту по переводу и углубляет общие знания языка. 
Особенностью китайского иероглифа является его 
зависимость от контекста, так как один иероглиф 
может иметь несколько значений, и мы подбираем 
нужное нам значение исходя из контекста. Это ус-
ложняет наше понимание заимствованного слова, 
записанного иероглификой. Поэтому нередко за-
имствования образуются фонетически, что позво-
ляет включить заимствованное слово в лексиче-
скую систему китайского языка и облегчает китай-
ским пользователям понимание значения нового 
слова (табл. 1).

Таблица 1

Еда

Иероглиф Транскрипция Перевод Способ заим-
ствования

可可 kěkě Какао Фонетический

咖啡 kāfēi Кофе Фонетический

冰淇淋 bīngqílín Мороженое Полукалька

柠檬 níngméng Лимон Семантиче-
ский

玛芬 mǎfēn Кекс Фонетический
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Еда

Иероглиф Транскрипция Перевод Способ заим-
ствования

派 pài Пирог Фонетический

披萨／比萨 pīsà/bǐsà Пицца Фонетический

布丁 bùdīng Пудинг Фонетический

三文鱼 sānwényú Лосось Полукалька

沙丁鱼 shādīngyú Сардина Полукалька

三明治 sānmíngzhì Сэндвичи Фонетический

士多啤梨 shìduōpílí Клубника Фонетический

太妃糖 tàifēitáng Ириска Полукалька

土司 tǔsī Тост Фонетический

吞拿鱼 tūnnáyú Тунец Полукалька

优格 yōugé Йогурт Фонетический

维他命 wéitāmìng Витамин Фонетический

Искусство и развлечение

Иероглиф Транскрип-
ция

Перевод Вид заимство-
вания

布鲁斯 bùlǔsī Блюз Фонетический

波莱罗 bōláiluó Болеро Фонетический

蹦极 bèngjí Прыжки с Тар-
занки

Полукалька

嘉年华 jiāniánhuá Карнавал Полукалька

卡通 kǎtōng Мультфильм Фонетический

恰恰舞 qiàqiàwǔ Ча-ча Полукалька

迪斯科 dísīkě Дискотека Фонетический

多米诺 duōmǐnuò Домино Фонетический

范特西 fàntèxī Фантазия Фонетический

高卡车 gāokǎchē Карт Полукалька

高尔夫 gāo’ěrfū Гольф Фонетический

吉他 jítā Гитара Фонетический

马拉松 mǎlāsōng Марафон Фонетический

迷因 míyīn Мем Фонетический

模特儿 mótèr Модель Фонетический

蒙太奇 méngtàiqí Монтаж(-
фильм)

Фонетический

扑克 pūkè Покер Фонетический

探戈 tàngē Танго Фонетический

保龄球 bǎolíngqiú Боулинг (с де-
сятью кеглями)

Полукалька

华尔兹 huá’ěrzī wǔ Вальс Полукалька

瑜伽 yújiā Йога Фонетический

Одежда

Иероглиф Транскрипция Перевод Вид заим-
ствования

夹克 jiākè Куртка Фонетический

卡其 kǎqí Хаки Фонетический

派克大衣 pàikè dàyī Парка Полукалька

Одежда

Иероглиф Транскрипция Перевод Вид заим-
ствования

T恤 tīxù Футболка Полукалька

雪纺 xuěfǎng Шифон Фонетический

Транспорт

Иероглиф Транскрипция Перевод Вид заим-
ствования

巴士 bāshì Автобус Фонетический

吉普车 jípǔchē Джип Полукалька

摩托车 mótuōchē Мотоцикл Полукалька

皮卡 píkǎ Пикап Фонетический

速克达 sùkèdá Скутер Фонетический

坦克 tǎnkè Танк Фонетический

的士 dīshì Такси Фонетический

Китайский язык относится к языкам изолиро-
ванного типа, а это означает, что распростране-
ние иноязычной лексики затруднено. Это связано 
с тем, что в китайском языке используется иеро-
глифическая письменность, отличающаяся зна-
чительно большим числом знаков от алфавитной 
письменности. В китайском языке каждый слог пе-
редается отдельным иероглифом, для записи сло-
ва требуется столько иероглифов, сколько слогов. 
Существует около 400 слогов, отличающихся зву-
ковым составом, наличие тонов увеличивает это 
количество в 4 раза, а количество разных морфем 
во много раз больше за счёт такого явления как 
омонимия. Поэтому заимствование слов из других 
языков –  сложный и трудоемкий процесс.

Однако процесс заимствований находится в не-
прерывном развитии и будет развиваться дальше, 
поскольку английский язык со временем только 
укрепляет свои позиции на международной арене. 
Английский является основным языком междуна-
родного общения и его влияние на другие языки 
становится все более заметным.

Таким образом, несмотря на сложность про-
цесса заимствования в китайском языке, он про-
должает развиваться и адаптироваться к меняю-
щимся обстоятельствам. Это позволяет китайско-
му языку оставаться актуальным и современным, 
сохраняя при этом свою уникальность и самобыт-
ность. Исследование проблемы «лингвистической 
глобализации» позволяет сделать вывод, что про-
цесс заимствований в китайском языке сложен 
и многогранен. Он отражает влияние английского 
языка на другие мировые языки и демонстрирует 
процессы межкультурного общения и обмена ин-
формацией. Результаты исследования могут быть 
полезны для дальнейших исследований процес-
сов заимствования и адаптации иностранных слов 
в разных языках мира. Они также могут способ-
ствовать более глубокому пониманию процессов 
языковой глобализации и их влияния на развитие 
языков и культур.

Продолжение Окончание
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Цель данной работы –  определить тематические группы ино-
лингвокультурного субстрата (ИЛКС) в транслингвальном 
произведении. В работе автор выявляет примеры инолингво-
культурного субстрата на материале художественного про-
изведения, созданного американским писателем- билингвом 
советского происхождения Гари Штейнгартом, и компонует их 
в тематические группы. В задачи данного исследования входит 
систематизация примеров иноязычных субстратных единиц 
и формирование тематических групп ИЛКС по анализируемому 
произведению. Научная новизна исследования состоит в том, 
что впервые на материале анализируемого транслингвально-
го произведения была предпринята попытка создать темати-
ческие группы иноязычных субстратных единиц. В результате 
исследования установлено, что формирование тематических 
групп ИЛКС в транслингвальном произведении зависит от его 
идейной составляющей. Подробное изучение единиц ИЛКС 
может помочь читателю глубже понять произведение и заклю-
ченную в нем подтекстовую информацию, а также неповтори-
мый авторский стиль писателя- билингва.

Ключевые слова: инолингвокультурный субстрат, писатель- 
билингв, билингвизм, транслингвальное произведение, худо-
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Метод интерполяции иноязычных слов, более 
крупных лексических единиц и даже целых тексто-
вых отрывков в ткань художественного произве-
дения –  прием широко используемый писателями- 
билингвами. Художественные тексты, написан-
ные двуязычными писателями –  литературный 
феномен, получивший широкое распространение 
в XX веке ввиду увеличения межязыковых и меж-
культурных контактов.

Двуязычие в научной среде обозначается тер-
мином билингвизм, под которым понимается «пси-
хический механизм…, позволяющий… воспроиз-
водить и порождать речевые произведения, по-
следовательно принадлежащие двум языковым 
системам» [2, с. 134]. Соответственно, писатели- 
билингвы –  это авторы, которые создают худо-
жественные тексты на втором, неродном для них 
языке, например, Дж. Конрад, Д. Джойс, С. Бек-
кет, В. Набоков, П. Целан, А. Кристоф, Г. Штейн-
гарт и другие.

Особое вниманием современной лингвисти-
ки к транслингвальному художественному тексту 
как к результату речемыслительной деятельности 
писателя- билингва указывает на актуальность 
исследования. Необходимость расширения линг-
вистических исследований, посвященных изуче-
нию билингвизма и того влияния, которое данный 
феномен оказывает на художественный текст, как 
на результат литературно- творческой деятельно-
сти писателя- билингва, также обусловливает ак-
туальность проводимого исследования.

Теоретическую и методологическую основу ис-
следования составили теории, базовые положе-
ния, понятия и термины, разработанные в рамках 
изучения: языковых контактов (Вайнрайх, 1979; 
Хауген, 1979; Качру, 1983; Прошина, 2017); би-
лингвизма и межкультурной коммуникации (Авро-
рин, 1972; Арутюнов, 1978; Кабакчи, 2008; 2011); 
языковой картины мира (Караулов, 2010); интер-
лингвокультурологии (Кабакчи 2016; Белоглазова, 
2022); инолингвокультурного субстрата (Кабакчи, 
2007; Юзефович, 2016).

В работе используются общенаучные и специ-
альные лингвистические методы. С помощью опи-
сательного метода описывается и систематизиру-
ется материал исследования, метод обобщения 
позволяет выделить значимые признаки предме-
та исследования, обобщить и обосновать соответ-
ствующие выводы. C помощью дефиниционного 
и компонентного анализа производилось уточне-
ние денотативных и коннотативных значений ино-
язычных субстратных единиц, употребляющихся 
в произведении.
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Практическая значимость работы состоит 
в возможности использования её результатов сту-
дентами филологических факультетов высших 
учебных заведений при изучении таких дисци-
плин, как лексикология, когнитивная лингвистика, 
межкультурная коммуникация, лингвокультуроло-
гия, практический курс перевода.

В данной статье предпринята попытка систе-
матизировать выявленные в произведении транс-
лингвальной литературы примеры иноязычного 
субстрата с целью распределить их в тематиче-
ские группы. Представленные тематические груп-
пы соотносятся с общей идеей произведения, 
высвечивая самые важные с точки зрения автор-
ской задумки смысловые отрезки. Материалом 
исследования послужили контексты, взятые из ро-
мана американского писателя- билингва советско-
го происхождения Гари Штейнгарта “The Russian 
Debutante’s Handbook”, впервые опубликованного 
в 2003 году на английском языке. Г. Штейнгарт ро-
дился в Ленинграде в 1972 году и приехал в Аме-
рику семь лет спустя. На 480 страницах автор 
рассказывает историю представителя очередно-
го эмигрантского пласта, молодого русского эми-
гранта, который пытается определиться с новым 
устоем жизни и стать настоящим американцем. 
В произведении есть и сатира, и суровость, и под-
держка, и цинизм. В романе описывается жизнь 
эмигрантов, покинувших Советский Союз в 1970-х 
годах и осевших в Америке, в сопоставлении 
с жизнью американцев, поселившихся в Праве –  
Праге в конце 1980-х годов. Главный герой рома-
на Владимир Гиршкин становится своеобразным 
связующим звеном. У героя остается акцент в ан-
глийском языке, и это влияет на его судьбу внача-
ле в Америке, потом в Праве. После неудачной по-
пытки американизироваться Владимир оказыва-
ется в республике Столовой (Чехии), став «своим 
человеком» в рядах русской мафии. Автор пока-
зывает трансформацию мягкого молодого челове-
ка в мошенника и мафиози. Произведение очень 
реалистично. Автору удается создать правдивое 
описание жизни представителей еврейской наци-
ональности в Нью- Йорке.

По результатам анализа примеров иноязычно-
го субстрата, которые неоднократно повторяют-
ся на страницах всего романа, были сформиро-
ваны следующие тематические группы: а) «род-
ственные связи»; б) «закон, политика, крими-
нал»; в) «эмоции»; г) «этикет, формы обращения»; 
д) «бизнес, деньги».

Рассматривая примеры из сформированной те-
матической группы (а) «родственные связи», было 
установлено, что иноязычные субстратные едини-
цы (babushka, papa и другие) чередуются с анало-
гичными англоязычными наименованиями род-
ственников (grandmother,  dad  и другие). На наш 
взгляд Г. Штейнгарт делает это целенаправленно, 
в попытке передать обусловленность выбора теми 
чувствами, которые испытывает герой в той или 
иной ситуации. Так, например, в попытке передать 
теплые материнские чувства писатель использует 

иноязычную субстратную единицу, добавляя к ней 
уменьшительно- ласкательный суффикс. Обра-
тимся к примеру.

(1) Mother kissed both his cheeks and rubbed his 
shoulders, poking with her index finger at his spine. 
“Straighten up, sinotchek”, she said. My little son… [6, 
p. 46].

Субстратная единица привлекает внимание 
читателя своим написанием. Русскоязычный ре-
ципиент сможет расшифровать значение слова 
sinotchek. Для англоязычного реципиента Г. Штей-
нгарт приводит далее в контексте калькированную 
единицу My little son, которая также вызывает те-
плые, положительные чувства благодаря оценоч-
ному прилагательному little.

Примечательно то, что субстратная единица 
sinotchek используется в речи матери главного ге-
роя именно тогда, когда ему нужна особая забота 
и материнская поддержка. Так, в одном из контек-
стов использования ИЛКС слова поддержки от ма-
тери усиливаются в конце ее речи, когда Влади-
мир (главный герой романа) слышит родное и зна-
комое ему с детства слово sinotchek. Рассмотрим 
пример.

(2) Vladimir … listens to the gentle thrilling of Moth-
er’s speech … “Always remember that we love you, 
Volodya! And don’t be scared of Morgan’s father. We 
are stronger that these people. Just take what you 
want, sinotchek…” [6, p. 474].

Описывая общение Владимира с родной ба-
бушкой, автор романа использует иноязычную 
единицу babushka в репликах главного героя, соз-
давая таким образом теплые родственные отно-
шения, которые неподвластны происходящим в их 
семье культурно- языковым изменениям.

(3) “Of course, there is no hog, babushka,” Vladimir 
spoke softly [6, p. 37].

Владимир с любовью относился к своей бабуш-
ке и, когда ее не стало, он в последний раз исполь-
зует слово babushka в разговоре с мамой, словно 
не понимая кто умер. Обратимся к контексту.

(4) “… And your grandmother died two weeks ago.”
“Babushka?”
“Your father nearly had nervous collapse…”
“My grandmother…” Vladimir said [6, p. 415].
Сперва Владимир переспрашивает и в его во-

просе читатель видит иноязычное слово babushka, 
что может указывать на его тесную связь с про-
шлым. Но как только к главному герою приходит 
понимание, что бабушку уже не вернуть, в его ре-
чи появляется другое слово, которым он никогда 
не называл свою бабушку при жизни –  grandmoth-
er.

В диалогах с мамой автор произведения не ча-
сто прибегает к использованию иноязычной суб-
стратной лексики, исключения составляют эмо-
циональные сцены. Приведем пример, в котором 
Владимир, будучи в детском возрасте, напугался, 
что может остаться один без мамы, и использует 
ласковое обращение к ней, показывая свою лю-
бовь и беззащитность. Рассмотрим контекст.
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(5) “Now you will get on the Metro and leave me 

forever.”
Vladimir was so shocked by this pronouncement 

that he started to cry. “How can I leave you, Mamatch-
ka?” he whimpered [6, p. 146].

В другом примере автор романа проводит па-
раллель между русским словом papa и его амери-
канским вариантом dad, коннотативно сравнивая 
их.

(6) … Vladimir smiled inwardly at this happy Amer-
ican word: Dad. There was something awkward and 
demeaning, …, in the Russian papa [6, p. 68].

Для Владимира русское слово «папа» звучит 
несколько нелепо и унизительно. Вероятно пото-
му, что в составе русского слова мы слышим по-
втор глухого согласного звука [п], который переда-
ет некую неуверенность, в то время как звонкий 
звук [d] в слове dad транслирует четкость и реши-
тельность.

Реализуя свой идейный замысел, Г. Штейнгарт 
приводит в тексте ряд иноязычных субстратных 
единиц, которые были отнесены нами в тематиче-
скую группу (б) «закон, политика, криминал».

После того, как главный герой покидает Амери-
ку, жизнь сводит его с криминальными слоями об-
щества. Главный герой и его товарищи часто про-
падают в барах и клубах, где пользуются извест-
ными услугами. В тексте произведения мы сталки-
ваемся со иноязычной единицей prostitutki:

(7) The prostitutki in this part of the world formed 
a stylized labor brigade. Every one around five feet, 
nine inches in height. … They shimmied up to the 
dance floor without much enthusiasm and then, in 
a tradition that has become a diktat in the eight for-
merly Soviet time zones –  Lights! Disco ball! ABBA! 
[6, p. 435].

Автор целенаправленно не использует ни эв-
фемизацию речи, ни англоязычный вариант, назы-
вающий девушек легкого поведения. Также в при-
мере мы встречаем лексему diktat, с помощью ко-
торой автор создает атмосферу жестких требова-
ний, применяемых к девушкам в таких заведениях.

В описании следующей ситуации автор не про-
сто приводит субстратную единицу, а описывает, 
как герой пытается подобрать к ней эквивалент, 
чтобы проверить, верно ли понимает его собесед-
ник.

(8) “Dnepropetrovsk and his bed is very cold and 
there is no girl for him to lie down on, and so he is go-
ing to, how do you say, publichni dom? The House of 
the Public? You know what this is …?” Lena dipped 
a lone curly fry into a pool of hot sauce. “House of Girl, 
maybe?” she suggested [6, p. 392].

Интерпретация субстратной единицы, основан-
ная на схожести звучания в другом языке, может 
привести к искажению ее значения. Герой, буду-
чи американцем, допускает такую ошибку, но его 
спутница поправляет его. Читатель, знакомый 
с русской культурой, сможет верно интерпретиро-
вать словосочетание publichni  dom в данном сю-
жете. Иностранцу значение раскроется, вероятно, 
только из более широкого контекста, так как даже 

перевод субстрата словосочетанием House of Girl 
не раскрывает сути.

В ряде других контекстов автор указывает 
на связь героя с мафией. Обратимся к двум при-
мерам.

(9) In the respect that the U-turn took him straight 
into the Groundhog’s armada of BMWs and mafiyosi 
in retreat from the octogenarian Red Army, he was not 
[6, p. 465].

(10) But I could never find anything in Petersburg 
or Moscow that pays quite so much. The mafiya is cer-
tainly over there…” [6, p. 209].

В примере (9) слово mafiyosi  однозначно вос-
принимается читателями как иностранное, однако, 
несмотря на его нестандартную форму написания, 
оно по звучанию схоже с английским словом mafia. 
В примере включения иноязычного субстрата (10), 
мы видим, что слово mafiya в произведении ис-
пользуется в искаженной форме –  добавлена бук-
ва y за счет которой слово «звучит» в контексте 
произведения как иноязычное. Вероятно, автор 
делает выбор в пользу этой формы слова, чтобы 
придать речи героя «иноязычное звучание», ука-
зав тем самым на другую культурную принадлеж-
ность, на другой язык, вытесненный английским.

В тексте романа также были выделены приме-
ры иноязычного субстрата, которые были сгруппи-
рованы под темой «бизнес, деньги». Рассказывая 
историю знакомства с девушкой в публичном до-
ме, один из героев романа говорит слово valuta. 
Значение иноязычного субстрата valuta раскрыва-
ется через словосочетание hard currency, узнавае-
мое англоязычным читателем.

(11) Madame is saying, oh, is our Lenochka mak-
ing such Okh, but she is only for valuta, for, you know, 
hard currency [6, p. 392].

Слово valuta  имеет итальянское происхожде-
ние, вероятно, автор романа использует эту лек-
сическую единицу с целью показать связь главно-
го героя с итальянской мафией.

На протяжении всего романа встречается ряд 
слов, образованных от общего иноязычного кор-
ня bizness:  bizness,  biznesmeni,  biznesmenski. 
Г. Штейнгарт не использует имеющуюся в англий-
ском лексему business, создавая тем самым свое-
образное русское звучание этой субстратной еди-
ницы. Рассмотрим примеры (12–14).

(12) As for Morgan, she asked few questions about 
Vladimir’s flourishing bizness and she never made it 
out to the Metamorphosis either, … [6, p. 386].

(13) “Comrades,” Vladimir said. “Fellow biznesme-
ni, I want you to be convinced –  I’m not out to fleece 
you.” [6, p. 202].

(14) Vladimir imagined Morgan and the Groundhog 
breaking bread at the weekly biznesmenski lunch, with 
its customary postprandial discharge of weapons, de-
flowered Kasino girls going down on the Hog to the 
tune of ABBA’s ‘Take a Chance on Me,’ Gusev drunk-
enly railing against the Yid- Masonic global conspiracy. 
[6, p. 322].

Звуковая схожесть выделенных лексических 
единиц с английским словом business,  а также 
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контекст повествования  позволяют нам опреде-
лить их в общее тематическое поле.

К тематическому полю «эмоции» мы отнесли 
примеры восклицаний, с помощью которых автор 
указывает на эмоциональное состояние героев 
в той или иной ситуации.

Междометия не относятся к заимствованной 
лексике и не обозначают предметы действитель-
ности, а лишь передают эмоции. Средства эмо-
циональной выразительности значительно отли-
чаются в разных языках, поэтому могут вызывать 
трудности в понимании скрытой в них эмоциональ-
ной составляющей. Рассмотри примеры (15–20), 
в которых иноязычный субстрат представлен в ви-
де междометий.

(15) Suddenly, Vladimir heard the frenzied croak-
ing of an elderly Russian out in the reception room: 
“Opa! Opa! Tovarisch Girshkin! Ai! Ai! Ai!” [6, p. 5].

(16) “Nyet! Nyet! Nyet!” he shouted to the Russian. 
“We never do that to the guard.” [6, p. 5].

(17) “Ne,  ne,” the Serb protested, his expression 
still that of a man emerging from a bomb shelter [6, 
p. 114]

(18) “Oi, Volodechka, please, please get me into 
that hall for the ceremonies again [6, p. 148]

(19) “Agaa!” the Lion shouted. “What’s wrong?” 
Vladimir screamed [6, p. 163]

(20) Vladimir couldn’t help himself. Upon seeing 
the Fan Man he sprang to his feet and clapped the 
loudest, shouting with the Russian cheer, “Ura! Ura, 
Aleksander! [6, p. 173]

Использование героями романа междометий 
в русском «звучании» указывает на то, что в ка-
ких-либо эмоциональных ситуациях на поверх-
ность их лингвистического сознания выходят субъ-
ективные речевые знаки, придающие высказыва-
нию национальный колорит, но не обладающие 
номинативной функцией. Неоднократное повто-
рение восклицательных частиц усиливает эмоци-
ональность повествования.

В примере (21) междометие использовано ге-
роиней сюжета для выражения негодования. По-
нять, что данное восклицание выражает такую 
эмоцию, можно с помощью английского слова 
wailing –  «рыдать, сетовать».

(21) Vladimir turned down the volume on the head-
set. He knew what was coming, and, indeed, seven 
exclamation marks down the road, Mother broke down 
and started wailing God’s name in the possessive: 
“Bozhe moi! Bozhe moi!” [6, p. 13].

В произведении Г. Штейнгарта наряду с диало-
гами между друзьями и членами семьи есть боль-
шое количество диалогов между представителями 
разных социальных слоев, а также разных нацио-
нальностей. В диалогах также воссозданы разные 
ситуации общения, которые предполагают опре-
делённое поведение.

В результате анализа иноязычных субстрат-
ных единиц, отражающие специфику общения, мы 
сформировали тематическое поле «этикет, фор-
мы обращения». При произнесении тостов в рус-
ской культуре говорят: «За здоровье». Данная 

фраза была передана автором транскрипцией –  
пример (22).

(22) “Za  evo  zdarovye!” Vladimir cheered as he 
plucked a shot glass off the table. Now what the hell 
was he cheering about? Get a hold of yourself, Vo-
lodya. “Za evo zdarovye!” Rybakov shouted. “Za evo 
zdarovye!” the other Georgian said simply. [6, p. 120].

Сравнение звуко- буквенного состава русского 
слова «здоровье» и английского zdarovye позволя-
ет сделать вывод, что второе попало в английский 
через транскрипцию. Мы видим несовпадение 
в корневой гласной –  вместо «o» написана «a». 
Изменения гласной фонемы [о] на [а] происходит 
в речи русских ввиду того, что гласные [о] стоят 
в безударной позиции в словах, поэтому слышится 
[а] вместо [о]. Таким образом транскрипция помо-
гает создать эффект звучащей речи.

При сравнении с аналогичной фразой, но про-
изнесенной в другом контексте, мы видим, что суб-
стратная единица «поменяла свой облик» –  при-
мер (23).

(23) Despite the misery, Vladimir toasted this 
stretch of coast with his champagne flute. He said, 
“Vashe  zdorovye,’ to the seagulls screeching above 
[6, p. 145].

Также стоит отметить, что Г. Штейнгарт вво-
дит в текст транскрибированные этикетные фразы 
приветствия и прощания, используемые в русской 
культуре. Обратимся к примерам (24–27).

(24) Vladimir bowed slightly in the manner of an 
important young man. He turned around to make sure 
he wasn’t leaving anybody out. “Dobry den’,” he said 
[6, p. 192].

(25) He turned around to take one last look. Moth-
er was staring at his feet. “Dosvedanya,” Vladimir said 
[6, p. 44].

(26) Vladimir was about to surprise him with a shout 
of “Privyet!”, a familiar Russian greeting … [6, p. 166]

(27) It took eight rings for Mr. Rybakov to hop over 
to his phone. “Allo! Allo!” the breathless Fab Man said 
[6, p. 112]

Данные фразы вряд ли известны англоязычно-
му читателю. Автор использует их в тех диалогах, 
в которых герой общается с представителями рус-
ской или еврейской национальности. Транскриби-
рованные варианты этикетных фраз, передающие 
звучание, а не просто «застывшее» слово, созда-
ют определенную живость повествования.

Далее рассмотрим примеры обращений. Опи-
сание эпизода забастовки против буржуазии со-
держит обращение главного героя к народу через 
транскрибированную субстратную единицу tovar-
ishchii –  пример (28).

(28) The crowd lapsed into cheerful laughter 
and applause, gold teeth sparkled across the room. 
“We will take care of them one by one, dear tovarish-
chii. We will strangle the life out of them with our own 
bare hands, those fat bourgeois pigs in their pinstriped 
Armani suits!” [6, p. 463].

Лексема tovarishchii привлекает внимание чита-
телей за счет своего необычного написания (в ан-
глийском нет слов с сочетанием букв shch) и выде-
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ления курсивом. Возле этой единицы стоит слово 
dear, с помощью которого автор помогает понять, 
что это обращение. В советскую эпоху термин «то-
варищ» употреблялся в роли вежливого обраще-
ния к мужчинам и женщинам.

(29) He remembered Uncle Shurik coarsely repri-
manding Vladimir as a child for using the informal ad-
dress (ty as opposed to vy) when chatting up Shurik’s 
fat Odessa wife [6, p. 127].

В приведенном контексте (29) автор описывает 
использование вежливой «вы» и дружеской «ты» 
форм обращения и указывает на то, что за невер-
ное выбранное обращение могли наказать. Дан-
ная особенность может быть интересна для непро-
свещенного англоязычного реципиента, так как 
в английском языке оба эти слова имеют один ва-
риант перевода –  you.

Таким образом, в статье приведены приме-
ры иноязычного субстрата, которые за счет сво-
его иноязычного звучания выбиваются из общей 
канвы художественного текста, создавая особый 
колорит произведения. Проведенный анализ ино-
язычного субстрата произведения транслингваль-
ной литературы позволяет сделать вывод, что 
формирование тематических полей продиктовано 
не только особенностями описываемой культуры, 
но и главной идеей произведения. Тематическая 
соотнесенность субстрата является своеобраз-
ным стилеобразующим средством, с помощью ко-
торого автор знакомит читателя с другой действи-
тельностью, инокультурой. Г. Штейнгарт включает 
большое количество фраз, введенных в текст по-
вествования в транскрибированном виде, и выде-
ляет все иноязычные фразы курсивом, привлекая 
внимание читателя к динамике мыслей, происхо-
дящих в голове героя на разных языках.
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LITERATURE
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The purpose of the study is to determine theme groups of a foreign- 
cultural substrate (FCS) in translingual work of literature. The study 
provides examples of FCS arranged into theme groups based on 
the material of a translingual work by a bilingual author of soviet or-
igin Gary Shteyngart. The objectives of this study include classifica-
tion of the FCS examples from the analyzed work of literature into 
theme groups. The scientific novelty of the study lies in the fact that 
for the first time, based on the material of the analyzed translingual 
work, an attempt to create thematic groups of FCS units and con-
duct their subsequent quantitative analysis was made. As a result 
of the study, it was established that the formation of FCS theme 
groups in a translingual work depends on its ideological component. 
A detailed study of FCS units can help the reader better understand 
the work and the subtext information contained in it, as well as the 
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Авторы решают проблему, в каких случаях студенту нужно 
акцентироваться на грамматике, а в каких –  на лексике. И это 
зависит от того, кем ты являешься в коммуникации в данном 
случае: слушателем или говорящим. На примере коммуника-
тивной ситуации дается анализ процесса говорения и слуша-
ния. Если при аудировании для студента становится важнее 
грамматика, то при декодировании –  лексика. Рассматривают-
ся два типа экономических текстов: содержательные и смыс-
ловые. Первый характеризуется единоголосием (если исхо-
дить определений многоголосия и полифониии М. М. Бахтина), 
второй тип текстов ассоциируется с такими приемами воздей-
ствия, как интертекстуальность и метафоричность. Метафора 
в тексте является самым креативным и энергоемким смысло-
вым средством. Авторы рекомендуют, какие экономические 
тексты желательно выбирать для работы со студентами.

Ключевые слова: грамматика, лексика, коммуникация, смысл, 
единоголосие, метафора, интертекстуальность.

В настоящее время повышение качества пре-
подавания иностранного языка становится одной 
из ключевых задач современной образователь-
ной системы. Эффективное освоение английско-
го языка невозможно без глубокого понимания его 
грамматики и богатой лексической базы. Учиты-
вая многообразие подходов к обучению и постоян-
ное развитие методик преподавания, особую акту-
альность приобретает вопрос интеграции грамма-
тики и лексики в учебный процесс.

Современные требования к владению англий-
ским языком включают не только способность 
понимать и использовать язык в повседневных 
ситуациях, но и навыки грамотного письма, чте-
ния, и говорения в различных профессиональных 
и академических контекстах, в частности, в эко-
номической сфере. В этом смысле грамматика 
и лексика играют ключевую роль, обеспечивая ос-
нову для успешной коммуникации и развития кри-
тического мышления. Поэтому исследование и со-
вершенствование методов преподавания грамма-
тики и лексики на занятиях по английскому языку 
является насущной задачей, которая способствует 
не только повышению уровня языковой подготов-
ки, но и адаптации студентов к требованиям со-
временного мира.

В настоящее время предметом лингвистиче-
ского исследования является динамический под-
ход к языку: лингвистами определяется социаль-
ная природа высказывания, описывается речевое 
взаимодействие. Однако рассмотрение модели-
рования индивидуального говорения и слушания 
на английском языке тоже крайне актуально. На-
бор слов бытует в голове информанта, существу-
ют механизмы построения высказываний. Именно 
этот «нижний этаж» и является основой мышле-
ния. Традиционно лингвистические исследования 
в Европе, начиная с александрийцев, ориентиро-
вались на слушающего и анализ его действий. 
Опираясь на персональное мышление, попытаем-
ся смоделировать индивидуальный процесс гово-
рения. Мы сосредоточимся на такой проблеме как 
процесс построения и анализа единичных выска-
зываний.

В процессе коммуникации слушающий и гово-
рящий обычно оставляют без внимания язык как 
таковой, а заботятся только о передаваемой ин-
формации. Причем люди вспоминают о языке, 
например, при любых видах аграмматизма. В ре-
чевой коммуникации словарь и грамматика соот-
носятся по-разному. В некоторых ситуациях адре-
сат акцентирует внимание только на граммати-
ке, в других –  реципиент концентрируется только 
на словаре.
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Разберем коммуникативную ситуацию со сту-

дентом из Вьетнама и его другом. Представим 
мыслительную деятельность вьетнамца, когда его 
друг уже сдал экзамен. Преподаватель говорит 
сдавшему экзамен студенту: «Хорошо, наверное, 
вам можно поставить хорошо». «Тогда я приво-
локу зачетку?» –  спрашивает студент. Для вьет-
намского студента слово «приволоку» режет слух. 
Ведь он точно знает, что приволочь означает во-
лоча, доставить; притащить. Разве можно зачет-
ку волочить, ведь она почти невесомая, нетяже-
лая. Множество вопросов возникает в голове ино-
странца.

Таким образом, во время аудирования глав-
ной проблемой для студента становится не грам-
матика, а семантика слов. Декодирование всегда 
связано с семантическим толкованием. Для вьет-
намского студента при понимании данной фразы 
грамматика малосущественна, например, грамма-
тическая категория спряжения: «приволоку, при-
волочь, приволок». В данной ситуации спряжение 
не играет важной роли для понимания смысла тек-
ста.

Совершенно иная ситуация возникает при про-
граммировании фразы адресатом [2]. Когда ра-
ботник компании Гугл говорит «I have gained 15 
pounds for one year» (За один год я набрал 15 фун-
тов), то говорящий здесь абстрагируется от мно-
гозначного слова pound, которое также означает 
«фунт стерлингов». Главным для беседующего 
становится выбор грамматической категории вре-
мени. Когда служащий говорит: «I gained pounds. 
I will gain pounds» (Я набрал лишние килограммы. 
Я наберу лишние килограммы), только граммати-
ческое время и наклонение оказываются языко-
вым знаком и жестом, в которых и будет заклю-
чаться смысл фразы.

Экономические тексты подразделяются на две 
группы. К первой группе относятся такие, в кото-
рых содержание превалирует над смыслом. Пред-
метным образцом таких текстов являются, напри-
мер, статьи с заголовками: «The big three manage-
ment styles», «Chinese shoppers focus more on pric-
es» («Три главных стиля управления», «Китайские 
покупатели обращают больше внимания на це-
ны»). В таких текстах превалирует единоголосие, 
в них не активирован бахтинский аспект [1, с. 289]. 
Это также не то единоголосие, которое мы встре-
чаем в постмодернистcком тексте. Здесь актер- 
танцор, контросуществляя каждое событие, извле-
кает чистое событие, коммуницирующее со всеми 
другими событиями. Актер возвращается к самому 
себе через все другие события и со всеми другими 
событиями. Он превращает дизъюкцию в синтез, 
утверждающий разъединение как таковое и вы-
нуждающий каждую серию резонировать внутри 
другой. Каждая серия возвращается к себе, уходит 
от себя. Актер-танцор исследует все дистанции, 
но на одной и той же линии, бежит сломя голову, 
оставаясь на одном и том же месте [3, с. 213].

Вторая группа экономических текстов харак-
теризуется смысловой направленностью, именно 

такие статьи рекомендуется брать для анализа 
в учебных пособиях для студентов. Заголовки та-
ких экономических текстов характеризуются раз-
ными способами воздействия. Например, здесь 
может использоваться интертекстуальность, ког-
да осуществляется замена в известных афориз-
мах, названиях, пословицах [4]. Например, в сле-
дующем заголовке автор делает отсылку к фразе 
Гамлета в трагедии У. Шекспира: «To tweet or not 
to tweet is a business question» («Писать в твиттере 
или не писать –  вот главный деловой вопрос»).

Рассмотрим текст «When star power hits the 
rough» («Когда звездная сила достигает пика») 
из учебника «Market Leader» [6]. Главным героем 
повествования является популярный спортсмен- 
гольфист и хороший семьянин Тайгер Вудс. Он 
очень успешен не только на поле для гольфа, 
но и как лицо компаний Nike, Gilette, Electronic Arts, 
Accenture. Тайгер Вудс заработал 1 млрд долларов 
к 34 годам. Однако все переворачивается в одно 
мгновение, когда достоянием гласности на теле-
видении и в прессе становятся его измены и за-
гадочная автомобильная авария. Автор статьи 
Пол Джей Дэвис сравнивает популярных извест-
ных людей, селебрити, с космическими звезда-
ми. И это становится удачной метафорой, потому 
что она порождает различные смыслы. Метафора 
превращается в креативный инструмент и самый 
энергоемкий квантор будущего. Если ранее опре-
деление метафоры основывалось на «Риторике» 
Аристотеля, где метафора уподоблялась срав-
нению тождественных объектов, то один из со-
временных подходов зиждется на сопоставлении 
объектов, в корне отличных друг от друга (теория 
М. Блэка). Здесь ведущую роль играет как раз фо-
кусировка на различии между денотатами. В тео-
рии М. Блэка подчеркивается, что метафора про-
гнозирует будущее за счет «сравнения несопоста-
вимого» [5, с. 68].

Заголовок данной статьи раскрывает, с одной 
стороны, ситуацию с описанием многообещаю-
щей карьеры известной личности, но, с другой 
стороны, демонстрирует ее крах.

Работа с текстом –  один из важнейших этапов 
работы на занятиях по английскому языку, где сту-
дент демонстрирует чтение глубокое, рефлектиру-
ющее, критическое, демонстрирует пробуждение 
рефлексии при нахождении скрытых смыслов.

Кроме того, перспективным направлением яв-
ляется изучение влияния когнитивных наук на про-
цесс преподавания и изучения языка. Понимание 
того, как мозг усваивает и обрабатывает языковую 
информацию, может привести к созданию более 
эффективных методик обучения, которые будут 
учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Таким образом, дальнейшие исследования 
в области интеграции грамматики и лексики на за-
нятиях по английскому языку обещают существен-
но расширить возможности как преподавателей, 
так и студентов, способствуя более глубокому 
и осознанному освоению языка в условиях совре-
менных образовательных реалий.
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on grammar, and in which cases on vocabulary. And it depends on 
who you are in communication in this case: a listener or a speak-
er. Using the example of a communicative situation, an analysis of 
the process of speaking and listening is given. If grammar becomes 
more important for a student when listening, then vocabulary be-
comes more important when decoding. Two types of economic texts 
are considered: substantive and semantic. The first is characterized 
by unanimity (based on the definition of polyphony of M. M. Bakhtin), 
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В научной статье рассматривается влияние гендера на ис-
пользование эмодзи в англоязычном политическом дискурсе. 
Исследование анализирует различия в выборе и применении 
эмотивных идеограмм женщинами- политиками и мужчинами- 
политиками, изучая как типы используемых эмотивных симво-
лов, так и контекст их применения в социальных сетях, таких 
как Telegram, Truth Social и другие.
Исследование показывает, что политики используют эмодзи 
достаточно редко, что доказывает ключевые характеристики 
политического дискурса, агитационность, критичность, лозун-
говость, даже на платформах социальных сетей. Тем не менее, 
женщины- политики склонны использовать эмодзи, выражаю-
щие эмоции, такие как радость, сочувствие и теплоту, в то вре-
мя как мужчины- политики чаще используют эмодзи, связанные 
с силой, авторитетом и профессионализмом. Исследование 
также анализирует использование эмодзи подписчиками соци-
альных сетей, как реакций на заявление политиков, в зависи-
мости от гендера участника коммуникации.
Результаты исследования показывают, что подписчики склон-
ны использовать эмодзи разного типа в зависимости от ген-
дерной ориентации, а также реагировать на эмодзи политиков 
по-разному: используемые женщинами- политиками, восприни-
маются как более искренние и подлинные, а эмодзи, исполь-
зуемые мужчинами- политиками, могут считаться как более 
формальные и манипулятивные. Статья выявляет тенденции 
в использовании эмодзи в цифровой коммуникации политиков 
и их аудитории на платформах социальных сетей, учитывая 
гендерные особенности и рассматривая как язык эмодзи фор-
мирует политические дискурсы в целом.
Данное исследование вносит вклад в понимание роли эмодзи 
в современном англоязычном политическом дискурсе и может 
быть полезным для лингвистов, которые изучают особенности 
использования английского языка в различных контекстах, 
включая онлайн- коммуникацию, а также может помочь лучше 
понять, как эмодзи и другие невербальные элементы влияют 
на интерпретацию языка в целом.

Ключевые слова: гендерные стереотипы; гендерная комму-
никация; англоязычный политический дискурс; эмодзи; эмо-
тивная идеограмма; семиотика эмодзи; политическая ком-
муникация; политические кампании; онлайн- коммуникация; 
социальные сети; Telegram, Truth Social; цифровой дискурс.

Введение

Актуальность темы. В современном цифровом 
мире эмодзи стали неотъемлемой частью комму-
никации, выражая широкий спектр чувств и эмоций 
и придавая сообщениям дополнительный смысл. 
Их влияние распространяется на все сферы жизни, 
включая политический дискурс, где они используют-
ся для усиления аргументов, выражения поддержки 
или, наоборот, критики. Несмотря на растущую по-
пулярность эмодзи в политической коммуникации, 
исследований, посвященных гендерным аспектам 
их использования, крайне мало.

Данное исследование направлено на заполне-
ние этого пробела и анализ гендерных различий 
в использовании эмодзи в англоязычном поли-
тическом дискурсе. Мы стремимся выявить, как 
гендерные стереотипы влияют на выбор цифро-
вой эмотивной идеограммы женщинами и мужчи-
нами, и как эти различия влияют на восприятие 
политических сообщений. Исследование также 
рассматривает, как гендерные аспекты исполь-
зования эмодзи в англоязычном политическом 
дискурсе могут влиять на формирование обще-
ственного мнения и взаимодействие в политиче-
ской сфере.

Понимание гендерных нюансов в использова-
нии эмодзи в англоязычном политическом дис-
курсе имеет важное значение для более глубо-
кого исследования онлайн- коммуникации и ее 
влияния на формирование общественного мне-
ния и политических решений. Однако, несмотря 
на растущее значение эмодзи в политической 
коммуникации, гендерные аспекты их использо-
вания остаются недостаточно изученными. Не-
обходимо понимать, проявляются ли гендерные 
установки при выборе эмодзи и то, как гендерные 
стереотипы влияют на восприятие эмодзи в поли-
тическом контексте, чтобы получить более глубо-
кое понимание особенностей цифровой комму-
никации в политическом дискурсе и ее влияния 
на формирование общественного мнения и поли-
тических решений. Результаты нашего исследо-
вания могут быть использованы для разработки 
более эффективных стратегий политической ком-
муникации, учета гендерных особенностей и пре-
дотвращения гендерных предвзятостей в англоя-
зычной онлайн- среде.

Изученность проблемы. Использование циф-
ровой коммуникации, в том числе с применением 
идеограмм, в политике широко распространенно, 
однако, несмотря на ее растущую популярность, 
это относительно новая область для исследова-
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ний, поскольку большинство исследований, посвя-
щенных эмодзи в политическом контексте, не фо-
кусируется на гендерных различиях. Тем не ме-
нее, есть ряд исследований в смежных научных 
областях:

1. Гендерные исследования и коммуникации. 
С. Херринг, пионер в области компьютерной ме-
диации коммуникации, изучает гендерные разли-
чия в онлайн- коммуникации [7]. Труд Ч. Крамараэ 
«Women and Men Speaking» посвящён исследова-
нию гендерного языка [11].

2. Социальные медиа и политические комму-
никации. Д. Бойд известна исследованиями соци-
альных медиа и их влияния на американскую мо-
лодежь [1]. Дж. Стромер- Галле исследует полити-
ческие коммуникации в социальных медиа, фо-
кусируя внимание на влиянии гендера политиче-
ского деятеля [15]. Ф. Н. Говард специализируется 
на исследованиях в области социальных медиа 
и политических технологий, изучает использова-
ние интернет- платформ в политических кампани-
ях [8].

3. Лингвистика и семиотика: Основные науч-
ные исследования М. Либермана, связаны с фо-
нетикой, просодией и другими аспектами рече-
вого общения в социальных медиа, в которых он 
установил лингвистическую подполость метриче-
ской фонологии в языке соцсетей. Большая часть 
его текущих исследований проводится с помощью 
компьютерного анализа лингвистических корпу-
сов [12]. Американский литературовед, доктор 
философии Дж. Готшалл пишет о роли символов 
в американской лингвокультуре [6]. К. Планте –  из-
вестный французский лингвист, специалист в об-
ласти семантики и прагматики, изучает использо-
вание эмодзи в английском и французском языках 
в сравнительном аспекте [13].

При этом можно выделить определенные не-
достатки существующих исследований гендерных 
аспектов использования эмодзи в англоязычном 
политическом дискурсе. Ограниченность исследо-
ваний и отсутствие единого подхода в анализе ис-
пользования эмотивных символов в англоязычном 
политическом дискурсе, а также сложность интер-
претации значения и эмоционально- чувственной 
составляющей эмодзи, поскольку восприятие 
всегда варьируется в зависимости от контекста, 
гендера и культуры реципиента.

Научная новизна исследования состоит в том, 
что это первое исследование гендерных различий 
в использовании эмодзи в политическом дискур-
се в социальных сетях Telegram, Truth Social аме-
риканских топ-политиков, в том числе Джо Байде-
на, Дональда Трампа, Камиллы Харрис, с учетом 
анализа влияния гендерных стереотипов на ин-
терпретацию эмодзи в политических дискуссиях 
в американских социальных медиа, который помо-
гает объяснить, как использование эмодзи влияет 
на восприятие политических сообщений подпис-
чиками социальных сетей.

Цель исследования –  выявить гендерные раз-
личия в использовании эмодзи в англоязычном 

политическом дискурсе и проанализировать их 
влияние на восприятие политической информации 
реципиентом.

Задачи исследования обозначены в соответ-
ствии с поставленной целью:
– проанализировать различия в выборе эмод-

зи женщинами- политиками и мужчинами- 
политиками в контекстах постов, размещенных 
ими в социальных сетях;

– определить преобладающие гендерные стере-
отипы, связанные с использованием эмодзи 
в англоязычном политическом дискурсе;

– изучить влияние гендерных стереотипов 
на восприятие политической информации, 
представленной с использованием эмодзи, ау-
диторией.
Теоретическая значимость данного научного 

исследования заключается в интерпретации и по-
нимании гендерных различий в языке и того, как 
гендер влияет на язык и коммуникацию в онлайн- 
среде, в особенности при невербальной коммуни-
кации с использованием графических идеограмм, 
эмодзи, что показывает, как гендерные различия 
проявляются при выборе и использовании этих 
символов в англоязычном политическом дискурсе; 
понимании семантики эмодзи, в аспекте их варьи-
рования в зависимости от гендера; а также расши-
рить существующие теории политической комму-
никации с точки зрения гендерного аспекта в циф-
ровом коммуникативном пространстве и внести 
значительный вклад в понимание языка, коммуни-
кации, политики и гендера.

Методология. В ходе исследования использо-
вались следующие научные методы: анализ кон-
тента (политических постов, комментариев, тви-
тов), сравнительный анализ, анализ семантики 
и прагматики эмодзи.

Основная часть

Обобщенные представления о поведении, качествах 
и ролях мужчин и женщин, гендерные стереотипы, 
основанные на мнениях и предрассудках, зачастую 
не соответствуют действительности. Такие позитив-
ные или негативные представления определенным 
образом ограничивают возможности адекватной ин-
терпретации поведения людей, основываясь на их 
гендере, когда женщина с низким голосом и воле-
выми качествами, вызывает недоумение, а мужчина 
с высоким голосом –  насмешки.

Согласно утверждениям Н. Л. Пушкарёвой, 
существует три группы гендерных стереотипов. 
К первой можно отнести некие эталоны, стандар-
тизированные нормативные представления, осно-
ванные на биологических и психо- поведенческих 
моделях, которыми должны обладать оба пола. 
Мужчина –  сила, активность, творческое начало, 
а женщина, мягкость, репродуктивность и пас-
сивное поведение. «Мужское» подразумевается 
лучше и выглядит самодостаточным, предпола-
гает успешное исполнение задуманного, и наобо-
рот. В целом мужчинам приписывается больше 
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положительных качеств, нежели женщинам [2, 
c.56].

Второе деление можно обосновать гендерны-
ми стереотипами, которые основаны на социаль-
ных моделях и определены, прежде всего, соци-
альной ролью человека в обществе: профессия, 
семья. Полоролевое поведение бытует в виде 
представлений и ожиданий, которым каждый че-
ловек должен соответствовать, чтобы быть поня-
тым и принятым. Такие модели всегда норматив-
ны [2, c.56].

Третья группа касается различий в разделении 
труда. Согласно концепции «естественной допол-
нительности полов» удел женщин –  дополнитель-
ный обслуживающий характер (экспрессивная 
сфера социальной жизни), а область деятельно-
сти мужчин –  творческий, созидательный, руково-
дящий труд (инструментальная сфера социальной 
жизни) [2, c.57].

Гендерные стереотипы во многом определены 
не только биологическими факторами, где разли-
чия между мужчинами и женщинами обусловле-
ны генетически и являются устойчивыми, не за-
висящими от влияния социальных факторов, 
но и культурными нормами и традициями обще-
ства, определенными социальными стандартами 
и правилами, окружением человека, т.е. семьей, 
а также использованием медийных средств, где 
транслируют гендерные стереотипы, представ-
ляя мужчин и женщин в типичных шаблонных ро-
лях. [3; 14].

Говоря о влиянии гендерных стереотипов 
на коммуникативные процессы, можно с полной 
уверенностью утверждать, что они проникают поч-
ти во все социальные сферы, оказывая, таким об-
разом, влияние не только на отдельных индивидов, 
но и на целые группы людей. Стереотипы о жен-
ской мягкости и пассивности могут приводить к то-
му, что женщины чаще будут занимать позицию 
слушателя, а мужчины –  говорящего. Это может 
ограничить возможности женщин высказать свое 
мнение и участвовать в дискуссии.

Различия в языке мужчин и женщин также вли-
яет на коммуникацию, в том числе невербальную, 
используя разные символы и жесты, позы и инто-
нацию, а также аксессуары и одежду. Мужчины 
и женщины могут использовать разные слова, вы-
ражения, интонации, что отражает стереотипные 
представления о их ролях и качествах. Например, 
женщины могут использовать больше оценочных 
слов, а мужчины –  больше слов, связанных с вла-
стью и доминированием.

Интересен с этой точки зрения цифровой фор-
мат коммуникации, когда гендер может быть за-
вуалирован, и использование определенных слов 
и фраз выдает половую идентичность коммуни-
канта, в том числе использование графических 
символов, таких как эмодзи.

Графический эмотивный символ, эмодзи, поя-
вившись в конце ХХ века на платформе мобиль-
ного интернета, за два десятилетие завоевал мир 
цифровой коммуникации, подчинив себе не толь-

ко мессенджеры, но и социальные сети, интернет- 
платформы организаций, игровые серверы и т.д., 
став буквально единственным универсальным 
средством общения, позволяющим в крайне сжа-
той форме передать смысл и эмоцию, понятные 
всем сторонам коммуникации.

В ноябре 2015 г. Oxford University Press признал 
«эмодзи» словом года, отметив, что в этом значе-
нии было выбрано не абстрактное название смай-
лов, а конкретная пиктограмма, изображающая 
определенные эмоции, от радости до гнева.

Тем не менее эмодзи, долгое время оставался 
за пределами политических диспутов, в силу сво-
ей неформальности, чем ограничивал возможно-
сти такой коммуникации между политиком и его 
аудиторией, а также отсутствие эмодзи в цифро-
вом политическом дискурсе, ограничивало анализ 
восприятия аудитории того или иного политиче-
ского шага в реальном времени.

С появлением эмодзи в чатах некоторых соци-
альных сетях позволило политикам не только про-
являть «эмоции», но и вести прямой, более откры-
тый диалог со своими избирателями.

Во многом политическая коммуникация сухая, 
отстраненная и безэмоциональная, даже не смо-
тря на обилие словесных перепалок, диспутов 
и скандалов, в интернет- пространстве до начала 
2010-х крайне редко появлялись графические изо-
бражения, идеограммы, эмодзи и мемы.

В настоящее время, эмодзи, как наибо-
лее эффективный способ передачи эмотивно- 
чувственного образа в самой краткой форме яв-
ляется лидером среди невербальных способов 
коммуникации. Тем не менее, с точки зрения по-
литического монолога, т.е. твитта или поста, са-
ми заявления остаются достаточно нейтральны-
ми с редкими эмодзи, поскольку статус ведуще-
го политика обязывает оставаться максималь-
но формальным, даже в медийном поле. Вместе 
с тем, активно используются другие способы акту-
ализации эмоционально- экспрессивной информа-
ции: курсивы, заглавные буквы, знаки препинания 
и ключевые слова с обязательным для социаль-
ных платформ символом # (хештег).

С точки зрения гендерного аспекта, эмодзи 
преобладают в постах политиков среднего эшело-
на и более молодого возраста. Так, молодой по-
литик в команде республиканской партии США, 
Трамп-младший, в своих постах использует не-
сколько вариантов эмодзи, в основном в каче-
стве своих же комментариев на чью-то цитату, или 
в качестве призыва к действию. Giving Kamala Har-
ris control over inflation policy is like Jeffrey Epstein 
control over human trafficking policy 🔥 [5].

Кандидаты в президенты США используют со-
циальные сети как агитационную платформу, про-
двигая свои идеи и требуя поддержки у своего 
электората, что ограничивает их в использовании 
неформальных средств. Так, наиболее частыми 
эмодзи, используемыми в президентской кампа-
нии 2024 года, являются:
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Флаг США
(American Flag)

Патриотизм, поддержка Америки и ее ценностей. В политическом дискурсе может использовать-
ся для привлечения внимания к американским ценностям и патриотическим идеалам. Исполь-
зуется в основном рядом с именем или титулом 45th President of the United States of America

, либо в конце лозунга, как Together We Will Make America Great Again [17].

🙏 Молитва, надежда, со-
чувствие
(Praying Hands)

В политическом дискурсе может использоваться для выражения надежды на успех определен-
ной политической инициативы или для демонстрации сочувствия к жертвам трагических собы-
тий: RIP Corey Comperatore 🙏 [4].

🎉 Празднование, радость, 
успех
(Party Popper)

В политическом дискурсе может использоваться для выражения радости по поводу победы 
на выборах или достижения определенного политического успеха. Используется только в период 
празднования победы или национальных праздников, наиболее применим 4 июля.

❤️ Сердце
(Heart)

Любовь, привязанность, поддержка. В политическом дискурсе может использоваться для выра-
жения поддержки партии, кандидата или идеи, а также для демонстрации сочувствия к опреде-
ленной проблеме.

Иногда, топ-политики используют эмодзи в ка-
честве отсылки на посты, в основном из своих 
штабов, как у Д. Трампа: Arkansas, you were 🔥! 
Next Stop: Cape Girardeau, Mo. #MarchForTrump [4], 
где кандидат в президенты ссылается на Лиз Уи-
ллис, политика из своего избирательного штаба.

В этом случае, допустимо использование бо-
лее неформальных эмодзи, выражающих сильные 
эмоции: гнев, ярость, эйфория и т.д. Это не оказы-
вает негативного влияния на их имидж и не может 
быть трактовано двояко.

Такая аккуратность свой ственна политикам 
не только в период выборов, поэтому с точки зре-
ния цифровой коммуникации в сфере политики, 
на наш взгляд, невозможно выделить гендерную 
специфику использования эмодзи. Практически 
все эмодзи являются гендерно нейтральными 
и ориентированы на агитацию и патриотизм с це-
лью привлечения набольшего количества избира-
телей на свою сторону.

Политический дискурс характеризуется боль-
шей степенью гендерной нейтральности, неже-
ли любой другой. Кроме того, основными чер-
тами политического дискурса являются его ло-
зунговость, пропагандистский и идеологический 
настрой, критичность и крайняя формальность 
стиля, когда политик вынужден скрывать яркие 
эмоции и отстаивая свое мнение, прежде всего, 
должен аргументировать собственную позицию. 
Это ограничивает политика высшего эшелона 
в использовании более неформальных по сво-
ей природе эмодзи, поскольку может вызвать 
у аудитории неверное толкование или же резко- 
отрицательную реакцию.

Использование эмодзи не является большим 
стимулом для комментариев со стороны подпис-
чиков, поскольку участие в дебатах на социаль-
ных платформах в период предвыборных кампа-
ний становится не просто желательным, но и фак-
тически обязательным.

Стоит отметить, что наравне с эмодзи в ча-
тах под постами политиков активно используют-
ся мемы, но, скорее, как ироническая подоплека, 
а не выражение своего мнения. Именно эмодзи 
являются основным способом выражения настро-
ения аудитории на действия политика и его выска-
зывания.

Так, эмотивные идеограммы используются 
в качестве индикатора приверженности к той или 
иной партии, а также, в качестве символа граж-
данской ответственности. Из 1750 проанализиро-
ванных аккаунтов за период с марта 2024 по июль 
2024 г., в 1203 были использованы эмодзи в никах 
профилей, в 96% –  флаг США, из которых около 
60% продублировали его несколько раз или доба-
вили другие эмодзи (рис. 1).

, 

, 

, , 

Рис. 1. Примеры использования эмодзи- символов 
в наименованиях аккаунтов социальных медиа

Причем, для мужчин характерны более лако-

ничные и сдержанные формы выражения: 
флаг США,  слон (символ республиканской пар-
ти США), сила , как символ мужественности, 
а в период предвыборных баталий как стойкость 

убеждений,  кулак, как форма поддержки.
Для женщин, помимо национального флага, 

стоит отметить применение такие эмодзи как: 

сердце, огонь, статуя свободы,  взрыв и т.д.
Комментарии, оставленные избирателями 

на платформах цифровых сетей, в том числе Tel-
egram, Truth Social, Twitter, Инстаграм, и другие, 
практически всегда содержат эмодзи, помимо ос-
новного текста комментария. При этом, количе-
ство нейтральных эмоционально- экспрессивных 
высказываний крайне мало, но они сопровожда-
ются большим количеством знаков препинания 
«!», «!!!», «!!??», «!?!?» и высказываниями оформ-
ленными заглавными буквами. Приведём пример: 
Awk awK! Like a boss! That’s MY CIC!; Another Trump 
liar, that was a low fly over AS TRUMP ARRIVED, 
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AND HIS RALLY COULD NOT STAY FOCUSED, 
DUE TO DISTRACTIONS HE DID [16].

По своей форме комментарии в чатах харак-
теризуются краткой формой, обычно не более 
100 знаков, наличием эмодзи, которые располо-
жены как в начале текста и в конце, так и меж-
ду словами для выражения крайней степени экс-
прессии и эмоциональной окраски: Say what you 
want, but this is the most refreshing, down-to-earth, 
real interview with a president ever recorded. And I’m 
so glad to see Theo having the honor to host it. #Be-

GoodToYourself [16]; Such an awesome inter-
view! Two one of a kind chaps just jaw swangin and 

heart singin.  [https://x.com/TheoVon/
status/1826348914158829890]; I’m happy you got the 
“get”. You were the “regular person” voice. Thank you. 

 [4]; AMERICA FIRST   [5]; 

THIS IS WHAT WINNING LOOKS LIKE!  [4].
Согласно проведенному исследованию, исполь-

зование эмодзи в комментариях- реакциях можно 
охарактеризовать следующим образом: стилисти-
ческое оформление (использование эмодзи в со-
четании с другими графическими формами вы-
ражения эмоции); экспрессивно- эмоциональная 
коннотация (положительные или отрицательные 
эмоции); гендерно- ориентированные эмодзи, т.е. 
эмодзи передающие основные гендерные стере-
отипы.

Стилистическое оформление: всего изучено 
3650 комментариев на четырех платформах (Tel-
egram, Truth Social, Twitter, Инстаграм), из них 340 
не удалось идентифицировать по половой принад-
лежности в силу закрытого аккаунта (табл. 1).

Таблица 1. Стилистическое оформление эмодзи в социальных 
медиа

МУЖЧИНЫ
(2 196)

ЖЕНЩИНЫ
(1 114)

Дублирование 
эмодзи

1754 (≈ 80%) 1034 (≈ 93%)

Сочетание двух 
и более эмодзи

1186 (≈ 54%) 914 (≈ 82%)

Использование за-
главных букв, пун-
ктуации и эмодзи

1626 (≈ 74%) 786 (≈70%)

Согласно полученным данным, мужчины более 
активны в своих высказываниях чаще принимают 
участие в дискуссиях на платформах социальных 
сетей политиков, активнее выражая свое мнение. 
Однако, их высказывания более лаконичны и ме-
нее эмоциональны, поскольку в основном содер-
жат текст с аргументированными данными, под-
тверждающими их точку зрения. В редких случа-
ях эмодзи дублируется более двух раз, обычно это 
флаг США в начале и конце сообщения: Trump / 

Vance 2024 ! [10].
Женщины, более эмоциональны по своей при-

роде, что обуславливает полученные данные, где 

показано, что дублирование эмодзи (более 5 раз) 
говорит об эмоциональном насыщении высказы-
вания, а сочетание нескольких эмодзи –  о яркой 
экспрессии. Причём мужчины предпочтение отда-
ют сочетанию нескольких эмодзи разного плана, 
а женщины –  сочетанию дублированных эмодзи.

Экспрессивно- эмоциональная коннотация ис-
пользования эмодзи показывает гендерную специ-
фику употребления эмотивных идеограмм в ком-
ментариях, где среди 3650 исследуемых коммен-
тариев были выявлены предпочтения использова-
ния эмодзи с положительной или отрицательной 
коннотацией среди мужчин и женщин (табл. 2).

Таблица 2. Экспрессивно- эмоциональная коннотация эмодзи- 
реакций в социальных медиа

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Положительные 1582 (≈ 28%) 401 (≈ 36%)

Негативные 374 (≈ 17%) 170 (≈ 15%)

Нейтральные 880 (≈ 40%) 401 (≈ 36%)

Сочетание эмодзи 
с разной коннота-
цией

330 (≈ 15%) 167 (≈ 13%)

Мужчины выражают свои эмоции в политиче-
ских дискуссиях более резко и открыто, и чаще 
используют эмодзи с резко- отрицательной кон-

нотацией, такие как:  (унитаз, как сравнение 
с нечистотами или отношение к чужому мнению), 

 (гроб, как отношение к завершению полити-
ческой карьеры, часто используется в отношении 
действующего президента, как отсыл к его возра-

сту и недееспособности, намек на покой),  (не-
доумение, часто интерпретируется как отношение 
к словам или высказыванию «Что ты несешь?/Ка-

кую ерунду ты говоришь?/Это бред!»),  (рвот-
ный рефлекс, как отношение к словам политика, 
т.е. невозможность вынести что-то, как аналог 

тухлого, несъедобного),  (клоун, человек, чьи 
поступки смешны и нелепы, который ведет себя 

неподобающе),  (испражнения, наиболее часто 
используемый символ, для комментариев выска-
зывания на платформе противоборствующего ла-
геря, как например, сторонники Трампа высказы-
ваются в чатах поддержки Камалы Харрис) и дру-
гие.

Для женщин использование резко отрицатель-
ных коннотаций в чатах менее характерно, хотя 
и в их сообщениях встречаются эмодзи недоуме-
ния, клоун, рвота, но значительно реже, чем в со-
общениях мужчин: Love it! His pilot had to be a ba-

dass fighter jet pilot  [16].
Гендерно- ориентированные эмодзи указывают 

реципиентам на то, какие из видов эмодзи пред-
почтительны для каждого из гендеров. Так, напри-
мер, мужчинам свой ственны воинственные и си-
ловые эмодзи, персонифицированные и профес-
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сиональные, поскольку более 50% мужских ком-
ментариев содержат информацию о роде занятий, 

а также содержат эмодзи с человеческими фигу-
рами (табл. 3).

Таблица 3. Гендерно- ориентированные эмодзи- реакции в социальных медиа

МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ

Силовые эмодзи
, , ,

1252 (≈ 57%) 480 (≈ 43%)

Чувственные эмодзи

• , , , , , ,

640 (≈ 29%)
в основном 

791 (≈ 71%)

чаще ,

Патриотические эмодзи
🗽, 🗽,

1230 (≈56%) 490 (≈ 44%)

Воинственные эмодзи
, ,

1472 (≈ 67%) 368 (≈ 33%)

Персонифицированные 
эмодзи (люди, лица) , , , 

1274 (≈ 58%) 467 (≈ 42%)

Профессиональные 
эмодзи , , , , ,

1670 (≈ 76%) 270 (≈ 24%)

Природа и животный мир

🦅, , , ,

374 (≈ 17%) 345 (≈ 31%)

Религиозные символы
🙏, , ,

462 (≈ 21%) 290 (≈ 26%)

Знаки и символы, в том 
числе смайлы , , , , , , , 🗽, , 

1494 (≈ 68%) 725 (≈ 65%)

Стоит отметить, что предпочтение всегда отда-
ется символам, трактующимся недвусмысленно, 
такие как смайлы, цифры, знаки. Здесь зачастую 
простые идеограммы сочетаются со сложными 
символами, добавляя высказыванию двоякость:

 [10]; Intresting  [10] и другие.
В рамках текущей избирательной компании 

президента США среди особенностей использо-
вания эмодзи- реакций в социальных сетях аме-
риканских политиков стоит отметить такие соче-

тания эмотивных идеограмм  как под-
держка Джо Байдена, которые, с одной стороны, 
показывают, что сторонники действующего прези-
дента говорят о его выносливости, силе, как у кро-
кодила, сравнивают его с бриллиантом, восхи-
щаются твёрдостью и стойкостью его характера. 
С другой стороны, в комментариях противников 
политики Джо Байдена и демократов, смысл ин-
терпретируется по-другому: крокодил –  опасность 
и скрытность, бриллиант –  часто означает употре-
бление кристаллических наркотиков, а муравей, 
овца (разные символы) –  глупость или старость.

Совсем недавно сторонники президента До-
нальда Трампа стали использовать эмодзи- символ 

 в своих аккаунтах в социальных сетях, чтобы 
обозначить свою поддержку политики Трампа или 
альтернативного правого движения в целом: 

DJTRUMP .
Ранее, американские политики- демократы ис-

пользовали в своих социальных медиа эмодзи- 
символ пончик: If you’re proud of being a Democrat, 
add a donut to your name🍩. Steven Senski🇺🇦🌈 
🥥🌴» [19], что означает, с одной стороны, слад-
кое, т.е. желанное, с другой стороны, противники 

часто видели лишь метафору данного символа, 
т.е. пончик –  это выпечка, в которой буквально ни-
чего нет посередине.

Выводы
Подводя итоги, следует отметить, что в данном 

научном исследовании отчётливо прослеживает-
ся роль эмодзи в неформальном общении в соци-
альных сетях между политиками и их избирателя-
ми, и то, как гендерные стереотипы сказываются 
на выборе эмотивного символа и его интерпрета-
ции. Выявляются особенности использования сим-
волов в зависимости от пола и их интерпретации, 
а также частота использования, стилистические 
приемы и тематика в зависимости от гендерной 
принадлежности.

Вместе с тем, в высшем эшелоне власти, среди 
американских топ-политиков, в том числе избира-
емых на должности президента и вице-президен-
та, использование эмодзи- символов крайне редки 
и не носят ярко выраженный гендерный тип, по-
скольку обязывают политика быть максимально 
нейтральным в выражении своих эмоций и офи-
циальным, согласно правилам политического дис-
курса.

Данное исследование показало необходимость 
продолжения научных изысканий в данной обла-
сти, с учетом того, что и в самих комментариях 
и в постах политиков все чаще прибегают к сочета-
нию эмодзи с другими формами графической экс-
прессии, таких как мемы или подвижные эмодзи, 
гиф формат, а также расширить границы исследо-
ваний на сопоставительный анализ разноязычных 
дискурсов и в разрезе синхронии и диахронии, по-
скольку необходимо выявить динамику использо-
вания эмодзи в высказываниях политиков в пе-
риод предвыборных кампаний, когда активность 
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в социальных сетях наиболее высокая, и межвы-
борный период, когда активность снижена, а так-
же рассмотреть несколько предвыборных кампа-
ний с участием в выборах женщин- политиков.

Литература

1. Бойд Д. Все сложно. Жизнь подростков в со-
циальных сетях / пер. с англ. Ю. Каптуревско-
го; под науч. ред. А. Рябова; Нац. исслед. ун-т 
«Высшая школа экономики». –  М.: Изд. дом 
Высшей школы экономики, 2020. –  352 с.

2. Пушкарева Н. Л. Гендерная теория и историче-
ское знание. / Н. Л. Пушкарева. –  СПб.: Изда-
тельство «Алетейя», 2007. –  495 с.

3. Реброва Н. П. Взаимосвязь биологических 
и психологических характеристик личности: 
гендерный аспект. // В кн.: И. С. Клецина (ред.). 
Гендерная психология. –  СПб.: Издательство 
«Питер», 2009. –  С. 48–73.

4. Donald Trump (2024) –  Telegram. –  Электронный 
ресурс. –  URL: https://t.me/s/RealDonaldTrump. 
(дата обращения: 12.06.2024).

5. Donald Trump Jr. (2024) –  Telegram. –  Электрон-
ный ресурс. –  URL: https://t.me/TrumpJr. (дата 
обращения: 12.06.2024).

6. Gottschall J. The professor in the cage: why men 
fight and why we like to watch. –  New York: Pen-
guin Press, 2015. –  308 p.

7. Herring S. C. Gender and Power in online com-
munication. // In J. Holmes & M. Meyerhoff (Eds.), 
The Handbook of Language and Gender. –  Ox-
ford: Blackwell. 2003. –  346 p.

8. Howard Philip N. New media campaigns and the 
managed citizen // Philip N. Howard. –  Cambridge 
University Press, 2006. –  292 p.

9. Joe Biden (2024). –  Telegram. –  Электронный 
ресурс. –  URL: https://t.me/s/RealDonaldTrump 
(дата обращения: 12.06.2024).

10. Kamala Harris (2024) –  Telegram. –  Электронный 
ресурс. –  URL: https://t.me/KamalaHarris (дата 
обращения: 12.06.2024).

11. Kramarae Ch. Women and Men Speaking. // Ch. 
Kramarae. –  Newbury House Pub (January 1, 
1980). –  194 p.

12. Liberman M., Pullum G. K. Far from the Madding 
Gerund: and Other Dispatches from the Language 
Log. –  Cambridge: William, James, and Co., 
2006. –  360 p.

13. Plantin Ch. Une méthode d’approche de l’émo-
tion dans le discours et les interactions. // SHS 
Web of Conferences 81, 01001 (2020). –  Элек-
тронный ресурс.― URL: https://pdfs.seman-
ticscholar.org/4d67/9d0c0917c1a52cefffdb-
49983784f144ef36.pdf. (дата обращения: 
20.06.2024).

14. Sax L. Why Gender Matters // In U. Mirza (Eds.). –  
NY.: Broadway Books, 2005. –  239 p.

15. Stromer- Galley J. Presidential Campaigning in the 
Internet Age (Oxford Studies in Digital Politics). // 
J. Stromer- Galley. –  2nd Edition, Kindle Edition. –  
Oxford University Press, 2019. –  234 p.

16. SYSTEM COLLAPSE. BE AWARE! (2024). –  
[Truthsocial.com]. –  Электронный ресурс. –  
URL: https://truthsocial.com/@mazurikl/
posts/113001531269717185 (дата обращения: 
12.06.2024).

17. Trump D. (2024) Make America great again??? –  
[Truthsocial.com]. –  Электронный ресурс. –  
URL: https://truthsocial.com/group/make-america- 
great-again (дата обращения: 12.06.2024).

18. Truthsocial. com. (2024). –  Telegram. –  Элек-
тронный ресурс. –  URL: https://t.me/Truth_So-
cial4 (дата обращения: 12.06.2024).

19. Voicehaver (2024) If you’re proud of being 
a Democrat. –  Twitter. –  Электронный ре-
сурс. –  URL: https://twitter.com/voicehaver/sta-
tus/896514470276628481 (дата обращения: 
13.06.2024).

GENDER ASPECTS OF EMOTICON USE IN ENGLISH- 
LANGUAGE POLITICAL COMMUNICATION

Litvyak O. V., Skripichnikova N. S.
Crimean engineering and pedagogical University named after Fevzi Yakubov

Thе article explores the impact of gender on the usage of emojis in 
political discourse in English. The study examines the differences in 
how female and male politicians choose and use emojis, analyzing 
both the types of emojis employed and the context in which they are 
employed. The research is conducted in social networks, such as 
Telegram, Truth Social and others.
The study shows that politicians use emojis quite rarely, which 
proves the key political discourse characteristics such as agitation, 
criticism and slogan- based which present on social media plat-
forms. However, research indicates that female politicians are more 
likely to utilize emojis that convey emotions such as happiness, em-
pathy, and warmth, whereas male politicians tend to opt for emojis 
associated with power, authority, and professionalism. Additionally, 
the study analyzes how voters perceive the emojis utilized by politi-
cians based on the gender of the speaker.
The results of the study show that subscribers tend to use different 
types of emoji depending on their gender orientation, and also react 
differently to politicians’ emoji. Voters tend to view emojis used by 
female politicians as being more sincere and authentic, while emo-
jis used by male politicians may be seen as more formal or even 
manipulative. This article identifies trends in the use of emojis by 
English- speaking politicians and considers how they are used in po-
litical discourse, taking into account gender differences and the im-
pact of emoji language on political communication.
This research adds to our understanding of the role of emojis in 
contemporary political discourse in English and can be useful for lin-
guists studying the use of English in different contexts, including on-
line communication. It also helps us better understand how non-ver-
bal elements, such as emojis, affect the interpretation of language.

Keywords: gender stereotypes; gender communication; English- 
language political discourse; emoji; emotive ideogram; emoji semi-
otics; political communication; political campaigns; online commu-
nication; social networks; Telegram, Truth Social;; digital discourse
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Философские предпосылки дискурс- анализа в работах Т. А. Ван Дейка

Насильников Евгений Вадимович,
магистр направления «Лингвистика» Российского 
государственного гуманитарного университета.
E-mail: nevad-vlsu@yandex.ru

Цель работы заключается в анализе философских основ, по-
влиявших на становление и развитие дискурс- анализа, раз-
работанного Т. А. Ван Дейком. В качестве ключевых для пони-
мания метода Ван Дейка указаны следующие традиции XX в.: 
социальная и политическая континентальная философия, ана-
литическая философия в лингвистической перспективе. Ос-
новное внимание уделяется рассмотрению критической фило-
софии З. Харриса, М. Пешё и Дж. Сёрля в контексте их влияния 
на критический дискурс- анализ. В исследовании применяется 
историко- философский метод, который позволяет выявить 
и проанализировать развитие философских течений и их влия-
ние на теоретические разработки Ван Дейка. Гипотеза работы 
заключается в том, что дискурс- анализ Т. А. Ван Дейка фор-
мировался на основе синтеза различных, нередко исторически 
противостоящих философских идей, что позволило автору со-
здать уникальный социокогнитивный подход к исследованию 
языка и идеологии.

Ключевые слова: идеология, Т. А. Ван Дейк, критический 
дискурс- анализ, социальная философия, когнитивизм.

В работах Т. А. Ван Дейка можно отметить 
не только влияние лингвистических теорий, 
но и разные философские истоки, которые да-
ют о себе знать, когда автор предлагает ввести 
аспект критики в программу дискурс- анализа. Ван 
Дейк предоставляет обширный обзор литературы 
по теме критической философии в статье «Princi-
ples of Critical Discourse Analysis» (1993), что можно 
рассматривать в качестве признания о заимство-
вании не сколько положений указанных философ-
ских учений, сколько общей исследовательской 
рамки, фреймворка [24]. Среди прочего, автор от-
дельно выделяет критическую базу социальной 
и политической философии Франкфуртской шко-
лы (Т. Адорно, В. Беньямин; ее «наследники» в ли-
це Ю. Хабермаса) и французских исследователей 
(Л. Альтюссер, М. Фуко, М. Пешё). Однако просле-
дить действительное влияние этих мыслителей 
на методологию Ван Дейка непросто, даже если 
он делит с ними определенную терминологию.

В критическом дискурс- анализе (далее КДА) 
Ван Дейка в качестве проблематичных представ-
лены две сферы: знание и социум, производящий 
знание. Язык же, в свою очередь, представлен как 
объективная и относительно устойчивая структу-
ра, которая демонстрирует, как устроены обе эти 
сферы, –  поэтому он является отправным пунктом 
для теории Ван Дейка. Эта логика строится авто-
ром на фундаменте сопряжения трех идей, кото-
рые будут описаны далее.

В разных социальных группах не только произ-
водится, но и накапливается «символический ка-
питал», составной частью которого можно считать 
«лингвистический капитал». Примером последне-
го может быть языковая норма официального язы-
ка или диалектная норма. Исторический харак-
тер таких норм всегда признавался лингвистами, 
однако, политический аспект закрепления норм 
не мог быть полноценно изучен на ранних стадиях 
развития науки. Носители языка же, по-видимому, 
не распознают даже историчности языковых норм, 
которые развиваются несколько поколений –  т.е. 
носители пользуются языком (производят и вос-
производят лингвистический капитал) без знания. 
Было бы странно ожидать от них, например, пол-
ного сознательного управления фонетикой сво-
ей речи, т.е. такого знания, которое достигается 
в процессе научного лингвистического исследо-
вания. Знание о «правильном» языке и сознатель-
ный контроль речевого поведения культивируются 
разными социальными институтами, которые кон-
курируют между собой. Например, норма общения 
в семье может оказаться неприемлемой в школе, 
и этот диссонанс отразится на социальном статусе 
ребенка в дальнейшей жизни. Данное теоретиче-
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ское построение принадлежит социологу П. Бур-
дье [1].

Структура социума находит отражение не толь-
ко в доминирующих языковых нормах, но и во мно-
жестве интерпретаций этих норм. Т.е. даже тог-
да, когда носители языка полагают себя свобод-
ными от требований следования нормам, они все 
равно утверждают те же самые нормы, но путем 
«парафраза», поскольку действуют особенные ус-
ловия самого производства речи. Для изменения 
социума требуется не столько верная интерпрета-
ция норм, сколько внимание к ограничениям лю-
бой интерпретации, т.е. анализ ее структуры. Эта 
мысль принадлежит философу М. Пешё, одному 
из авторов самой концепции дискурс- анализа [13].

Наконец, определенный тип знания может ока-
заться доминирующим в обществе, но социальная 
борьба за власть может привести к смещению по-
зиций этого типа знания, и, следовательно, изме-
нению социальных и языковых норм. Например, 
с распространением гуманистической философии 
и развитием наук во Франции полностью меняет-
ся пенитенциарная система и возникает большой 
пласт новой лексики, связанной с юриспруденци-
ей, а старые интерпретации понятий уголовной 
системы становятся неактуальными. Этот тезис 
принадлежит философу М. Фуко [5].

Если Бурдье и Фуко указали на исторические 
условия возникновения речевых практик и их 
связь со знанием [28], то Пешё указал на второ-
степенную роль субъекта в воспроизводстве дан-
ных практик и предложил свести анализ дискурса 
к автоматическим процедурам, с помощью кото-
рых можно было бы найти идеологические общие 
места на материале множества интерпретаций, 
т.е. «парафразов» доминирующей идеологии, 
структурирующей знание.

Данные мыслители как бы подготовили социо- 
политические основания для возникновения КДА, 
предложив описания связки язык-общество- 
знание. Ван Дейк отмечает, что лингвисты- 
сторонники КДА –  Н. Фэркло, Г. Кресс, Р. Ходж, 
Р. Водак и др. –  не занимались проблемами соци-
альной и политической философии, но предпочи-
тали фундировать свои исследования в уже соз-
данных философами парадигмах [24: 251].

Стоит отметить, что выше были перечислены 
только представители континентальной филосо-
фии, в то время как на американских и британских 
лингвистов значительно влияла другая традиция –  
аналитическая философия, появившаяся в ре-
зультате лингвистического поворота в философии 
XX в. Аналитическая ориентация выражалась пре-
жде всего во внимании к логическим структурам 
и формализму, этот подход можно назвать позити-
вистским. Здесь особенно важно выделить труды 
З. Харриса, которые представляют собой переход 
от дескриптивной теории Л. Блумфилда к анали-
тической традиции. Американский дескриптивизм 
в лице Харриса можно считать теорией, основан-
ной на строгих аналитических предпосылках. Фи-
лософская проблематика в работах Харриса была 

сведена к теории информации, к вопросу о дис-
трибуции информации в речи [7: 6].

Харрис развивал методологию дискурс- 
анализа независимо от указанных выше авторов, 
результатом чего стала монография «The Form of 
Information in Science: Analysis of an Immunology 
Sublanguage» (1989), в которой предложена фор-
мальная модель анализа информации для корпуса 
текстов –  целью Харриса и соавторов книги было 
«сведение текста к формулам» [9]. Важность это-
го труда сложно переоценить. В то время как схо-
жая методология Пешё была практически забы-
та, дискурс- анализ Харриса был широко признан 
в гуманитарной среде 1. Предисловие к работе на-
писал Х. Патнэм –  один из самых цитируемых ана-
литических философов в мире по сей день [10: 1].

Харриса можно полноправно считать и одним 
из основателей КДА, поскольку в некоторой сте-
пени он перенес лингвистические средства анали-
за на политическую сферу. Понятие «трансформа-
ции», которое параллельно и в разных направле-
ниях развивали Харрис и его ученик Н. Хомский, 
первый даже вынес в название своего не линг-
вистического, но политологического труда «The 
Transformation of Capitalist Society» (1997). Более 
того, Харрис выражал интерес к созданию между-
народного вспомогательного языка, с целью пре-
дотвратить возможность Третьей мировой вой ны 
[12]. Известно также, что Хомский выбрал Хар-
риса в качестве своего научного руководителя 
в первую очередь из уважения к его политическим 
взглядам [11] 2.

В свою очередь, Ван Дейк, по-видимому, зна-
комится с работами Харриса вслед за прочтени-
ем статьи последнего под названием «Discourse 
analysis». На Родине Ван Дейка –  в Нидерландах –  
теория Харриса была популярной среди лингви-
стов. В стране даже планировалась публикация 
фестшрифта в честь Харриса, которую сам линг-
вист забраковал из соображениий академической 
скромности [29: 15].

Дискурс- анализ Харриса был специально заду-
ман им как неадаптивный к психологизму метод. 
Игнорирование когнитивистских проектов, свой-
ственное Харрису, в равной степени было распро-
страненно во многих аналитических теориях, слов-
но предубеждение против психологизма переда-
валось по закону сообщающихся сосудов [8]. Не-
достаточная разработка вопросов познания стала 
причиной возникновения волны интереса к когни-

1 Известно, что Пешё был восхищен проектом дискурс- 
анализа Харриса, поскольку методы последнего были строго 
формальными. Направление работы Пешё, однако, предпола-
гало значительное усложнение методологии в свете марксист-
ской политэкономии.

2 Политические труды Хомского же (например, «Manufac-
turing Consent: The Political Economy of the Mass Media»), как 
представляется, не заинтересовали Ван Дейка, несмотря на их 
еще большую популярность. Хомский никогда не ассоциировал 
разрабатываемые лингвистические проекты со своей деятель-
ностью по линии политической критики и, более того, открыто 
выражал сомнение в философской состоятельности критиче-
ских проектов континентальных мыслителей (Фуко, Ж. Дерри-
да и др.), которые оказывали влияние на теорию Ван Дейка.
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тивизму в 1970-х и далее (т.е. в тот момент, ког-
да сам Ван Дейк начинает активно публиковать-
ся и формировать тезисы КДА). Например, име-
ющиеся противоречия в генеративизме и общие 
наблюдения о природе семантических значений, 
таких как «истина» и «ложь», были структуриро-
ваны для создания теории генеративной семанти-
ки Дж. Лакоффом. Уже в XXI в. Ван Дейк в поис-
ках возможного междисциплинарного взаимодей-
ствия открыто обратится к известным популярным 
теориям того времени: к герменевтике (см. статью 
«Discourse studies and hermeneutics» (2011)) и эпи-
стемике (см. статью «A note on epistemics and dis-
course analysis» (2012)), которую важно не путать 
с эпистемологией [21; 15]. В указанных статьях 
Ван Дейк ретроспективно обосновывает свою по-
зицию социального конструктивизма, которая сле-
дует из переосмысления тезиса о знании как ис-
тинном обоснованном мнении. После публикации 
статьи Э. Л. Геттиера «Is Justified True Belief Knowl-
edge?» (1963) данный тезис, лежащий в основа-
нии корреспондентной теории истины и известный 
еще со времен античности (см. сократический ди-
алог «Теэтет»), неоднократно подвергался крити-
ке [6]. Ван Дейка можно назвать сторонником ко-
герентной теории истины, ведь он утверждает, что 
знание обосновывается социально и его истин-
ность относительна к конкретному социуму (хотя 
в своих работах в подробности решений «пробле-
мы Геттиера» он не вдается) [18: 73]. Это поло-
жение объясняет переход Ван Дейка от построе-
ния моделей текстовой грамматики и прагматики 
в 1970 гг. к рассмотрению вопросов распростра-
нения знания в обществе в 1980–90 гг. Интерес-
но то, что аналогичную смену оптики примерно 
в то же время совершает Дж. Сёрль. Эта парал-
лель не случайна: оба лингвиста занимаются по-
нятием интенциональности, которое заимствуется 
из терминологии философа- феноменолога Э. Гус-
серля. Однако в трактовке Сёрля это понятие при-
звано показать корреляцию между сознанием 
и социальным поведением (за это когнитивная 
модель Сёрля критикуется как бихевиористская), 
в то время как Ван Дейк указывает на ограничен-
ное поле интенции [3: 101]. Согласно Ван Дейку, 
интенциональность трактуется как направление 
внимания и активное запоминание в социальной 
коммуникации. Ресурсы нашего внимания и памя-
ти ограничены, а значит люди регулярно занима-
ются распределением знания, когда фокусируют-
ся на передаче или усвоении какой-либо инфор-
мации [17: 5]. Так организуется «управление» зна-
нием, не в смысле контролирования информации, 
но скорее ее распределения, дистрибуции в обще-
стве. Ван Дейк употребляет слово «management», 
говоря о таком управлении [18]. Данное распре-
деление знания поддерживается именно в обще-
стве, а значит индивидуальная «власть» над ин-
формацией возможна только в конкретных соци-
альных рамках [24: 254]. Поэтому КДА в трактов-
ке Ван Дейка занимается не отдельными персо-
налиями, но дискурсом и структурами знания со-

циальных групп (т.н. knowledge communities) [20]. 
Особой, комплексной формой такого знания, ко-
торое отражается в дискурсе, является идеоло-
гия. Поскольку Ван Дейк определяет социальное 
сознание (social cognition) как систему ментальных 
структур и операций, которые приобретаются, ис-
пользуются или изменяются в социальных контек-
стах социальными субъектами, то идеология пред-
ставляется ему одной из подсистем социального 
сознания, наряду с мнениями, нормами, ценностя-
ми и т.д. [28: 89]. В этом плане понятие идеологии 
используется практически синонимично понятию 
философии, т.е. «системы идей» в понимании та-
ких философов XVIII в. как А.Д. де Траси, близких 
к парадигме грамматики Пор- Рояля и ранних се-
миотических исследований. Так Ван Дейку удает-
ся провести различие с марксистским определе-
нием идеологии как ложного сознания. В качестве 
положительного примера Ван Дейк приводит иде-
ологию антирасизма, сторонники которой борют-
ся за легитимацию антирасистского дискурса [16]. 
Одной из отрицательных черт какой-либо идеоло-
гии, по Ван Дейку, может являться воспроизведе-
ние социальных отношений несправедливого не-
равенства в дискурсе. Однако автор отмечает, что 
далеко не все идеологии имеют достаточное об-
щественное влияние для изменения структуры со-
циального познания, поэтому в его работах обыч-
но встречается анализ одной конкретной идеоло-
гии, которую он полагает в качестве доминирую-
щей [19]. Ван Дейк утверждает, что исследователи 
обычно изучают формы идеологии, но не то, как 
идеология представлена в сознании и соотносит-
ся с другими формами социального сознания [16: 
149]. Примерно к такому же выводу приходит Дж. 
Сёрль, указывая на то, что предшествующие со-
циальные теории и философские концепции ред-
ко помогают в объяснении процессов социального 
познания [4]. Однако к такому выводу можно доба-
вить, что некоторые значительные исследования 
идеологии все же погружены в когнитивную про-
блематику, которая для Ван Дейка является необ-
ходимым компонентом адекватной теории. Напри-
мер, в книге философа С. Жижека «Возвышен-
ный объект идеологии» (1999) тема социального 
сознания изучается с психоаналитических пози-
ций [2]. В работе М. Питерса и Э. Булута «Cognitive 
Capitalism, Education and Digital Labor» (2011) ана-
лизируется влияние коммерциализации образова-
тельных учреждений на востребованность опреде-
ленных знаний в обществе и доступ к знаниям как 
таковым [14].

Таким образом, можно сказать, что в проекте 
КДА Ван Дейк пытается аккумулировать положе-
ния как континентальной, так и аналитической фи-
лософии. От французских теоретиков Ван Дейк 
перенимает тезисы о структурном характере дис-
курса и его политическом измерении, в частно-
сти, автор заимствует термин Бурдье «символи-
ческие элиты» [22]. Сам термин «дискурс- анализ» 
Ван Дейк понимает скорее в трактовке Харриса, 
нежели Пешё. По этой причине он занимается тек-
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стовой грамматикой, чтобы избежать трудностей 
Харриса в анализе структур более высокого уров-
ня, чем предложение. Когнитивизм и философия 
сознания, берущие начало в аналитической тра-
диции, в теории Ван Дейка совмещаются с фено-
менологией. Аналогично проекту конструирования 
социальной реальности Дж. Сёрля, Ван Дейк пыта-
ется представить основания системы социального 
сознания. Наконец, исследования современников 
в сфере КДА приводят Ван Дейка к разработке по-
нятия идеологии. В своих работах он, исходя из по-
зиций социального конструктивизма, старается 
продемонстрировать, что идеология –  это система 
знания, безотносительная к какому-либо реально-
му положению вещей. Ее ценность заключается 
во влиянии на какой-либо существующий дискурс. 
Ван Дейк считает важным анализировать не толь-
ко отрицательное влияние идеологий, которое за-
ключается в воссоздании структуры социального 
неравенства и дискриминации в дискурсе, но и по-
ложительные стороны, такие как распространение 
социально значимой информации и просвещение. 
Для исследования идеологий Ван Дейк привлека-
ет обширный языковой материал: политические 
дебаты [23], интервью с волонтерами [27], мани-
фесты социальных движений [26], тексты учебных 
пособий [25], и т.д.
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The purpose of this article is to analyze the philosophical founda-
tions that influenced the formation of discourse analysis developed 
by T.A. van Dijk. The following traditions of the 20th century are indi-
cated as key to understanding van Dijk’s method: social and political 
continental philosophy, analytical philosophy in a linguistic perspec-
tive. The main attention is paid to the consideration of the critical 
philosophy of Z. Harris, M. Pecheux and J. Searle in the context of 
their influence on critical discourse analysis. The study uses a his-
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lyze the development of philosophical trends and their influence on 
van Dijk’s theory. The hypothesis of the article is that T.A. van Dijk’s 
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the author to create a unique sociocognitive approach to the study 
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Метаконцепт «путь-дорога» в ракурсе нарратологии: сопоставление 
концепций В. Я. Проппа и Дж. Кэмпбелла

Островская Ксения Зурабовна,
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государственный аграрный университет»
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В статье впервые в отечественной лингвистике производится 
попытка сопоставить теорию мономифа Дж. Кэмпбелла и мор-
фологию сказки В. Я. Проппа. Автор опирается на собственный 
опыт исследования народных волшебных сказок, в резуль-
тате которого были выделены метаконцепты, составляющие 
концептуальное поле САКРАЛЬНОЕ в составе народной вол-
шебной сказки, в частности ядерный метаконцепт «путь-до-
рога», образующий канву сказочного нарратива. Репрезента-
цией этого метаконцепта являются как этапы пути героя, так 
и последовательность событий народной волшебной сказки, 
выраженная в функциях действующих лиц. Исходя из этого, 
метаконцепт «путь-дорога» одновременно связан как с фан-
тастическим хронотопом народной волшебной сказки, так 
и с нравственным развитием героя, что характерно не только 
для фольклора, но и для современного фантастического нар-
ратива, построенного в соответствии с теорией мономифа Дж. 
Кэмпбелла. Выполненное сопоставление позволяет сделать 
вывод о том, что выделенные В. Я. Проппом функции действу-
ющих лиц народной волшебной сказки можно рассматривать 
как наполнение отдельных этапов пути героя и использовать 
в качестве опоры для создания современных сказок, в частно-
сти терапевтических.

Ключевые слова: народная волшебная сказка, морфология 
сказки, мономиф, сакральное, метаконцепт, путь-дорога, путь 
героя.

В основе современной нарратологии, представ-
ляющей собой особую дисциплину в составе мно-
жества лингвистических наук, предметом изуче-
ния которых является текст как сложная комплекс-
ная структура, лежат труды таких выдающихся 
лингвистов и литературоведов, как В. Я. Пропп, 
М. М. Бахтин, П. Рикёр, Ю. М. Лотман и др. Наряду 
с крупнейшими теоретиками нарратологии (Ц. То-
доров, Р. Барт, Л. Долежел, Ж. Женетт, М. Баль, 
В. Шмид, Дж. Принс, С. Чэтман, Я. Линтвельт), 
разработавшими иерархическую модель пове-
ствовательных инстанций, в настоящее время все 
больший интерес вызывают представители так на-
зываемой постклассической нарратологии, основ-
ное внимание которых направлено на применение 
нарративных принципов и моделей для создания 
текстов, выполняющих определенные функции 
[Щедрина, С. 84]. При этом текст все чаще рас-
сматривается не столько как одна семиотическая 
система, сколько как сочетание знаков разных се-
миотических систем: на смену монокодовым тек-
стам все чаще приходят поликодовые [Бернацкая, 
С. 105].

Однако в ракурсе сказочного нарратива и мо-
нокодовые, и поликодовые тексты строятся по од-
ним и тем же моделям, основанным на мифоло-
гических архетипах и имеющим общее нарратив-
ное ядро, которое можно найти в мифах, легендах 
и фольклорных текстах разных народов. Впер-
вые об общем нарративном ядре мифологических 
и сказочных текстов заговорил американский ис-
следователь мифологии, автор трудов по сравни-
тельной мифологии и религиоведению Джозеф 
Кэмпбелл. Он ввел термин «мономиф» и считал, 
что эта цикличная и многоэтажная концепция 
представляет собой фундаментальную структуру 
человеческой психики и отражает универсальное 
путешествие героя [Кэмпбелл, С. 44–47].

Дж. Кэмпбелл был не единственным, кто вы-
делял общие закономерности в сюжетах путеше-
ствий героев. В частности, в отечественной фоль-
клористике основу классификации сказочных сю-
жетов заложил В. Я. Пропп, выделивший функции 
основных действующих лиц сказки как постоян-
ные, устойчивые элементы сказки [Пропп, С. 31], 
обеспечивающие однотипность всех волшебных 
сказок.

Сопоставление мономифа Дж. Кэмпбелла 
и морфологии сказки В. Я. Проппа позволяет вы-
делить общие черты обеих концепций:

1. Основу сказочного нарратива составляет 
путь, которым движется главный персонаж сказки. 
Этот путь одновременно представляет собой реа-
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лизацию фантастического хронотопа сказки и во-
площение духовного развития героя.

2. Путь героя состоит из определенных сю-
жетно значимых вех, которые не всегда пред-
ставлены в конкретной сказке все (и Дж. Кэм-
пбелл, и В. Я. Пропп отдельно оговаривают, что 

некоторые вехи (этапы пути по Дж. Кэмпбеллу 
и функции действующих лиц по В. Я. Проппу) мо-
гут быть опциональными), однако обязательным 
условием является строгая последовательность 
возникновения таких вех по мере развития сю-
жета сказки.

Таблица 1. Сопоставление этапов пути героя по Дж. Кэмпбеллу и функций действующих лиц сказки по В. Я. Проппу

Стадии по Дж. Кэм-
пбеллу

Этапы пути по Дж. 
Кэмпбеллу

Функции по В. Я. Проппу

Сепаративная ста-
дия
(переход из реаль-
ного мира в нере-
альный)

Зов странствий I. Один из членов семьи отлучается из дома

II. К герою обращаются с запретом

III. Запрет нарушается

IV. Антагонист пытается произвести разведку

V. Антагонисту даются сведения о его жертве

VI. Антагонист пытается обмануть свою жертву, чтобы овладеть ею или ее имуще-
ством

VII. Жертва поддается обману и тем невольно помогает врагу

VIII. Антагонист наносит одному из членов семьи вред или ущерб

VIII-a. Одному из членов семьи чего-либо не хватает, хочется иметь что-либо

IX. Беда или недостача сообщается, к герою обращаются с просьбой или приказани-
ем, отсылают или отпускают его

X. Искатель соглашается или решается на противодействие

XI. Герой покидает дом

Сверхъестественное 
покровительство

XII. Герой испытывается, выспрашивается, подвергается нападению и пр., чем подго-
товляется получение им волшебного средства или помощника

Преодоление первого 
порога

XIII. Герой реагирует на действия будущего дарителя

XIV. В распоряжение героя попадает волшебное средство

Чрево кита XV. Герой переносится, доставляется или приводится к месту нахождения предмета 
поисков

Лиминальная стадия
(пребывание в ином 
мире)

Путь испытаний XVI. Герой и антагонист вступают в непосредственную борьбу

XVII. Героя метят

Апофеоз XVIII. Антагонист побеждается

Награда в конце пути XIX. Начальная беда или недостача ликвидируется

Конечная стадия
(возвращение в ре-
альный мир)

Отказ возвращаться XX. Герой возвращается

Волшебное бегство XXI. Герой подвергается преследованию

Спасение извне XXII. Герой спасается от преследования

Преодоление порога, 
возвращение домой

XXIII. Герой неузнанным прибывает домой или в другую страну

XXIV. Ложный герой предъявляет необоснованные притязания

XXV. Герою предлагается трудная задача

XXVI. Задача решается

Властелин двух миров XXVII. Героя узнают

XXVIII. Ложный герой или антагонист изобличается

Свобода жить XXIX. Герою дается новый облик

XXX. Враг наказывается

XXXI. Герой вступает в брак и воцаряется

3. Каждый этап пути имеет определенную 
структуру, особенности реализации которой опре-
деляются позицией этого этапа на временной ли-
нии сказки. В этом выражается фантастический 
хронотоп народной волшебной сказки, который, 
с одной стороны, характеризуется дискретно-

стью (состоит из отдельных отрезков), а с дру-
гой стороны, образует единый и непрерывный 
пространственно- временной континуум сказки.

Несмотря на явные сходства обеих концепций, 
до сих пор одновременный анализ сказочного нар-
ратива с точки зрения как теории мономифа Дж. 
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Кэмпбелла, так и морфологии сказки В. Я. Проппа, 
представлен в научной литературе весьма опосре-
дованно. Теория мономифа, как правило, в боль-
шей степени применяется для анализа современ-
ных фантастических произведений, в то время как 
концепция В. Я. Проппа используется в фолькло-
ристике, т.е. при изучении народных сказок. В тех 
немногих работах, где находят применение обе 
модели [см., напр., Ахмедзянова, 2022; Ахмедзя-
нова, 2023], автор оперирует ими раздельно.

Однако при более внимательном рассмотрении 
можно распределить функции действующих лиц 
сказки, выделенные В. Я. Проппом в соответствии 
с этапами пути героя, которые Дж. Кэмпбелл на-
зывает обязательными. Результаты этого распре-
деления представлены в таблице 1.

Такое сопоставление можно объяснить тем, что 
и этапы пути героя, и последовательность собы-
тий сказки, выраженная в функциях действующих 
лиц, представляют собой репрезентацию метакон-
цепта «путь-дорога» –  ядерного метаконцепта на-
родной волшебной сказки, выделенного в резуль-
тате анализа концептуального поля САКРАЛЬНОЕ 
в народной волшебной сказке [см., напр., Остров-
ская, 2018].

Метаконцепт «путь-дорога» целесообразно 
рассматривать как ядерный метаконцепт народ-
ной волшебной сказки, т.к. его репрезентация яв-
ляет собой сюжетную канву сказочного нарратива, 
одновременно связанную как с фантастическим 
хронотопом сказки, так и с нравственным развити-
ем героя. М. М. Бахтин пишет: «Можно прямо ска-
зать, что дорога в фольклоре никогда не бывает 
просто дорогой, но всегда либо всем, либо частью 
жизненного пути; выбор дороги –  выбор жизнен-
ного пути…» [Бахтин, С. 271].

В отечественной лингвистике редко выделяет-
ся отдельный концепт, объединяющий в себе по-
нятия «путь» и «дорога» в контексте сказочного 
нарратива. Как правило, либо между этими поня-
тиями ставится знак равенства, либо одно из них 
рассматривается как способ репрезентации дру-
гого (ср. у Ю. М. Лотмана: «„Путь“ есть реализация 
(полная или неполная) или не-реализация „доро-
ги“» [Лотман, С. 47]).

Согласно Е. М. Неелову, «путь-дорога» пред-
ставляет собой универсальный образ, посред-
ством которого может быть представлен любой 
элемент художественной структуры волшебной 
сказки [Неелов, С. 119].

Дж. Кэмпбелл распределяет этапы пути героя 
на три стадии: сепаративную (прощание с при-
вычной жизнью и отправление к границе между 
реальным и нереальным мирами), лиминальную 
(преодоление препятствий, столкновение с опас-
ностями и испытаниями) и конечную (возвраще-
ние героя домой). Как видно по таблице 1, после-
довательность функций действующих лиц сказки, 
определенная В. Я. Проппом, гармонично встра-
ивается в концепцию Дж. Кэмпбелла, что под-
тверждает универсальность и взаимодополняе-
мость обеих концепций.

В качестве иллюстрации рассмотрим репрезен-
тацию метаконцепта «путь-дорога» в рамках сепа-
ративной стадии. Дж. Кэмпбелл выделяет на этой 
стадии следующие этапы пути героя.
– «Зов странствий»: первая стадия путешествия, 

означающая, что «судьба призвала героя и те-
перь его духовные интересы простираются 
за пределы привычного окружения, устремля-
ясь в область неизвестного» [Кэмпбелл, С. 52]. 
В. Я. Пропп, основываясь на анализе народных 
волшебных сказок, членит эту стадию на один-
надцать конкретных функций, связанных с тра-
диционными сказочными зачинами.

– «Отказ откликнуться на зов»: сам Дж. Кэм-
пбелл довольно осторожно высказывается 
об этом этапе и говорит, что в сказках и мифах 
он встречается «нередко» [Кэмпбелл, С. 52]. 
В. Я. Пропп по этому поводу высказывается од-
нозначно: «Структура сказки требует, чтобы 
герой во что бы то ни стало отправился из до-
ма. Если это не достигается вредительством, 
то сказка пользуется для этой цели соедини-
тельным моментом» [Пропп, С. 47]. Таким об-
разом, можно считать этот этап пути героя оп-
циональным и характерным в большей степени 
для современных сказочных текстов.

– «Сверхъестественное покровительство»: Дж. 
Кэмпбелл говорит, что первый, с кем стал-
кивается герой в своем путешествии, явля-
ется персонаж- помощник [Кэмпбелл, С. 59]. 
В. Я. Пропп называет таких персонажей дарите-
лями: встреча с дарителем подготавливает ге-
роя к получению волшебного средства или по-
мощника [Пропп, С. 49].

– «Преодоление первого порога»: и Дж. Кэмп-
белл, и В. Я. Пропп уделяют этому этапу особое 
внимание: с одной стороны, от реакции героя 
при встрече с дарителем зависит, успешно ли 
он пройдет первое испытание; с другой сторо-
ны, традиционный сказочный сюжет, в кото-
ром «правильная», т.е. соответствующая нрав-
ственным канонам реакция героя при встрече 
с дарителем обязательно награждается, а «не-
правильная», т.е. нарушающая общечеловече-
ские правила морали реакция героя либо его 
соперника обязательно влечет наказание, со-
ответствует основополагающим принципам на-
родной сказки: единственным законом в ми-
ре, пронизанном фантастическим хронотопом, 
остается нравственный закон [Нагорная, С, 
118].

– «Чрево кита»: после успешного (возможно, 
не с первого раза) прохождения первого ис-
пытания заканчивается вступительная часть 
сказочного нарратива и начинается собствен-
но путешествие героя в сказочном мире. 
На этом этапе в очередной раз и Дж. Кэмпбелл, 
и В. Я. Пропп единодушны: количество спосо-
бов путешествия героя по нереальному миру 
практически бесконечно и ограничивается ис-
ключительно каноном конкретной сказки (путе-
шествие по земле, воде или воздуху).
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Таким образом, разработанная Дж. Кэмпбел-

лом теория мономифа, широко используемая 
в современном сторителлинге, может получить 
в качестве опоры тысячелетний опыт создания на-
родных волшебных сказок, основанный на обще-
человеческих моральных принципах (или, в рам-
ках используемой автором настоящей статьи тер-
минологии, «нравственный закон»).

В рамках одной статьи не представляется воз-
можным в достаточно полной мере рассмотреть 
все этапы пути героя в сопоставлении с функция-
ми действующих лиц. Однако даже на основании 
анализа одной стадии можно сделать предполо-
жение, что применение обеих концепций в сово-
купности позволит использовать принципы и кано-
ны народных волшебных сказок в создании совре-
менных сказочных текстов, например терапевти-
ческих. Более подробно этот вопрос будет рассмо-
трен в следующих публикациях.
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METACONCEPT „WAY“ IN TERMS OF NARRATOLOGY: 
RECONCILIATION OF MODELS OF V. YA. PROPP AND 
J. CAMPBELL

Ostrovskaya K. Z.
Don State Agrarian University

In this article, for the first time in Russian linguistics, an attempt is 
made to compare the theory of the monomyth by J. Campbell and 
the morphology of the fairy tale by V. Ya. Propp. The author re-
lies on his own experience in studying folk fairy tales, as a result of 
which metaconcepts were identified that make up the conceptual 
field SACRAL in the folk fairy tale, in particular the nuclear metac-
oncept “way”, which forms the canvas of the fairy tale narrative. The 
representation of this metaconcept is both the stages of the hero’s 
journey and the sequence of events of the folk fairy tale, expressed 
in the functions of the characters. Based on this, the metaconcept 
“way” is simultaneously associated with both the fantastic chrono-
tope of a folk fairy tale and the moral development of the hero, which 
is characteristic not only of folklore, but also of a modern fantasy 
narrative built in accordance with J. Campbell’s monomyth theory. 
The comparison made allows us to conclude that the functions of 
the characters in a folk fairy tale identified by V. Ya. Propp can be 
considered as the content of individual stages of the hero’s journey 
and used as a support for the creation of modern fairy tales, in par-
ticular therapeutic ones.

Keywords: folk fairy tale, fairy tale morphology, monomyth, sacral, 
metaconcept, way, hero’s journey.
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О принципах психологического письма в трилогиях Л. Н. Толстого 
и М. Горького
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В статье исследуются принципы художественного воссоздания 
истории личности на основе показа «диалектики души» и «ди-
алектики сознания». Автор прослеживает истоки психологиче-
ского метода в обрисовке характера, начиная от античности 
и заканчивая XIX в. Особое внимание уделяется тому вкладу, 
который был сделан в теорию и практику изображения внутрен-
него «Я» Л. Стерном, Ж.-Ж. Руссо и М. Ю. Лермонтовым. Автор 
анализирует своеобразие психологического метода, исполь-
зуемого в «Детстве», «Отрочестве», «Юности» Л. Н. Толстого. 
В работе выявляется связь художественного инструментария 
Л. Толстого с его этическими исканиями раннего периода. 
«Диалектика души» Толстого рассматривается в симбиозе 
с «поэтической» направленностью трилогии. В сопоставлении 
с художественной системой Л. Толстого анализируются прин-
ципы воссоздания «диалектики сознания», разрабатываемые 
в горьковской трилогии. Критическому анализу подвергнута 
концепция «клишированного» толкования двух автобиографий 
в духе их абсолютного и решительного противопоставления. 
В процессе анализа художественного материала двух жизнео-
писаний автор исследования выделяет компоненты «эстетиче-
ской общности» трилогий Л. Толстого и М. Горького, происте-
кающие из повышенного внимания к противоречивым началам 
душевной жизни их героев. Наряду с моментами «художе-
ственного родства» автор выявляет принципиальную разность 
психологизма Л. Толстого и М. Горького, проявленную в осмыс-
лении автобиографического опыта.

Ключевые слова: Толстой, Горький, новаторство, традиция, 
диалектика сознания, специфика.

Цель исследования

На материале автобиографических трилогий Л. Тол-
стого и М. Горького автор ставит задачу рассмотреть 
специфику психологического инструментария, ис-
пользуемого двумя писателями, установить глав-
ные принципы самоизображения личности, а также 
определить общность и разность эстетических под-
ходов двух мастеров автобиографического жанра 
в сфере «самообъективации».

Актуальность исследования продиктована 
необходимостью углубить наши представления 
о философских, эстетических взглядах Л. Толсто-
го и М. Горького, пересмотреть концепцию эсте-
тической полярности их жизнеоописаний. Оба эти 
писателя в своих автобиографиях предложили 
миру принципиально новое понимание концепта 
«Личность». Взгляды Толстого и Горького на пер-
спективы развития человека представляются весь-
ма плодотворными в континууме идейных исканий 
деятелей культуры наших дней. Этическая доктри-
на Л. Толстого, базирующаяся на выявлении глу-
бинных возможностей человеческого духа, приоб-
ретает особые смысловые акценты в условиях ра-
стущего интереса к духовному самоопределению 
человека. Творения М. Горького, которого долгое 
время представляли как правомерного марксиста 
и основателя метода социалистического реализ-
ма, в условиях нынешнего времени также нужда-
ются в переосмыслении, ибо связь их с традиция-
ми русского искусства и, в частности, с традиция-
ми трилогии Л. Толстого, несомненна.

История психологизма как способа обрисов-
ки человека уходит вглубь веков. Начиная с ис-
кусства палеолита, древние художники осваива-
ли формы изображения в первую очередь внеш-
них проявлений человека. Героический эпос ото-
бражал в основном стихию деяний, поступков, 
но не мотивов и размышлений. Зачатки психо-
логического письма в форме фиксации чувств 
и переживаний содержатся и в героическом эпо-
се, и в античной литературе. Уже у Гомера мож-
но найти примеры психологического изображе-
ния на ранних ступенях своего развития. Русские 
книжники XII–XIII веков, по мнению В. Адриановой- 
Перетц, также умели отображать сферу эмоций, 
«психологических побуждений» и тем самым до-
казывали свою способность «проникать в помыс-
лы человека» (Адрианова- Перетц, 1988, с. 22). Од-
нако в целом как зарубежные, так и отечествен-
ные литературоведы возникновение психологиз-
ма относят к более поздним эпохам, ко времени 
зарождения реалистического искусства. Одним 
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из первых завесу над загадочным и многомерным 
миром внутреннего человека поднимает В. Шек-
спир. Именно ему принадлежат замечательные 
прорывы в сфере психологизма. И одно из откры-
тий английского драматурга связано с искусством 
рисовать развитие личности, то есть изменение 
качеств характера героя во времени. Вместе с ка-
тегорией времени Шекспир вводит в литературу 
и динамический способ изображения характера. 
Мастерами показа изменчивой натуры челове-
ческой предстают перед нами Л. Стерн и Ж.-Ж 
Руссо. Они, как никто до них, воссоздают теку-
честь душевных проявлений личности. Главное 
пространство «Сентиментального путешествия» 
Стерна занимают картины Сознания, точнее, про-
цессов сознания. Если вместе со Свифтом и Де-
фо мы путешествуем по городам и весям, узна-
ем о каких-то уголках земного шара, в том числе 
и выдуманного свой ства, то у Стерна мы стран-
ствуем по уголкам и закоулкам человеческой ду-
ши. У Руссо картина внутренних переживаний ста-
новится более сложной, более подвижной. В «Ис-
поведи» Руссо чувства, мысли, настроения, (даже 
противоположные по своей сути), начинают вза-
имопроникать друг друга. Грань между челове-
ческими качествами «истончается», размывает-
ся. В результате возникают не «отделенные» друг 
от друга чувства, а их модификации, т.е. перехо-
ды и взаимопроникновения. Вместе с тем и Стерн, 
и Руссо добиваются несомненных успехов в пока-
зе внутреннего мира человека, но до высот под-
линной «диалектики души» не поднимаются, оста-
новившись от нее в нескольких шагах. Предше-
ственником психологических открытий Л. Толсто-
го в русской литературе становится М. Ю. Лермон-
тов. В «Герое нашего времени» психологизм, име-
ющий своим источником самонаблюдение, явлен 
с убедительной художественной силой. Лермонтов 
прекрасно чувствует противоречивость человече-
ской натуры и в высшей степени убедительно вос-
производит определенные психологические «ша-
ги» в душевном самочувствии своего персонажа. 
Однако создатель «Героя» и «Мцыри», освоив-
ший отдельные приемы «диалектики души», вос-
произведение истории души не сделал ведущим 
принципом своей поэтики. Он показал не «исто-
рию души» Печорина, (что стало в нашем лите-
ратуроведении общим местом), а раскрыл «душу» 
Печорина. Не «историю личности», а саму «лич-
ность» этого в высшей степени необычного героя 
писатель поместил в центр своего повествования. 
Главные усилия Лермонтова- повествователя со-
средоточены не на показе становления личности 
Печорина, а на раскрытии конфликта героя с его 
социальным окружением. Лермонтов озаботился 
целью указать на ту нравственную болезнь, ко-
торая поразила современный ему мир. Но в сво-
ем романе он представил собственно не «историю 
болезни», а симптомы и главные проявления этой 
«болезни».

Опираясь на опыт своих предшественников, 
Л. Толстой освоил такие сферы внутреннего мира 

личности, в которые до него ранее никто не вхо-
дил. Он не просто явил внутреннего человека 
во всей его глубине и сложности, он раскрыл са-
мую тайну рождения человека в человеке. Ме-
тод, разработанный автором повести «Детство», 
Н. Г. Чернышевский поименовал методом показа 
«диалектики души» (Чернышевский, 1974). Ес-
ли попытаться определить качественную разницу 
между психологизмом Толстого и всей дотолстов-
ской литературной традицией, то мы должны ука-
зать на то, что творец «Детства», «Отрочества», 
«Юности» сумел представить читателю самую 
историю роста «Я» как диалектический процесс, 
как такой процесс, в котором одна фаза разви-
тия –  в силу накопления отдельных качеств и эле-
ментов –  превращается в другую фазу, которая от-
рицает предыдущую и сама становится материа-
лом отрицания для фазы, идущей вслед за ней. 
Основу построения трилогии составили три фазы 
или три ступени духовного созревания Иртенье-
ва. Детство у Толстого –  это ступень «утвержде-
ния» или «набора», (концентрации) качеств харак-
тера, понимаемого Толстым как эпоха торжества 
доброго начала. Отрочество –  ступень отрицания 
детства –  эпоха пробуждения разума, плотских ин-
стинктов и доминирования злого, эгоистического 
начала. А юность обрисована как ступень отри-
цания отрицания –  эпоха возвращения к детству, 
к торжеству добра на основе разумного самоопре-
деления и усвоения теории нравственного самоу-
совершенствования личности. То есть Л. Толстой 
представил не только человека изнутри –  так глу-
боко и всесторонне, как до него мало кому удава-
лось, но и показал, как, в силу каких причин, че-
ловек вырастает добрым, духовным существом 
или же существом эгоистичным, малоразвитым, 
черствым, антисоциальным и, по мысли писате-
ля, несчастным. Толстой ввел в искусство сло-
ва не просто психологизм. Он открыл и утвердил 
принцип «диалектического психологизма». Автор 
«Детства», «Отрочества», «Юности» высветил це-
лостный, полный процесс развития души, станов-
ления характера, причем через борьбу противо-
положностей, противоположных начал в психике 
человека. Диалектика есть там, где есть противо-
речия. Лев Толстой рассматривает душу человека 
как арену непрерывной борьбы противоположных 
начал, напряженной борьбы добра и зла. Главная 
антиномия человеческого характера, по убежде-
нию Толстого, –  это борьба эгоизма и любви к лю-
дям. Для Толстого борьба противоречий это и есть 
главный источник саморазвития.

У Толстого мы наблюдаем непрерывное дви-
жение и рост души. Через взлеты и падения, но –  
рост. К концу трилогии Иртеньев явно вырос, из-
менился. Он совершенно не тот, каковым был 
в детстве или отрочестве. Сохранив природную 
доброту, в ходе борьбы, страданий, разочарова-
ний он сделался крупной личностью, творцом, пре-
красным человеком –  человеком, в котором уга-
дывается облик одного из лучших людей России –  
самого Льва Толстого. У Толстого конец «Юности» 
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ознаменован мощнейшим духовным порывом Ир-
теньева. Закрыв для себя обаятельный, но лож-
ный идеал «комильфо», Иртеньев возвращается 
к себе и поднимается на такую духовную высоту, 
на которой прежде не стоял.

Наряду с толстовской «исповедью» в рус-
ской литературе рубежа XIX–XX веков появляет-
ся целый ряд замечательных автобиографиче-
ских творений. Среди них –  сочинения С. Т. Ак-
сакова, А. И. Герцена, М. Е. Салтыкова- Щедрина, 
Н. Г. Гарина- Михайловского, В. Г. Короленко. 
В произведениях этих художников душевный мир 
ребенка представлен с исчерпывающей глуби-
ной, подкупающей искренностью и необычайной 
полнотой. Внутренняя жизнь их героев и глубока, 
и содержательна, и интересна. Однако диалекти-
ческих прозрений, подобных тем, которыми отли-
чались произведения Стерна и Лермонтова, здесь 
немного –  в силу того, что вышеупомянутые со-
временники Толстого рассматривали эпоху созре-
вания личности в свете той проблематики, кото-
рая их волновала. Так С. Аксаков концентрирует 
свое внимание на приобщении Сережи Багрова 
к вековечным общечеловеческим ценностям, но-
сителями которых в его повестях выступают его 
мать, отец и дед Степан Михайлович –  люди, во-
площающие лучшие черты русского национально-
го духа. Герцен строит свою автобиографию как 
рассказ о становлении некоего субъекта истории. 
Через биографию своего Искандера писатель пы-
тается понять главные тенденции становления 
русского общества. Герцен- автобиограф прояв-
ляет «поэтическое равнодушие» к тому, что име-
нуется «скрытые пружины человеческой деятель-
ности». Он проходит мимо сложных переплете-
ний чувств, противоречивости человеческой нату-
ры, составлявших особый предмет размышлений 
для Толстого. Н. Гарин- Михайловский так же, как 
А. Герцен, индифферентен к подробностям и ме-
лочам психической жизни. «Едва уловимые явле-
ния… внутренней жизни, сменяющиеся одно дру-
гим с чрезвычайною быстротою и неистощимым 
разнообразием» (Н. Чернышевский, 1974, с. 344) 
мало интересуют Гарина- Михайловского, посколь-
ку ему важнее показать, как его Тема усваивает 
кодекс «деятеля», практика, реализующего се-
бя в деяниях на благо общества. Что касается 
В. Г. Короленко, то его принципы «самобъектива-
ции» (Бахтин, 1979, с. 171) также далеки от углу-
бленного психологического метода. Короленко –  
мастер изображения мировоззренческого роста 
человека. В. Г. Короленко психологическую слож-
ность персонажа оставляет в стороне. Его как ху-
дожника мало привлекают внутренние этические 
противоречия характера, «переплетенность» до-
брого и злого начал, то есть то, что именуют обыч-
но сложностью характера. Он стремится раздви-
нуть рамки «рассказа о себе» до масштабов пор-
трета своего поколения. Эта задача, т.е. показать 
историю своего современника, представляется 
ему эстетически куда более важной и значимой, 

нежели высветить законы роста и усложнения че-
ловеческой психики.

В начале 10-х гг. XX века появляется произве-
дение, которому суждено было открыть новую яр-
чайшую страницу автобиографического освоения 
мира. Речь идет о повестях М. Горького «Детство» 
и «В людях». Жизнеописание Горького настолько 
ошеломило читающий мир России, что даже та-
кие рецензенты, как М. Королицкий (Королицкий, 
1916) и Д. Мережковский, ранее жестко критико-
вавшие Горького за «Мать» и «Исповедь», поспе-
шили объявить о том, что «кончился один Горь-
кий –  начался другой» (Мережковский, 1916). Пер-
вые читатели и критики сразу же начали сравни-
вать горьковский «рассказ о себе» с толстовским, 
и многие из них приходили к заключению о поляр-
ности этих сочинений, как в идейном плане, так 
и в плане эстетическом. На протяжении многих 
лет две трилогии противопоставлялись друг дру-
гу по самым разным параметрам. Один и совре-
менных литературоведов высказывается, напри-
мер, так: «Линия Горького и линия Толстого не со-
прикасаются по своей сущности» (Ятокава, 2002, 
с. 27). А между тем, идейно опровергая автора 
«Детства», «Отрочества», «Юности», Горький, как 
это ни парадоксально, развивает художественные 
традиции своего великого предшественника. При 
ближайшем рассмотрении двух автобиографий 
в поэтическом ракурсе, мы увидим, что они имеют 
немало поразительных схождений. Не будет преу-
величением сказать, что между жизнеописаниями 
Толстого и Горького существует не только взаим-
ное отталкивание, но и некое поле «внутреннего 
тяготения». Это взаимное притяжение или художе-
ственное родство связано ни с чем иным, как с по-
нятием «диалектика души». Оба они разрабаты-
вают принципы «диалектического психологизма». 
Оба они –  через анализ чувств, мыслей, состоя-
ний, данных крупным планом, –  раскрывают фено-
мен рождения человека в человеке и показывают, 
как движение, изменение чувств и мыслей отобра-
жается на их нравственности и духовном самоо-
пределении. Свою автобиографию Горький строит 
как поэтическую симметрию автобиографии тол-
стовской, выделяя, как и Толстой, три эпохи в ста-
новлении личности: детство –  «Детство»; отроче-
ство –  «В людях»; юность –  «Мои университеты», 
рассматривая их как фазы, диалектически отри-
цающие друг друга. Он, как и Толстой, воспроиз-
водит сам процесс, целостный процесс духовно-
го роста, мировоззренческого самоопределения 
автогероя. И в той, и в другой трилогиях мы име-
ем дело с поэтической структурой, основу кото-
рой образует воспроизведение внутренней исто-
рии личности. Иначе говоря –  фабульную основу 
обеих автобиографий составляет история роста 
нравственного сознания. Так же, как и Толстой, 
М. Горький прослеживает не просто отдельные 
сдвиги в мироощущении своего героя, но и по-
следовательно, шаг за шагом высвечивает про-
цесс качественного преображения сознания. Рас-
сматривая сознание Пешкова сквозь призму по-
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стоянной борьбы начал темного, инстинктивного, 
злого и светлого, разумного, гуманного, Горький 
показывает становление человека героического 
мироощущения, борца за народное счастье. Чем 
взрослее Пешков, чем сильнее его воля и разум, 
тем явственнее его доброта и гуманность обрета-
ют более осознанный и более действенный харак-
тер. Горьковский Пешков из жалеющего, гуман-
ного мальчика, достойного внука своей бабушки, 
превращается в гуманиста нового типа, то есть 
в разумного гуманиста, способного взять на се-
бя ответственность не только за близких ему лю-
дей, но и за судьбы всего русского мира. То есть 
не только Л. Толстой, но и М. Горький может быть 
поименован мастером показа «диалектики души», 
или, если точнее выразиться, «диалектики созна-
ния».

При этом, что важно подчеркнуть, горьковская 
диалектика души не идентична толстовской. Во-
прос общности или жанровых схождений был рас-
смотрен нами ранее (Цирулев, 2010). Но в чем раз-
ница двух диалектик? И чем обусловлена специфи-
ка двух способов воссоздания характера? Писате-
ли по-разному осмысляют мир души своих героев. 
Основу толстовского жизнеописания составляет 
«поэтизация жизни», которая самым тесным обра-
зом связана с неуемным стремлением художника 
заразить своего читателя подлинно нравственным 
отношением к жизни. Неповторимое соединение 
двух планов –  «поэтического» и этического (т.е. 
нравственного), выраженное через диалектику со-
знания, образует оригинальный дух, «неповтори-
мую жанровую физиономию» его трилогии. В от-
личие от Л. Толстого, создатель «Детства», «В лю-
дях», «Моих университетов» уповает не столько 
на внутренние потенции личности, сколько на ра-
дикальное обновление всей русской жизни в це-
лом. Для того чтобы вскрыть несостоятельность 
общественного мироустройства, М. Горький и на-
сыщает свою исповедь «эпической стихией». Он 
вводит в повествовательную ткань широкие кар-
тины русской жизни, подробно описывает и ха-
рактеризует тех, кто окружал Алешу. В результа-
те этого горьковское жизнеописание приобретает 
масштабы «автобиографии- обобщения». Автор 
«Детства», «В людях», «Моих университетов» вы-
ступает с концепцией «Русь», т.е. дает трактовку 
всей русской общественной жизни изображаемого 
периода. Такой социальной масштабности, такого 
уровня художественной обобщенности в трилогии 
Толстого нет. То есть Горький создает особый тип 
художественной автобиографии, в которой «рас-
сказ о себе» соединен с выражением неких со-
циальных идей, образующих концепцию «спасе-
ния», обновления Руси. В его «исповеди» критика 
«старого, больного мира» уравновешена, гармо-
низирована изображением роста той силы, кото-
рая рано или поздно взорвет «бесконечную цепь 
вражды и жестокости» –  силы под названием «ре-
волюционный разум». С рождением нового созна-
ния рождается и новый горьковский Герой. Во-вто-
рых, Толстой сплошь и рядом погружает читате-

ля во внутренний монолог Иртеньева, и субъект-
ная организация его текста тяготеет к монострук-
туре. Основание толстовского «рассказа о себе» 
образует единый эстетический центр. Эволюция 
нравственного сознания Иртеньева структуриру-
ет повествование и соединяет все сюжетные ли-
нии воедино. У Горького несколько иначе. Горь-
ковская трилогия –  это такая повествовательная 
целостность, которая основана на симбиозе двух 
линий или на сосуществовании двух эстетических 
центров. Первый из них –  это непосредственная 
история нравственно- духовного возрастания Пеш-
кова. А второй –  панорама народной жизни, в ус-
ловиях которой формируется юный герой. Два на-
чала –  лирическое и эпическое –  не сталкивают-
ся в тексте, не подавляют друг друга благодаря 
особенному построению образа автогероя. Дело 
в том, что внешний мир и народная жизнь, изо-
бражением которых так озабочен автор, даются 
в трилогии сквозь призму Алешиного восприятия, 
и поэтому, о чем бы ни шел рассказ, мы одновре-
менно видим и самого автогероя. Автор модели-
рует жизнь в момент восприятия и осмысления 
ее автогероем. То есть образ Пешкова выступа-
ет в горьковском жизнеописании в двой ной функ-
ции. Алеша выступает в трилогии и как централь-
ный персонаж, главный объект внимания автора, 
и как герой- медиум, через фиксацию чувственных 
и умственных реакций которого осуществляет-
ся повествование. «Я-Сознание» у Горького в од-
но и то же время и «проницаемый» субъект пове-
ствования, и «непроницаемый», (цельный внутри 
себя) объект художественного анализа. В итоге 
Горький- художник блистательно соединяет показ 
истории души с показом картин русской действи-
тельности. Использование героя-«медиума» и та-
кой субъектной организации текста, при которой 
«наблюдающий герой» движется по стране, (а ав-
тор последовательно фиксирует поток его вос-
принимающего сознания), становится определя-
ющей предпосылкой к тому, что горьковское жиз-
неописание приобретает статус «автобиографии- 
обобщения». Поэтическим эффектом такого при-
ема становится то, что художник –  благодаря этой 
эстетической «отстраненности» –  обретает право 
на глубокие и широкие обобщения социально-
го характера. Благодаря такому построению об-
раза мы имеем возможность наблюдать не толь-
ко за духовно- нравственным возрастанием авто-
героя, но и составить представление о том, как, 
в каких условиях живет простой русский чело-
век и почему Горький именует эти условия жизни 
«свинцовыми мерзостями бытия». В-третьих, мы 
должны отметить, что художник- диалектик рас-
сматривает историю души как процесс борьбы 
внутренних противоположностей. Толстой и Горь-
кий так и поступают. Они развитие характера 
трактуют как следствие борьбы неких внутрен-
них тенденций или душевных сил. Однако если 
Л. Толстой сосредоточивается на противоборстве 
добра и зла, то М. Горького интересует «разумно- 
этический аспект» становления личности. Нико-
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леньку мы наблюдаем в противоборстве добрых 
и эгоистических устремлений. Пешкова –  в борь-
бе стихийно- инстинктивного и разумно- доброго 
начал. Такая акцентировка является следствием 
философско- этических позиций двух художников. 
Толстой исходит из того, что счастье человека ос-
новывается на добродетели, а потому нравствен-
ный аспект для него главный и руководящий. Горь-
кий же «делает ставку» на преображение социу-
ма. Он сторонник идеи бескомпромиссной крити-
ки и переделки тех форм бытия, которые откры-
лись сознанию его автогероя. В связи с тем, что 
Горький- идеолог ратует не просто за гуманизм, 
но за «гуманизм разумный», он проявляет повы-
шенный интерес к сфере роста разума малень-
кого человека. И если Толстого по преимуществу 
занимает борьба добра и зла, то Горький интони-
рует борьбу стихийно- инстинктивного и разумно- 
доброго начал. На протяжении всей трилогии Пеш-
ков впитывает не только нравственные ценности 
своих «спутников жизни», и в первую очередь Аку-
лины Ивановны с ее неистребимой любовью к лю-
дям, но и мысли, «философию жизни» тех людей, 
с которыми его сталкивает судьба. Толстой дела-
ет акцент на обнаружении нравственных качеств 
maman, Карла Иваныча, Володи, Ивина, княжон 
Корнаковых, Нехлюдова, Оперова. Горький рас-
крывает идеологию, мировоззрение Василия Ва-
сильевича, бабушки, Осипа, начетчика Петра Ва-
сильева, Якова Шумова, повара Смурого, учите-
ля Жоржа, казанских народников, Ромася, Изота 
и других. Он высвечивает –  в чем суть жизненной 
правды того или иного персонажа и чем именно 
этот персонаж умственно, идеологически обога-
тил Пешкова. Если толстовская трилогия построе-
на по принципу самопознания, то горьковская есть 
отражение процесса познания Пешковым жизни 
и раскрытия на этой основе потенций собственно-
го «Я».

Таким образом, «диалектика души», т.е. показ 
человека через анализ его внутреннего восприя-
тия, исследование самого механизма зарождения 
чувств и мыслей маленького человека –  это то, что 
роднит, сближает рассматриваемые произведения 
и ставит их особняком во всей мировой автобио-
графической традиции. Наряду с этим М. Горький 
на основе показа диалектики души и мысли созда-
ет автобиографию, которая становится открытием 
как в плане мировоззренческом, так и в плане ху-
дожественной формы. В противовес «этической 
автобиографии» Л. Толстого, в которой синтез 
«поэтического» и нравственного начал служит вы-
явлению внутренних потенций личности, М. Горь-
кий создает автобиографию героико- социального 
типа, в которой он прославляет Мысль и убеждает 
читателя в необходимости преобразования форм 
общественного мироустройства.
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ON THE PRINCIPLES OF PSYCHOLOGICAL WRITING 
IN THE TRILOGIES OF L. N. TOLSTOY AND M. GORKY

Tsirulev A. F.
Nizhny Novgorod State Linguistic University

The article explores the principles of artistic recreation of the his-
tory of a person based on showing the “dialectics of the soul” and 
the “dialectics of consciousness”. The author traces the origins of 
the psychological method in character drawing, from antiquity to the 
19th century. Particular attention is paid to the contribution that was 
made to the theory and practice of depicting the inner “I” by L. Stern, 
J.-J. Russo and M. Yu. Lermontov. The author analyzes the original-
ity of the psychological method used in “Childhood”, “Adolescence”, 
“Youth” by L. N. Tolstoy. The work reveals the connection between 
L.’s artistic tools. Tolstoy with his ethical quests of the early period. 
Tolstoy’s “Dialectics of the Soul” is considered in symbiosis with the 
“poetic” orientation of the trilogy. In comparison with the artistic sys-
tem of L. Tolstoy, the principles of recreating the “dialectics of con-
sciousness” developed in Gorky’s trilogy. The concept of a “clichéd” 
interpretation of two autobiographies in the spirit of their absolute 
and decisive opposition is subjected to critical analysis. In the pro-
cess of analyzing the artistic material of two life stories, the author 
of the study identifies the components of the “aesthetic community” 
of the trilogies of L. Tolstoy and M. Gorky, stemming from increased 
attention to the contradictory principles of the mental life of their he-
roes. Along with the moments of “artistic kinship,” the author reveals 
the fundamental difference between the psychologism of L. Tolstoy 
and M. Gorky, manifested in the understanding of autobiographical 
experience.

Keywords: Tolstoy, Gorky, innovation, tradition, dialectics of con-
sciousness, specificity.
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Гендерные стереотипы в языке немецкой рекламы парфюмерии: анализ 
лингвистических средств привлечения внимания и побуждения к покупке

Литвяк Олеся Валерьевна,
кандидат филол. наук, доцент, кафедра лингвистики 
и межкультурной коммуникации Крымский инженерно- 
педагогический университет имени Февзи Якубова
E-mail: ole.litviak@yandex.ru

Статья исследует гендерные стереотипы, отраженные в языке 
немецкой рекламы парфюмерии. В фокусе внимания –  лингви-
стические средства, используемые для привлечения внимания 
и побуждения к покупке, и их связь с традиционными представ-
лениями немцев о мужском и женском.
В качестве языкового материала в статье представлены ре-
кламные слоганы достаточно известных и популярных произ-
водителей парфюмерии в Германии, таких как: «Escentric Mol-
ecules», «Hugo Boss», «Mäurer & Wirtz».
Анализ немецкоязычных рекламных текстов выявляет наличие 
гендерно- специфичных лексических единиц, синтаксических 
конструкций и метафор, а также способов адресации, которые 
формируют определенные представления о желательных каче-
ствах мужчин и женщин.
Исследование также демонстрирует, как язык рекламы воспро-
изводит и укрепляет гендерные стереотипы, создавая образы 
«идеального» мужчины и женщины, тесно связанные с арома-
том и его восприятием. Результаты исследования могут быть 
полезны для специалистов в области рекламы, лингвистики, 
гендерных исследований и маркетинга.

Ключевые слова: гендерные стереотипы; парфюмерия; ре-
кламные слоганы; немецкоязычный рекламный дискурс; линг-
вистические средства; Escentric Molecules; Hugo Boss; Mäurer 
& Wirtz.

Реклама –  это способ привлечения внимания 
к продукту, услуге или идее с помощью различных 
средств коммуникации. Её целью обычно является 
убеждение целевой аудитории в необходимости 
приобретения или использования предлагаемого 
продукта или услуги. В каждой стране есть свои 
особенности в рекламном бизнесе [1, с. 16]. Боль-
шое влияние на потенциального потребителя ока-
зывает реклама духов, аксессуаров, вещей, с по-
мощью которых люди будут чувствовать себя уве-
ренно, находясь и коммуницируя в современном 
обществе. В данной статье мы постараемся рас-
крыть и определить как гендерные стереотипы от-
ражаются посредством лингвистических средств 
в немецкой парфюмерной рекламе.

Европейские парфюмерные ароматы славятся 
своим качеством, изысканностью и долговечно-
стью. Используя только самые высококачествен-
ные ингредиенты, парфюмерные бренды Европы, 
в том числе и Германии, создают уникальные ком-
позиции и линейки ароматов, которые могут под-
черкнуть индивидуальность и стиль своих потен-
циальных владельцев. Независимо от того, пред-
почитаете ли вы свежие и цветочные ноты, или 
более теплые и древесные аккорды, немецкие 
парфюмерные бренды могут также предложить 
широкий выбор ароматов для самых изощрённо-
го клиента.

Каждая парфюмерная кампания ищет особый 
подход к мужчинам, и отдельно к женщинам для 
привлечения внимания именно к их духам, исполь-
зуя различные рекламные уловки и хитрости. В на-
ши дни существует огромное количество извест-
ных европейских парфюмерных брендов (в том 
числе и немецких), производящих популярные 
и незабываемые ароматы: «Escentric Molecules», 
«Hugo Boss», «Mäurer & Wirtz» и так далее. Имен-
но эти производители держатся на рынке и раду-
ют своими парфюмерными линейками на протя-
жении многих десятилетий.

Цель данной статьи –  проанализировать линг-
вистические средства, используемые в немец-
кой рекламе парфюмерии, чтобы выявить и про-
демонстрировать, как они воспроизводят и укре-
пляют гендерные стереотипы, создавая образы 
«идеального» мужчины и женщины, тесно связан-
ные с ароматом и его восприятием на примере не-
мецкоязычных рекламных текстов таких ведущих 
парфюмерных производителей в Германии как 
«Escentric Molecules», «Hugo Boss», «Tom Tailor» 
и «Mäurer & Wirtz».

В немецкоязычном рекламном дискурсе про-
изводители духов обычно используют различные 
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лингвистические средства для привлечения вни-
мания и побуждения к покупке. Автор выделяет 
следующие из них:
• Эмотивно-экспрессивнаялексика. Использова-

ние слов и фраз, которые ассоциируются с ро-
скошью, красотой, страстью и привлекательно-
стью, чтобы привлечь внимание потенциальных 
покупателей: Schätze den Duft von Luxus und
Leidenschaft![11].

• Риторические вопросы. Вопросы, которые по-
буждают к размышлениям о том, как духи мо-
гут изменить жизнь в лучшую сторону или при-
дать их новому обладателю большую привле-
кательность: Bistdubereit, in die Welt der Lei-
denschaft für würzige Aromen einzutauchen? 
[11].

• Лингвоапеляция к авторитету. Использование 
композитов и сложных прилагательных с ука-
занием на факты о качестве или преимуще-
ствах продукта в сравнении с конкурентоспо-
собной продукцией: UnsereQualität istmitallen
Sinnen wahrnehmbar. Qualität ist mehr als Fe-
hlerfreiheit. [11].
Каждая из вышеперечисленных категорий 

лингвистических средств в немецкоязычной пар-
фюмерной рекламе помогают создать привлека-
тельный и убедительный образ продукта. Поми-
мо этого, они способствуют формированию жела-
емой реакции аудитории и могут способствовать 
росту продаж.

Отдельное место в немецкой парфюмерной ре-
кламе занимают метафоры. Они вносят в рекламу 
ряд красочных и разнообразных элементов, при-
влекающих внимание покупателей. Автор выделя-
ет следующие лингвокатегории метафор в немец-
кой рекламе парфюмерии:
• Метафоры силы и уверенности: Duftder Stärke.

Duftdes Erfolgs [10];
• Метафоры приключений и путешествий: Ein

HauchvonFernweh.DuftderFreiheit [11]. Бес-
спорно, у потенциального потребителя от тако-
го рекламного слогана возникают ассоциации, 
связанные с приключениями, путешествиями, 
свободой от обыденности и повседневной ру-
тины.

• Метафоры романтики и страсти: Der Duft der
Leidenschaft. Verführerisches Parfüm [12]. 
В данных примерах слоганов подчеркиваются 
аспекты романтики, чувственности и соблазни-
тельности.

• Метафоры девственной природы и чистоты: 
ReinerDuftder Natur.FrischerWind [12]. Дан-
ные слоганы используются производителями 
для создания образов чистоты, свежести и гар-
монии с природой.

• Метафоры долговечности и элегантности: Zeit-
loserDuft.EleganzinjederFlasche [11].
Начнем анализ с одного из относительно мо-

лодых и всемирно известных брендов немецкого 
парфюма –  «Escentric Molecules». Молодой немец-
кий парфюмер Геза Шоен (Geza Schoen) по пра-
ву считается одним из самых прогрессивных ма-

стеров в парфюмерии. Именно ему удалось син-
тезировать молекулы различных ароматов, по-
служивших основой для его удивительной кол-
лекции парфюма. Сегодня парфюм от Геза Шоен 
считается самой востребованной парфюмерией 
во всем мире, благодаря которой представитель-
ницы слабого пола становятся обладательницами 
совершенного оружия в борьбе за мужскую бла-
госклонность. Секрет этого парфюма прост –  ду-
хи Молекула с феромонами обладают не только 
обворожительным ароматом, который меняется 
в зависимости от настроения их обладательницы, 
но и удивительным образом воздействуют на под-
сознание мужчин.

Данный парфюмерный дом пользуется рядом 
лингвистических средств, которые влияют на под-
сознание покупателя, чаруя и побуждая купить но-
вый аромат. Например:
• Экспрессивно- эмотивные прилагательные, 

описывающие уникальные стороны аромата: 
fesselnd (захватывающий), verführerisch (со-
блазнительный) или außergewöhnlich (исклю-
чительный).

• Риторические вопросы, например: MöchtenSie
sichvoneinemeinzigartigenDuftumgeben?[10].

• Использование повелительного наклонения 
для призыва или побуждения к действию, на-
пример: Erleben Sie die Magie unseres Duftes! 
[10].

• Употребление слов и выражений, подчеркива-
ющих эксклюзивность продукта, таких как ein-
zigartig(уникальный) или exklusiv (эксклюзив-
ный).
Однако, если мы возьмем отдельно мужские 

и женские ароматы, то лингвистические средства, 
используемые в рекламе, будут кардинально отли-
чаться.

В качестве примера к сравнению автор рассма-
тривает рекламные тексты двух парфюмов: муж-
ской –  «Escentric Molecules Kinski» и женский- «Es-
centric Molecules Volume I Intelligence & Fantasy The 
Beautiful Mind Series».

Начнем с мужского аромата. «Escentric Mol-
ecules Kinski» стал достаточно популярным сре-
ди мужчин сразу после появления на прилавках. 
Представители сильного пола были приятно удив-
лены увидеть исключительно мужской аромат 
от «Escentric Molecules», ведь бренд, в основном, 
выпускает парфюм для женщин и унисекс.

Для продажи мужского аромата «Escentric Mol-
ecules Kinski» производитель использует следую-
щие гендерно- специфичные рекламные слоганы 
для привлечения внимания именно мужского пола:
• …kraftvoller Sinnlichkeit und subtiler Eleganz…

[10] –  производитель знает, чем зацепить на-
стоящего мужчину. «Escentric Molecules» за-
веряют, что от потенциального покупателя 
так и будет веять утонченной элегантностью, 
а от мощного шлейфа предлагаемого арома-
та так и веет статусом настоящего мужчины 
и уверенностью в себе.
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• …warme und betörende Tiefe…[10] –  данный 
аромат притягивает внимание идеального муж-
чины, а теплая и пленительная глубина арома-
та затуманивают разум мужчины- романтика. 
Именного поэтому многие мужчины в Германии 
выбирают данный парфюм.
Далее автор предлагает сравнить гендерно- 

специфичные рекламные слоганы женского пар-
фюма того же производителя «Escentric Molecules 
Volume I Intelligence & Fantasy The Beautiful Mind 
Series»:
• …lyrischer Weiblichkeit…[12] –  каждой девуш-

ке или женщине хочется ощущать себя легкой, 
нежной и женственной. Именно это гарантиру-
ет производитель данного аромата.

• … Intelligenz und Kreativität der Frauen… [12] –  
быть креативной, успешной, неординарной 
и незаурядной личностью хочет каждая пред-
ставительница женского пола. Аромат «Escen-
tric Molecules Volume I Intelligence & Fantasy The 
Beautiful Mind Series» подчеркнёт все плюсы 
и добавит уверенности каждой девушке.

• … PerfümederBeautifulMindSeriessindhierfür
Frauen,diekeineAngsthabenaussergewöhnlich
zusein… [12] –  производитель c полной уверен-
ностью заявляет, что аромат подойдет дале-
ко не каждой особе прекрасного пола, а лишь 
настоящей ценительнице изысканного парфю-
мерного мастерства, стремящейся быть иде-
альной.
Проанализировав рекламные слоганы «Escen-

tric Molecules» на предмет гендерных различий, 
мы можем сделать вывод, что в рекламе мужского 
парфюма делают акцент на создание элегантно-
сти и пленительности идеального мужчины. В ре-
кламе женского аромата производители того же 
парфюмерного бренда используют гендерно- 
специфичные слоганы, связанные с неординар-
ностью, легкостью и утонченностью представи-
тельниц прекрасного пола. Однако, производи-
тель в своей рекламе также призывает к некому 
гендерному равенству: каждый человек в незави-
симости от пола хочет чувствовать себя уверен-
но и быть уникальным, не таким как все. Именно 
это гарантирует «Escentric Molecules»: Dubistein 
Mannodereine Frau –  es spielt keine Rolle!Fühle
dicheinzigartig![12].

Следующим, не менее известным парфюмер-
ным брендом в Германии является американский 
аромат «Hugo Boss».

«Hugo Boss» –  это известный мировой бренд, 
который также производит парфюмерию. В сво-
их рекламных слоганах они, вероятно, подчер-
кивают свою высокую репутацию в мире моды 
и стиля, а также используют различные гендерно- 
специфические лингвистические средства, чтобы 
привлечь внимание к своим ароматам как мужчин, 
так и женщин.

Они могут описывать свои духи с помощью 
экспрессивно- эмотивных прилагательных, при-
зывающих к роскоши, элегантности и силе ду-
ха и свободы, таких как sinnlich (чувственный),

verführerisch (соблазнительный) или maskulin
(мужественный).

В своих рекламных текстах «Hugo Boss» так-
же используют гендерно- специфичные образы 
и ассоциации, связанные с их изысканными аро-
матами, чтобы вызвать эмоциональное влечение 
к продукту у потенциальных покупателей различ-
ной гендерной принадлежности.

«Hugo Boss», например, используют достаточ-
но интересные метафоры, которыми так и манят 
покупателей со всего мира приобрести новый пар-
фюм именно от этого модного дома. Например, 
можно встретить описание аромата как Welle der 
Eleganz (волнаэлегантности), подразумевая, что 
использование этих духов создаст образ изяще-
ства и стиля у представительниц женского пола. 
Или же они могут воспользоваться метафорой 
Schleier der Verführung (завесасоблазна), чтобы 
вызвать ассоциации с изысканностью и бруталь-
ностью у представителей мужского пола.

Далее автор проводит анализ немецкоязыч-
ных гендерно- специфичных рекламных текстов- 
слоганов мужского аромата «Hugo Boss The Scent 
Eau de Toilette» и женского «Hugo Boss BOSS 
Femme».

Мужские духи «Hugo Boss» отличаются своим 
легким, ненавязчивым и древесным ароматом. 
В своей рекламе производитель часто использу-
ет следующие слоганы, которые влияют на подсо-
знание представителей сильного пола:
• …Produktfür den Herrnunterstreichtseinen ganz 

eigenen Stil… [8]–  для статного и уважающего 
себя мужчины просто необходимо выглядеть 
безупречно. «Hugo Boss» заверяет, что аромат 
подчеркнет не только элегантность, но и осо-
бенности стиля идеального мужчины.

• … charismatischundfaszinierend…[8] –  благода-
ря данному аромату, мужчина почувствует себя 
намного увереннее и сможет проявить свою ха-
ризму и обаяние.
В своих рекламных слоганах женского парфю-

ма «Hugo Boss» часто применяют эстетические 
выражения, связанные с чувственными образами 
и эмоциями, чтобы создать привлекательный об-
раз бренда и привлечь внимание целевой женской 
аудитории:
• …zarterDuft… [8] –  «Hugo Boss BOSS Femme» 

сможет оценить только утонченная и нежная 
девушка, ведь производитель гарантирует, что 
парфюм подчеркнет неистовую нежность обла-
дательницы подобного аромата.

• … verführerische und leidenschaftliche… [8] –  
нежность, это черта, которая цепляет мужчин 
в женщине, но соблазнительные и страстные 
нотки аромата создадут таинственный и притя-
гательный образ.

• Parfüm ist der perfekte Duft für selbstbewusste
Frauen… [8] –  многие женщины часто старают-
ся подчеркнуть свою внутреннюю силу (…die
neben ihrerStärkeauch ihre feminineZärtlichkeit
betonenwollen…), при этом представительницы 
женского пола хотят оставаться нежными и лег-
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кими. Как подчеркнуть и собрать все эти каче-
ства? «Hugo Boss BOSS Femme» собрал неж-
ность и силу в одном флаконе.
Духи «Hugo Boss» славятся по всему миру 

не просто так. Их ароматы сочетают в себе хариз-
му, страсть и нежность. Для мужчин больше ха-
рактерны стиль, харизма и обаяние. Женщины, 
в свою очередь, обращают внимание в рекламе 
на нежность, которая сочетается с соблазнитель-
ным и стойким ароматом.

Наибольшей популярностью в Германии поль-
зуется парфюмерная продукция бренда «Mäurer & 
Wirtz».

«Mäurer & Wirtz» –  это немецкий бренд селек-
тивной парфюмерии. Парфюмерный дом Maur-
er & Wirtz является одним из старейших брендов 
в парфюмерном мире. Первый аромат марки, был 
выпущен в 1792 году, а последний, в 2012. Офи-
циально, бренд был основан в 1854 году парфю-
мером Михаэлем Маурером (Michael Mäurer) со-
вместно с его пасынком Андреасом Фрицем (An-
dreas Wirtz). Они начали свое дело с производства 
ароматного мыла, в родном пригороде Столбер-
га [2]. На сегодняшний день бренд является од-
ной из самых известных и востребованных селек-
тивных марок, а компания продолжает принадле-
жать этой семье, вот уже пять поколений. Компа-
ния производит не только элитные духи, но и про-
дукцию для ухода за телом. В девяностые годы, 
компания «Mäurer & Wirtz» была сфокусирована 
по большей части на европейском рынке, однако 
сегодня, парфюмерия от германского бренда, вос-
требована во всем мире.

Исследуя рекламные слоганы на предмет ген-
дерных аспектов, автор взял за основу рекламу 
одного из самых популярных ароматов данного 
бренда «4711 Original Eau De Cologne». Однако, 
этот парфюм –  унисекс, поэтому он подходит и для 
мужчин, и для женщин. Следовательно, в рекла-
ме данного производителя отсутствуют гендерные 
различия, т.е. производитель старается привлечь 
внимание клиентов разного пола, стараясь подо-
брать различные лингвистические уловки, кото-
рые смогут зацепить как мужчину, так и женщину. 
Например:
• Побудительные предложения к действию: …Er-

frischendanders! (освежающе по-другому!) или 
…FühlenSiesich frischundselbstbewusst! (чув-
ствуйте себя свежими и уверенными!) [11].

• Производитель старается подчеркнуть каче-
ство, проверенное временем: …Seit 1792 ein
Klassiker! [11].

• Использование императивных конструкций для 
создания интриги: …EntdeckenSiedenDuftder
Ewigkeit! [11].

• Лингвострановедческая ассоциативная лекси-
ка: …EinHauchvonKöln in jedemTropfen! [11]. 
Производитель данного бренда создает ощу-
щение, что использование данного аромата пе-
ренесет покупателя в Кёльн, позволяя прочув-
ствовать культуру города хотя бы на долю се-
кунды.

Проанализировав рекламные тексты на нали-
чие гендерно- специфических лингвистических 
средств, мы можем сделать определенные вы-
воды. Все парфюмерные производители исполь-
зуют практически одни и те же лингвистические 
средства в своих гендерно- специфичных реклам-
ных слоганах: внимание мужчин, как правило, 
привлекают слоганы парфюмов, акцентирован-
ные на элегантности, брутальности, уверенности 
в себе, для женщин же в подобных слоганах бо-
лее близки нежность, незаурядность, красота, ко-
торые при этом смогут подчеркнуть их самодо-
статочность и сильную равноправную личность, 
коммуницирующую в современном обществе. 
Но по мимо всего вышеперечисленного, в немец-
коязычном рекламном дискурсе парфюмерной 
продукции также существуют лингвистические 
уловки, которые цепляют и мужчин, и женщин –  
это спокойствие, внутренняя гармония, соблазни-
тельность и страсть. Чаще всего немецкие произ-
водители ароматов унисекс привлекают потенци-
альных покупателей обоих гендеров именно дол-
гой историей бренда, которые держатся на рынке 
продаж на протяжение долгих столетий. Ведь вре-
мя– это, прежде всего, качество. А для немцев ка-
чество является идеалом в создании образа неза-
висимо от гендерной принадлежности.
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GENDER STEREOTYPES IN THE LANGUAGE OF 
GERMAN PERFUME ADVERTISING: AN ANALYSIS OF 
LINGUISTIC MEANS OF ATTRACTING ATTENTION 
AND ENCOURAGING PURCHASE

Litvyak O. V.
Crimean engineering and pedagogical University named after Fevzi Yakubov

This article explores gender stereotypes reflected in the language 
of German perfume advertising. The focus of attention is on the lin-
guistic means used to attract attention and encourage buying, and 
their connection with the traditional German ideas of masculine and 
feminine.
As a language material, the article presents advertising slogans of 
quite well-known and popular perfume manufacturers in Germany, 
such as: “Escentric Molecules”, “Hugo Boss”, “Mäurer & Wirtz”.
The analysis of German- language advertising texts reveals the 
presence of gender- specific lexical units, syntactic constructions 
and metaphors, as well as ways of addressing, which form certain 
ideas about the desirable qualities of men and women.
The study also demonstrates how the advertising language repro-
duces and reinforces gender stereotypes, creating images of the 
“ideal” man and woman, closely related to the fragrance and its per-

ception. The results of the study can be useful for specialists in the 
field of advertising, linguistics, gender studies and marketing.

Keywords: gender stereotypes; perfumery; advertising slogans; 
German- language advertising discourse; linguistic tools; Escentric 
Molecules; Hugo Boss; Mäurer & Wirtz.
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Роль масштабной фрактальности в развитии английского, немецкого 
и русского языков

Подгорбунская Ирина Геннадьевна,
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В статье рассматривается масштабная фрактальность онто-
логической сферы разных типов языков. Анализ эволюции 
языков и роль масштабной фрактальности в этом процессе 
обосновывает высокий познавательный потенциал транс-
дисциплинарного видения языков и возможные сценарии их 
дальнейшего развития. Вычленение универсального признака 
определения маркированного инварианта языкового макро-
пространства подчеркивает достижение быстрой пластичности 
языка в его функционировании и развитии. Задача «фракталь-
ной онтологии» языков сформировать итерационный процесс 
формообразования как одного из инновационных методов са-
моорганизации системы, а его познание возможно с помощью 
проведения экспериментально- фонетических исследований, 
применения математической статистики и компьютерных тех-
нологий.

Ключевые слова: фрактальность, самоподобие, макропро-
странство, мегапространство, маркированный элемент, детер-
минанта.

Синергетично мыслит тот, для кого
бытие –  сеть фракталов.

ВойцеховичВ.Э.

Известный американский математик Б. Ман-
дельброт ввел в мировую науку понятие «фрактал» 
в 1975 году. Этот термин образован от латинско-
го прилагательного «fraktus», а соответствующий 
глагол «frangere» имеет значение «ломать, раз-
ламывать», т.е. создавать фрагменты неправиль-
ной формы: « Фракталом называется структура, 
состоящая из частей, которые в каком-то смысле 
подобны целому» [14, с. 4]. Первоначально поня-
тие фрактала рассматривалось с математической 
точки зрения, а затем распространилось в область 
гуманитарных наук. На объекты природа и обще-
ства. «У природы фрактальное лицо» –  так назы-
вается один из разделов книги Б. Мандельброта. 
Как известно, он идет по пути «фрактальной он-
тологии». Впоследствии прочно вошли в науку та-
кие научные понятия как емкостная размерность 
фракталов, фрактальное множество, природный 
фрактал, фрактальный фрагмент, фрактальная 
геометрия, фрактальная семиотика и т.д. Так объ-
ясняет понятие фрактала В. В. Тарасенко, «в осно-
ве фрактала лежит не образ, а процесс, реализо-
ванный некоторой машиной природы, если мы го-
ворим о природном фрактале» [12, с. 31].

Ученые выяснили, что главное свой ство фрак-
талов –  самоподобие. Любая дробная часть, доля 
фрактала или объекта подобна целому фракталу 
или объекту или любой другой их части. В. Э. Вой-
цехович считает, что «фрактал является главной 
стадией эволюционирующей системы, посколь-
ку сам процесс эволюции системы (физической, 
биологической, социальной) и есть дробное, са-
моподобное, переходное состояние- процесс» [5, 
с. 148]. «Фрактальный –  это прежде всего «вну-
треннеподобный» [4, с. 13].

Первооткрывателем «фрактальной парадиг-
мы» в семиотике является Ю. С. Степанов. В сво-
ей известной работе «Язык и метод» он неодно-
кратно подчеркивает возможность нового подхо-
да применения концепции фракталов к исследо-
ванию семиотики и анализу языковых явлений. 
Фрактальная интерпретация метафорообразова-
ния и когнитивной структуры дискурса является 
в настоящее время базовой для понимания слож-
ных структур семиотики [10, с. 116]. Как указывает 
Т. Г. Галушко, «фрактальная парадигма ХХI в. от-
крывает вслед за синергетикой второй половины 
ХХ в. простор для оригинальных решений сложных 
проблем в нелинейных системах как естественно- 
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научного, так и гуманитарного знания и служит 
«путеводной звездой» в среде нелинейных и за-
путанных эффектов окружающей реальности» [6, 
с. 85]. В исследовании С. Н. Плотниковой фрак-
тальность дискурса определяется «как принцип 
самоподобия, итерации и рекурренции когнитив-
ных структур» [8, с. 133], на основе которого про-
исходит заполнение дискурсивного пространства.

Согласно теории фракталов каждая частица 
объекта дублирует сам объект, поэтому, чтобы 
определить свой ства фрактала, необходимо знать 
характеристики самого объекта. В данном случае 
это субстанциональная структура самооргнизую-
щейся системы языка. В первую очередь необхо-
димо определить управляющий параметр каждо-
го из иерархических пространств системы языка 
или по терминологии Н. А. Коваленко просодиче-
скую детерминанту восходящей или нисходящей 
звучности. Это будет способствовать выявлению 
масштабной фрактальности единиц, достаточно 
удаленных от места первоначального проявления 
самих детерминант. Р. Г. Баранцев утверждает, 
что «фрактальность оказывается фундаменталь-
ным свой ством материи…» [1, с. 79]. Фонетиче-
ский эксперимент, проведенный с применением 
компьютерных программ Praat, Speech Analyser 
для обработки данных и аппарата математиче-
ской статистики, способствовал выявлению про-
содических детерминант в разных типах языков. 
Как выяснилось, качественная определенность 
просодической детерминанты зависит от диффе-
ренциального признака –  частоты основного тона. 
Определить новую «среду обитания» инвариан-
та, выявленного в зоне нуклеации языкового ма-
кропространства, приобретает важное значение 
при проведении фонетических экспериментов для 
понимания единой сущности субстанциональной 
сферы языков. С помощью современных компью-
терных технологий удается проникнуть в сущность 
организации субстанции языков. «Масштабирова-
ние, задающее форму фрактала, можно интерпре-
тировать как способ мультимасштабной координа-
ции системы с другими системами в динамике ее 
структурных сопряжений» [11, с. 336].

Когда мы говорим, то реализуем в основном 
единицы мегапространства языка, т.е. предложе-
ния, тексты, дискурсы, при этом, тем не менее, 
происходит реализация свой ств, которые зароди-
лись в единицах зоны нуклеации микропростран-
ства языка. Ребенок, появившись на свет, благо-
даря врожденному слуху и способности к подра-
жанию усваивает основной тон, который постоян-
но повторяется в речи взрослых. Как показал экс-
перимент, в германских языках –  это восходящий 
тон, а в русском языке –  нисходящий тон.

Эволюция любой системы, в том числе и языко-
вой, приводит ее к более устойчивому состоянию. 
Ведущие параметры порядка подчиняют себе про-
цесс этого развития. В языковой системе форми-
руются суператтракторы, по нашей терминоло-
гии –  детерминанты восходящей или нисходящей 

звучности. Это происходит в языковом макропро-
странстве.

Проходят сотни лет, прежде чем масштабная 
фрактальность достаточно явно отразится в едини-
цах мегапространства языка. Для выявления каче-
ственной определенности просодической детерми-
нанты, необходимо исследовать просодему –  ми-
нимальную единицу просодемного пространства. 
В языках, как правило, имеются ударные и безудар-
ные слоги, которые настолько качественно различ-
ные, что вариантное бытие минимальной просоде-
мы должно состоять как минимум из одного ударно-
го и одного безударного слога. В языках имеются, 
однако, слова, состоящие из одного слога, который 
всегда является ударным, поэтому определить его 
в качестве минимальной просодемы не представ-
ляется возможным, так как не учитывается реаль-
ность существования безударных слогов, которых 
в языке, согласно исследованиям Л. В. Бондарко, 
большинство [2, с. 121]. Таким образом, «минималь-
ная просодема –  это языковая единица смыслораз-
личения, абстрагированная из речевых материаль-
ных воплощений на основе принципов минимально-
сти, изоморфизма, внутреннего единства, инвари-
антности и оппозиционности» [7, с. 37].

Как отмечалось выше, дифференциальным 
признаком зоны ядра языкового макропростран-
ства является диапазон ЧОТ. Согласно экспери-
ментальным данным детерминанта становится 
восходящей звучности, если при переносе уда-
рения на второй слог в минимальной просодеме, 
диапазон ЧОТ расширяется. Если же подобный 
случай наблюдается в двухсложном назывном 
предложении или нейтральном ответе, то детер-
минанта является нисходящей звучности [там же, 
с. 70, 81]. Здесь очень важно подчеркнуть иссле-
довательские выводы относительно нейтрального 
ответа, так как именно это обстоятельство послу-
жило поводом для выявления минимальной еди-
ницы в языковом фазовом переходном простран-
стве второго рода. «…все фракталы в конечном 
итоге проэволюционируют к одному суператтрак-
тору» [3, с. 150]. Как выяснилось, таким суперат-
трактором является детерминанта восходящей 
звучности в германских языках и детерминанта 
нисходящей звучности в русском и др. языках. Как 
показали экспериментально- фонетические иссле-
дования, в языковом мегапространстве преобра-
зуется детерминанта. Она становится новой ито-
говой ступенью развития и приобретает другую 
качественную определенность. Это контингентно- 
смысловая детерминанта, так как в языковом ме-
гапростраенстве уже другой основополагающий 
признак, по которому определяется сущность па-
раметра порядка. Как далее объясняют иссле-
дователи: «Возникновение новой качественной 
определенности управляющего параметра в язы-
ковом мегапространстве не приводит к исчез-
новению прежней, а лишь ограничивается сфе-
ра ее действия. Функция управления со стороны 
контингентно- смысловой детерминанты особенно 
наглядно проявляется в ситуации. Ситуация –  это 
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каркас, в рамках которого происходит коммуника-
тивный процесс [9, с. 18].

При изменении качественной определенности 
управляющего параметра мегапространства, свой-
ство масштабной фрактальности разных тонов на-
ходится в речи на всех уровнях иерархии языка. 
Например, в германских языках неоконченная син-
тагма произносится в основном восходящим тоном, 
а в русском языке нисходящим тоном. О. фон Ессен 
отмечает, что повествование в немецком языке мо-
жет произноситься с вопросительной интонацией 
и не восприниматься как вопрос [13, с. 17].

Таким образом, масштабная фрактальность –  
это показатель определенного типа научной раци-
ональности, ориентированного на доказательство 
многих языковых явлений, объяснения внутренних 
противоречий как источников функционирования 
и развития языков. Применение синергетических 
методов, т.е. осуществление трансдисциплинар-
ного подхода для анализа онтологических явле-
ний в разных типах языков, позволяет рассмо-
треть различные грани синергетического видения 
и понимания сложных структур фрактальной се-
миотики и доказать универсальность подобного 
подхода к исследованию.

Для подтверждения масштабной фрактально-
сти математически было проведено выявление 
просодемоподобия английских идиом, произне-
сенных в качестве повествовательных и вопроси-
тельных предложений, ядерным единицам (инва-
риантным элементам) языкового макропростран-
ства. Подобие –  преобразование евклидова про-
странства, при котором для любых двух точек а, b 
и их образов а1 и b1 имеет место соотношение

A b c
k

a b c1 1 1
1,= = = =

где k –  положительное число, называемое коэффициен-
том подобия. Коэффициент подобия вычисляется по за-
данной формуле, где а –  средняя относительная вели-
чина ЧОТ произнесения начала тонемы, акцентемы, 
b –  средняя относительная величина произнесения мак-
симума тонемы, акцентемы, c –  средняя относительная 
величина ЧОТ произнесения конца, тонемы, акцентемы, 
a1 –  средняя относительная величина ЧОТ произнесе-
ния начала предложения (вариант идиомы), b1 –  сред-
няя относительная величина произнесения максимума 
предложения (варианта идиомы), с1 –  средняя относи-
тельная величина ЧОТ произнесения конца предложе-
ния (варианта идиомы).

Коэффициент подобия вычислялся с помощью 
компьютерной программы Statistica v6, которая 
предназначена для статистического анализа дан-
ных. Программа включает в себя широкий набор 
аналитических процедур и методов.

Идиомы, произнесенные в качестве предложе-
ний, с точки зрения семантики реализуют харак-
теристики единиц языкового мегапространства, 
а в отношении просодии являют собой фракталь-
ность бытия ядерных просодем макропростран-
ства. Идиомы, произнесенные в качестве изоли-
рованных нейтральных предложений с терминаль-
ной и интеррогативной мелодией демонстрируют 

расширение и сужение диапазона ЧОТ подобно 
реализации закономерностей ядерных единиц 
зоны нуклеацуии языкового макропространства. 
Идиомы в изолированном произнесении «несут 
черты онтологии», заложенные ранее в ядре язы-
кового макропространства, другими словами они 
фрактально подобны (рис. 1–6).

Рис. 1. Движение ЧОТ в маркированном инварианте 
языкового макропространства с акцентной структурой 

(– –?)

Рис. 2. Движение ЧОТ в маркированном инварианте 
языкового макропространства с акцентной структурой 

(– –?)

Рис. 3. Движение ЧОТ в варианте просодемы 
с акцентной структурой (– –  .)

Представленные графики четко доказывают 
фрактальное подобие предложений (идиом) эле-
ментам зоны нуклеации языкового макропро-
странства. Английские идиомы показывают свой-
ства фрактальной размерности при реализации 
акустических параметров в речи. Статистические 
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данные показывают, что коэффициент подобия 
стремится к единице (0,951533) при произнесе-
нии ядерных элементов и соответствующих идиом 
в качестве повествовательного и вопросительного 
предложений. Идиомы, произнесенные в качестве 
вопроса, реализуют закономерности минимальной 
просодемы, т.е. обладают широким диапазоном 
и восходящим движением тона. Идиомы, произ-
несенные с повествовательной мелодией, имеют 
узкий диапазон ЧОТ и и восходящее- нисходящее 
движение тона, как это имело место в немарки-
рованных минимальных просодемах. Все три па-
раметра –  ЧОТ, интенсивность и длительность 
отражаются в речи, четко подчеркивая специфи-
ку реализации единиц зоны нуклеации языково-
го макропространств, которые можно определить 
как наследственные структуры.

Рис. 4. Движение ЧОТ в варианте просодемы 
с акцентной структурой (– –  .)

Рис. 5. Общее движение ЧОТ в идиоме- вопросе

Рис. 6. Общее движение ЧОТ в идиоме- повествовании

Таким образом, в онтологии языка регулярные 
фракталы строятся путем бесконечных повторе-
ний, а масштабная фрактальность полностью ре-
ализуется в речевых единицах, превращая суб-
станцию каждого языка с его параметром по-
рядка в неповторимое явление в онтологическом 
статусе языков. Онтологические единицы англий-
ского, немецкого и русского языков, каждый раз 
реализуясь в речи, наглядно демонстрируют мас-
штабную фрактальность, без которой невозмож-
но существование самих языков, поэтому ее изу-
чение и применение расширило возможности ис-
следователей познать онтологию языков, их свое-
образие и отражение масштабной фрактальности 
в речи.
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В статье рассматривается вопрос об установлении автор-
ства духовных песен, предположительно сочиненных поэтом- 
символистом Александром Добролюбовым. На сегодняшний 
день тексты А. М. Добролюбова известны в трех списках –  в из-
дании «Что поют русские сектанты» А. К. Чертковой, в записи 
П. П. Картушина стихотворений и высказываний А. М. Добро-
любова, сохранившейся в архиве С. Н. Дурылина (РГАЛИ), 
в машинописи работы И. П. Яркова «Какими я их знаю. Рас-
сказы о «брате Александре» Добролюбове, его друзьях и по-
следователях» (ОР РГБ). При этом в авторской рукописи из-
вестна лишь одна духовная песня поэта –  «Бог помощь, мои 
сестрицы» в архиве В. Я. Брюсова (ОР РГБ). Сопоставляя 
песни разных списков, исследуя историю текстов и докумен-
тальные свидетельства, я выделяю три группы песен: песни, 
присутствующие в трех списках, песни, имеющие соответствия 
в двух источниках, без указания на другого автора, и песни, из-
вестные в одном списке. В статье я исследую духовные песни 
первой группы (25 песен), как тексты, которые с наибольшей 
уверенностью можно атрибутировать авторству Александра 
Добролюбова. В статье также рассматриваются стилистиче-
ские особенности духовных песен, характер разночтений в них.

Ключевые слова: А. М. Добролюбов, символизм, духовные 
песни, духовный стих, атрибуция текстов, проблема авторства.

Поэт-символист Александр Добролюбов после 
ухода из Петербурга в странствия создал религи-
озное учение, вокруг которого объединялись лю-
ди. В 1903 г. в деревне Росташи Самарской гу-
бернии вокруг него сформировалась община по-
следователей. Первоначально это были местные 
жители, крестьяне из окрестных сел. Для своих 
последователей Добролюбов сочинял духовные 
песни, предназначавшиеся для исполнения на мо-
литвенных собраниях. Эти произведения не сохра-
нились в авторской записи. По этой причине в из-
учении духовных песен Александра Добролюбова 
первоочередной задачей является проблема уста-
новления их авторства.

Вопросам атрибуции литературных текстов по-
священы работы Д. С. Лихачева [10], В. В. Виногра-
дова [1], С. А. Рейсера [15]. Исследователи указы-
вали на то, что для достоверной атрибуции необ-
ходимо применять комплексный подход. Перечис-
лим основные направления исследований в рам-
ках процесса атрибуции: анализ стиля и языка 
произведений, сопоставление идеологии автора 
с идеологией, выраженной в предполагаемом его 
авторству тексте, изучение документальных сви-
детельств, восстановление истории текста, срав-
нение почерка автографа с почерком его вероят-
ного автора.

Духовные песни Александра Добролюбова до-
шли до нас в трех источниках –  в сборнике песно-
пений «Что поют русские сектанты» А. К. Чертко-
вой [16], в записях П. П. Картушина [7], сохранив-
шихся в архиве С. Н. Дурылина (РГАЛИ), в записях 
текстов духовных песен И. П. Яркова [18], близко 
знавшего последователей Добролюбова (ОР РГБ). 
В настоящее время известен лишь один текст пес-
ни в записи Александра Добролюбова. Это духов-
ная песня «Бог помощь, мои сестрицы» [4, Л. 1], 
сохранившаяся в архиве В. Брюсова. Остальные 
духовные песни поэта известны нам в списках. 
Они были записаны уже после сложения их авто-
ром, их протограф нам неизвестен.

Единственное современное издание духовных 
песен осуществил А. А. Кобринский, воспользо-
вавшись текстами двух списков, отдавая при пу-
бликации предпочтение вариантам в сборнике 
А. К. Чертковой. В комментарии к публикации ис-
следователь, перечисляя отдельные черты поэ-
тики, характерные для творчества Добролюбо-
ва, и присутствующие как в духовных песнях, так 
и в его раннем творчестве отмечал, что «эти про-
изведения –  по причине отсутствия канонического 
текста –  сдвигаются в область фольклора и, сле-
довательно, не могут быть помещены даже в раз-
дел «Dubia»» [9, С. 622–623].
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Мы ставили перед собой задачу установить, ка-

кие тексты с наибольшей вероятностью сочине-
ны Добролюбовым. Для ее решения, прежде все-
го, было необходимо сформировать общий корпус 
известных нам песен, а затем, опираясь на свиде-
тельства современников Добролюбова и созда-
телей списков, количество совпадающих текстов 
в разных списках, отмечая стилистические черты, 
свой ственные поэзии Добролюбова, и идеологи-
ческие сходства с его религиозными взглядами, 
выявить корпус текстов, которые можно с наи-
большей уверенностью атрибутировать Добролю-
бову.

Обратимся к анализу списков духовных песен.
Сборник А. Чертковой «Что поют русские сек-

танты» был издан в 1912 году. Это издание оста-
лось единственной прижизненной публикацией 
духовных песен Добролюбова. Как отмечала со-
ставительница сборника, тексты были записаны 
со слов Павла Безверхого, разделявшего в про-
шлом религиозные взгляды А. Добролюбова [16, 
с. 13], песня «Что за тайна заключена в человеке, 
о друзья?» была записана со слов Н. Г. Суткового 
[16, с. 15], также близко знавшего Добролюбова. 
Известно, что Сутковой просмотрел записи песен 
Чертковой от П. Безверхого и «подтвердил почти 
целиком» [Там же] их подлинность. Какие песни 
не были атрибутированы Добролюбову А. Чертко-
ва в предисловии не уточняла.

Песни из сборника Чертковой нельзя отнести 
авторству Добролюбова, их стоит рассматривать 
как круг пения его последователей. Это следует 
уже из заглавия раздела сборника «Псалмы «до-
бролюбовцев»» и из текста вступительной статьи, 
в которой Черткова указывает, что Павел Безвер-
хий «не мог мне сказать в точности, какие из этих 
псалмов принадлежат самому Добролюбову и от-
куда они вообще появились, но за некоторые 
из них он ручался, что они «настоящие Добролю-
бовские», как например: «Над рекой, над живот-
ной», «Вы спойте, братья, о свободе», «Река все-
сильного страданья», «Приступите вы к престо-
лу», «Но я всегда с тобою», «Вы поведайте нам, 
братья», а также, кажется, «Не наружно то кре-
щенье»» [16, с. 14]. При этом песня «Вы поведай-
те нам, братья», отмеченная как принадлежащая 
авторству Добролюбова, в сборнике не приводит-
ся целиком, присутствует лишь нотная запись не-
скольких стихов из нее [16, с. 30]. Про другие тек-
сты Черткова пишет, что они «как думает Безвер-
хий, заимствованы отчасти от сектантов других 
толков, иногда с измененным содержанием» [16, 
с. 14].

Почти все песни, отмеченные Чертковой как 
«добролюбовские» присутствуют в двух других 
списках, дошедших до нас. Есть исключения: пес-
ня «Приступите вы к престолу» отсутствует в спи-
ске И. П. Яркова, песня «Вы поведайте нам бра-
тья» есть в списках Дурылина и Яркова, но ее пол-
ный текст отсутствует в издании Чертковой, песня 
«Не наружно то крещенье» отсутствует в списке 
Дурылина, а в списке Яркова указана, как песня, 

написанная последователем Добролюбова А.К 
Усковым [18, Л. 489].

Черткова опубликовала 20 песен из репертуа-
ра последователей Добролюбова. Все песни были 
записаны от людей, знавших Добролюбова и раз-
делявших его религиозные идеи. При сравнении 
этого корпуса песен с другими списками видим, 
что во всех трех списках присутствуют песни: «Над 
рекой, над животной», «Вы спойте, братья, о сво-
боде», «Река всесильного страданья», «Приступи-
те вы к престолу», «Но я всегда с тобою», «Вы по-
ведайте нам, братья», «Что за тайна заключена», 
«Да не полно ли нам, братцы» (Ярков указывает, 
что песня написана последователе Добролюбо-
ва А. К. Усковым [18, Л. 490]), «Добрый молодец», 
«Я отрекся от ветхого мира», «Не одна во поле до-
роженька».

Песня «Не наружно то крещенье» есть в списке 
Яркова, она представляет сокращенный вариант 
песни последователя Добролюбова А. К. Ускова 
[18, Л. 489]. Песня «Близок, близок час кончины» 
также присутствует в работе Яркова, он атрибути-
рует ее Г. И. Миронову [18, Л. 496], последователю 
Добролюбова.

Другие песни не имеют совпадений в списках, 
вероятно, являясь песнями из песенного репер-
туара добролюбовцев. Например, 12 первых сти-
хов песни «Страшно бушует житейское море» бы-
ли опубликованы в 1911 г. в сборнике евангель-
ских духовных песен «Гусли» И. С. Проханова [14, 
с. 145].

Второй дошедший до нас список духовных пе-
сен Добролюбова сохранился в архиве С. Н. Дуры-
лина [7, Лл. 9–27 об.]. Это записная книжка с тек-
стами песен и высказываний о вопросах веры 
Александра Добролюбова. Тексты были записа-
ны и озаглавлены («Из писаний брата Александра 
Добролюбова») его последователем П. П. Карту-
шиным.

В декабре 1911 года Николай Сутковой, чьи 
взгляды в те годы были родственны воззрениям 
Александра Добролюбова, написал Сергею Дуры-
лину, который, работая секретарем в издатель-
стве «Мусагет», проявлял интерес к поэту: «[…] 
«Из Книги Невидимой» ты понимаешь, наверно, 
не меньше нас, а своего света у нас нет. Но у нас 
есть песни бр.[ата] Александра (около 30), не во-
шедших в его книгу, и еще кое-что его, а также 
письма Колесниченко, Леонида Семенова. Все это 
помогает вой ти в дух его учения. […]» [12, Л. 2 об.].

В списке Дурылина 32 песни, так что можно 
с большой долей уверенности полагать, что речь 
в письме шла именно об этой рукописи. Из даты 
письма (декабрь 1911 года) следует, что это са-
мый ранний из дошедших до нас списков песен До-
бролюбова. Таким образом, все песни вероятнее 
всего были написаны в период, начиная с 1903 г. 
и не позднее 1911 г. Сам Дурылин так характери-
зовал песни, хранившиеся у него: «Если не пере-
даются печати книги Добролюбова, то продолжа-
ется его песня. И сразу же надо сказать, что это –  
не песня поэта: это те песнопения, которые ожида-
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ются участниками молитвенных общений от того, 
кто возглавляет самое это общение. Добролюбов 
слагает песни и гимны для своих последовате-
лей. Я не знаю, –  да и никто, вероятно, не знает их 
в подлинной индивидуально- добролюбовской ре-
дакции: такими, какими они вышли из уст слага-
теля. Он не записывает их –  и таких редакций по-
этому быть не может. У меня есть записи их, сде-
ланные из уст добролюбовцев, которые поют их, 
как песни своего братства. Многое в этих песнях 
близко к тем, что напечатаны в сборнике «Из кни-
ги невидимой», но совершенно несомненно, что, 
переходя из уст в уста, эти песни обросли слова-
ми из других сектантских песен, приобрели при-
паи однородных слов, эпитетов, ритмических хо-
дов, и исшедши когда-то от Добролюбова, стали, 
в их записанном виде, созданиями добролюбов-
цев, а не Добролюбова» [6, с. 725–726].

В настоящее время мы не знаем, каким обра-
зом Добролюбов сочинял духовные песни, –  запи-
сывал их или передавал последователям изустно. 
И. П. Ярков пишет, что для написания песен «брат 
Александр» уединялся, а затем возвращался с но-
вым стихом к товарищам. Братья называли эти 
песни «вышедшими из него» [18, Л. 298]. Извест-
но, что Добролюбов сам сочинял напев: «[…] ка-
ждое свое новое стихотворение поэта, написанное 
им специально «для народа», он приносил в брат-
скую среду не иначе как в попутном сопровожде-
нии собственного […] напева. Напев этот «брат-
ки» легко запоминали и уже всегда пели тот или 
иной «стих» «брата Александра», […] не изменяя 
присущих ему особенностей» [18, Л. 533]. Неко-
торые напевы духовных стихов Ярков также при-
водит в своем труде. В наши задачи не входил их 
музыковедческий анализ, однако, следует отме-
тить, что А. Эткинд писал о том, что «музыкальная 
сторона их [добролюбовцев –  О.С.] пения была за-
имствована у молокан и хлыстов» [17, с. 260]. Это 
утверждение невозможно верифицировать, так 
как исследователь не приводит доказательств, 
подтверждающих данный тезис.

Как мы писали выше, в фонде В. Брюсо-
ва сохранился добролюбовский автограф пес-
ни «Бог-помочь, мои сестрицы», поэтому можно 
предположить, что часть песен все же была запи-
сана автором.

Из 32 песен в списке Дурылина 13 песен присут-
ствуют во всех списках с разночтениями, 5 песен 
не имеют вариантов в других списках («Кто дру-
ги Его и когда увидал», «Радуйтесь и торжествуй-
те», «Вы скажите нам, братцы», «Так говорил мне 
Вечный», «Я желаю исполнить волю Твою, Боже 
мой»). 13 песен имеют варианты только в списке 
Яркова. Песня, присутствующая только в списке 
Чертковой и Дурылина, –  «Приступите вы к пре-
столу Бога своего».

27 песен из архива Сергея Дурылина были опу-
бликованы А. Кобринским в издании «Ранние сим-
волисты: Н. Минский, А. Добролюбов» [8, с. 583–
604]. 5 песен из списка в архиве Дурылина не бы-
ли изданы («Вы спойте, братцы, о свободе», «До-

брый молодец, путь свой нам объяви», «Река все-
сильного страданья», «Что за тайна заключена», 
«Над рекой, над животной»), они были опублико-
ваны по изданию «Что поют русские сектанты» 
А. Чертковой.

Следующий источник, в котором дошли 
до нас песни Добролюбова –  машинопись работы 
И. П. Яркова «Какими я их знаю. Рассказы о «бра-
те Александре» Добролюбове, его друзьях и по-
следователях» [18]. Ярков хорошо знал добро-
любовцев и близко общался с ними. Почти всю 
свою жизнь он занимался поиском информации, 
связанной с Добролюбовым: собирал его письма, 
рукописи, духовные песни, уточнял биографиче-
ские сведения о нем. Ярков вспоминает, что «в ру-
кописных списках ходило в свое время много ни-
где не напечатанных религиозных (духовных) сти-
хов поэта» [18, Л. 397]. При записи стихотворений 
Ярков сличал несколько списков, выверяя текст 
[18, Л. 399]. В связи с этим обстоятельством надо 
признать, что данные тексты обладают признака-
ми редакции, так как были подвергнуты обработ-
ке. Тем не менее, поскольку они собраны в среде 
людей, знавших Добролюбова лично, мы можем 
с доверием отнестись к информации об авторстве 
тех или иных песен. Песни Ярков начал собирать 
уже после отъезда Добролюбова из Самарской 
губернии, в 1920-е годы, таким образом, это са-
мый поздний список песен из трех доступных нам 
источников.

В архиве Яркова собрано 28 песен авторства 
Добролюбова. 8 песен присутствуют во всех источ-
никах, 4 песни не встречаются в других источни-
ках. 16 песен встречаются лишь в архиве Дуры-
лина, и нет ни одной песни, которая бы имела ва-
риант только в списке Чертковой. Преимуществом 
списка Яркова является проделанная им работа 
по атрибуции песен Добролюбову и отделению их 
от песен, сочиненных его последователями.

Таким образом, с наибольшей уверенностью 
авторству Добролюбова можно отнести песни, ко-
торые встречаются во всех трех источниках (за ис-
ключением тех случаев, когда мы имеем указание 
на авторство другого лица). С определенной до-
лей уверенности можно атрибутировать Добролю-
бову песни, имеющие совпадение в двух источни-
ках. Корпус духовных песен Добролюбова можно 
разделить на три группы.

1 группа. Песни, присутствующие в трех спи-
сках:

«Не одна во поле дороженька пролегала», 
«Вы поведайте нам о дорожке святой», «Добрый 
молодец, путь нам свою объяви», «Вы спойте, 
братья, о свободе», «Я отрекся от ветхого мира», 
«Над рекой над животной», «Бог помочь, мои се-
стрицы» (сохранился автограф в архиве Брюсо-
ва), «Что за тайна заключена», «Река всесильного 
страданья».

Духовная песня «Да не полно ли нам, братцы» 
также присутствует во всех списках, но поскольку 
Ярков указывает, что ее автором был последова-
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тель Добролюбова А. К. Усков, мы не включаем ее 
в эту группу.

2 группа. Песни, имеющие соответствия 
в двух источниках, без указания на другого ав-
тора:

«Послушайте, други, о моей дорожке», «Вот 
земля очам открылась», «Как же, братцы, нам до-
рожку начинать?», «Здравствуйте, все братцы», 
«Кричите над горами», «Я здесь не сам собою», 
«О, Боже, Твой город прекрасен и чуден», «Ра-
ботать! Работник я вечный, друзья!», «Трудитесь, 
о други, в видимых трудах», «Споем, братья песню 
пред пищей земной», «Братья, о братья, взгляни-
те», «Утром братья к нам пришли», «Та, над ко-
торой вы долго рыдали», «Он придет, Он придет, 
и смятутся народы», «Заключил я с тобою завет», 
«Приступите вы к престолу Бога своего».

Песня «Не наружно то крещенье» закреплена 
в публикации Чертковой и списке Яркова. Ее ав-
тором, по словам Яркова, был А. К. Усков. Также 
песня «Близок, близок час кончины» есть в списке 
Чертковой и Яркова, но ее авторство, по словам 
Яркова, принадлежит добролюбовцу Г. И. Мироно-
ву.

3 группа. Песни, известные в одном списке.
Только у Чертковой: «Что ты, душа, приуны-

ла?», «Споем, братья, песню», «О, братья, смотри-

те», «Странник ревностно проходит», «Царь, со-
здатель моей жизни», «Что в душе моей сокрыто», 
«Страшно бушует житейское море» (опубликова-
на в сборнике «Гусли» И. С. Проханова в 1911 г.)

Песни, присутствующие только в списке 
С. Н. Дурылина: «Кто други Его и когда увидал», 
«Радуйтесь и торжествуйте», «Вы скажите нам, 
братцы, о той силе живой», «Так говорил мне Веч-
ный», «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой».

Песни, присутствующие только в списке 
И. П. Яркова: «О свободушке вы спойте», «В сре-
дине сердца человека», «Все народы, все секты».

Вариативность духовных песен в списках не-
значительна. Многие варианты связаны с ошиб-
ками переосмысления. Также отсутствует связь 
между временем создания списка и фольклориза-
цией текста. Песни в списке Чертковой обладают 
большой вариативностью, чем в списках Дурыли-
на и Яркова. Некоторые песни поддаются рекон-
струкции, поскольку они не имеют серьезных раз-
ночтений: «Что за тайна заключена», «Вот земля 
очам открылась», «Трудитесь, о други, в видимых 
трудах», «Утром братья к нам пришли», «Та, над 
которой вы долго рыдали». Приведем в качестве 
примера варианты песни «Та, над которой вы дол-
го рыдали». Тексты публикуются с сохранением 
пунктуации авторов списков (табл. 1).

Таблица 1

«Та, над которой вы долго рыдали…»

Список С. Н. Дурылина [7, Л. 19 об.] Список И. П. Яркова [18, Лл. 462–463]

На смерть сестры

Та над которой вы долго рыдали
В смерти которой погас высший свет,
Ей лишь терзанье все ваши печали
Жажда ее –  озаряющий свет.

Будет бесплоден весь ужас пустыни
Довольно роптаний, мечтаний и лжи
Только чрез мысли пустые и злые
Мы не познали воскресшей сестры.

Позднею ночью к нам братья вбежали
Непонятно кричали, что свиделись вновь
В той же ночи опять за трапезой
С нею мы сидели и пили вино.

И глядели в те черты дорогие,
Голос которой знаком так давно
Только сверкали лучи неземные
И в ранах терна алело чело.

Братья, победа, побеждена пустыня
Борьбу и победу свершила она
И всем приказала стремиться к святыне,
И сразить до конца злую скорбь бытия.

(посвящено М. Добролюбовой)

Та, над которой вы долго рыдали,
в смерти которой погас высший свет, —
ей лишь терзанье все ваши печали,
жажда ее –  озаряющий свет.

Будет! Бесплоден весь ужас пустыни.
Довольно роптаний, мечтаний и лжи!
Только чрез мысли пустые и злые
вы не познали воскресшей сестры.

Позднею ночью к нам братья вбежали,
непонятно вскричали, что свиделись вновь.
Тою же ночью снова за трапезой
с нею мы сидели и пили вино.

Вновь я глядел в те черты дорогие,
голос которой я знал так давно.
Только сверкали лучи неземные,
ранами терна алело чело.

Братья, победа! Побеждена пустыня!
Борьбу и победу свершила она
и всем приказала стремиться к святыне,
сразить до конца злую скорбь бытия.

В обеих песнях присутствует указание на био-
графические факты семьи Добролюбовых. Сестра 
Александра Добролюбова, Мария (1880–1906), 
11 декабря 1906 года скончалась у себя дома. 
По одной из версий –  от остановки сердца, по дру-

гой –  в политическом объединении ей выпал жре-
бий совершить убийство, с чем она не смогла при-
мириться, и покончила с собой. В семье Добролю-
бова было восемь детей, но Мария, или «сестра 
Маша» (как многие называли ее в Петербурге), из-
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вестная своей благотворительной деятельностью, 
была наиболее близка Александру Добролюбову. 
Как видно из приведенной духовной песни, вариа-
тивность текстов в списках низкая.

При сопоставлении духовных песен с ранними 
произведениями Добролюбова можно обнаружить 
сходства на уровне образов и художественных 
приемов.

Аллегоричность духовных песен близка пони-
манию роли слова в символистском течении, где 
за описаниями обычных предметов, состояний, 
действий обнаруживался мистический смысл. 
Из элементов символистской литературы в ду-
ховных песнях встречаем описание мига, мгнове-
ния. Поэзия как фиксация мимолетного состояния 
встречается также в раннем творчестве Добролю-
бова. В более ранних произведениях Добролюбова 
мы часто встречаем описание мгновений: «Шеп-
чутся травы под грёзы мои, / Чую в мгновеньях мо-
их опьяненье…» [5, с. 35]; «Здравствуй, пробужде-
нье, // Где же ты, мгновенье?» [3, с. 23] и др.

В произведениях Добролюбова присутству-
ет мотив страданий лирического субъекта: «Иль 
нестраданьем страдал…» [3, с. 56]. В сборнике 
«Из книги невидимой» добавляется мотив стра-
дающего Бога («Вдруг я увидел Возлюбленно-
го, красотой и страданьем сияли глаза Его» [2, 
с. 183]), мотив необходимости страданий («Кто 
никогда не страдал, тот никогда не будет и радо-
ваться» [2, с. 84]). В духовных песнях Добролюбо-
ва этот мотив усиливается, страдание становится 
магистральным художественным образом. Стра-
дает лирический субъект («Мое терзанье и стра-
данье»), Бог («На страданьи своем мог Он мир 
сотворить»). Для усиления образа страданий ав-
тор использует плеоназм –  «в страдах страдать», 
аллитерацию –  «труда в страдовые года». Слово 
«страда» имеет несколько значений, обозначая 
жатву, тяжелый труд, мучение [13, с. 15]. В его ду-
ховных песнях этот мотив усиливается, страда-
ние становится магистральным художественным 
образом. Мучительный труд, длящийся годами, 
становится символом и условием спасения души. 
Описание страданий верующих и Иисуса часто 
встречается в духовных стихах и сектантских рас-
певцах, поскольку это отражает реальные тяготы 
жизни верующих и соединяет их с Богом, сын ко-
торого также страдал.

Мотив молчания был также характерен для ре-
лигиозного учения Добролюбова –  он присутству-
ет в его третьем сборнике и в духовных песнях.

Образы третьего сборника Добролюбова 
«Из книги невидимой» отражены в его духовных 
песнях: образ книги и невидимой книги, ступеней, 
как символа пути души человека к Богу. Антитезу 
внешнего и внутреннего, наружного и духовного, 
видимого и невидимого, проявленную в произве-
дениях сборника «Из книги невидимой» также об-
наруживаем в духовных песнях: «Мы в молчанье 
приготовим / В сердце чистые листы»; «Но креп-
че запоров молчанье, / Мы скроем Твой камень 
от внешних очей».

Библейский образ «пустыни» присутствует как 
в сборнике Добролюбова «Из книги невидимой», 
так и в его духовных стихах. Пустыня в его про-
изведениях всегда имеет негативную коннотацию. 
Она связана с душевной пустотой, неверием на-
пример, в его духовных песнях: «Во всех знаньях 
мира / Мрак одной пустыни»; «Нам дан бесконеч-
ного дела урок / Творить новый мир из пустыни». 
В духовных стихах, напротив, обыкновенно пусты-
ня представлена «лучшей частью земли», сходной 
с раем [11, С. 118].

Из художественных приемов, распространен-
ных в ранних произведениях Добролюбова, в ду-
ховных песнях присутствуют аллитерация и ассо-
нанс. Добролюбов использует параллелизм, ха-
рактерный не только для его раннего творчества, 
но и для фольклорных произведений. Кроме того, 
религиозные идеи Добролюбова, которые в дан-
ной статье не являются предметом исследования, 
также выражены в текстах духовных песен, что до-
полнительно подтверждает верность атрибуции.

Таким образом, проанализировав сведения, 
касающиеся авторства стихов, из вступительной 
статьи Чертковой к изданию песнопений пред-
ставителей неофициальных религиозных тече-
ний, из работы Яркова о добролюбовцах, письма 
Н. Г. Суткового С. Н. Дурылину, сопоставив тексты 
всех списков, сравнив характер разночтений меж-
ду ними, мы выделили 25 песен, с наибольшей ве-
роятностью принадлежавших авторству Добролю-
бова. Они имеют совпадения в трех или двух спи-
сках, не имеют указаний на авторство иных лиц, 
обнаруживают сходства с поэтикой более ранних 
произведений Добролюбова, их содержание отра-
жает его религиозные взгляды.
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ON THE ISSUE OF ATTRIBUTION OF 
A. M. DOBROLJUBOV’S SPIRITUAL SONGS

Sluzhaeva O. O.

The article deals with the question of establishing the authorship of 
spiritual songs, presumably composed by the symbolist poet Alex-
ander Dobroljubov. To date, A. M. Dobroljubov’s texts are known in 
three lists –  in the publication ‘What Russian Sectarians Sing’ by 
A. K. Chertkova, in P. P. Kartushin’s record of A. M. Dobroljubov’s po-
ems and statements preserved in the archive of S. N. Durylin (Rus-
sian State Archive of Literature), in the typewritten work of I. P. Yark-
ov ‘What I know them to be. Stories about ‘Brother Alexander’ Do-
broljubov, his friends and followers’ (manuscript department of the 
Russian State Library). At the same time, only one spiritual song 
of the poet is known in the author’s manuscript –  ‘God Help, My 
Sisters’ in the archive of V. Y. Brusov (manuscript department of 

the Russian State Library). Comparing songs from different lists, 
researching the history of texts and documentary evidence, I dis-
tinguish three groups of songs: songs present in three lists, songs 
with correspondences in two sources, without reference to another 
author, and songs known in one list. In this article, I examine the 
spiritual songs of the first group (25 songs) as the texts that can be 
attributed with the greatest certainty to the authorship of Alexander 
Dobroljubov. The article also examines the stylistic features of the 
spiritual songs and the nature of the variations in them.

Keywords: A. M. Dobroljubov, symbolism, spiritual songs, spiritual 
verse, text attribution, authorship problem.
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Способы манифестации и передачи художественного конфликта 
(на примере американского телевизионного сериала “LOST” и его перевода 
на русский язык)
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Статья посвящена проблеме воссоздания художественного 
конфликта при переводе телесериала с английского на русский 
язык. В работе рассматриваются такие понятия, как конфликт, 
художественный конфликт, виды художественного конфликта, 
особенности аудиовизуального перевода, а также анализиру-
ются различные способы передачи художественного конфлик-
та в русском переводе. В качестве материала исследования 
были взяты первые три сезона сериала “LOST” в оригиналь-
ной англоязычной версии и в русской озвучке, выполненной 
по заказу «Первого канала». На материале 60 примеров кон-
фликтных ситуаций, отобранных методом сплошной выборки 
из первых трех сезонов телесериала “LOST”, путем сравнения 
оригинального скрипта, а также оригинальной и переводной 
звуковых дорожек, рассматриваются различные способы ма-
нифестации художественного конфликта в оригинальной вер-
сии и его передачи при переводе сериала на русский язык.

Ключевые слова: конфликт, художественный конфликт, спо-
собы манифестации художественного конфликта, аудиовизу-
альный перевод, «LOST».

Введение

Актуальность данной работы заключается в том, 
что в основе любого художественного произведе-
ния лежит конфликт. Особенности его воссоздания 
при переводе на русский язык помогают наиболее 
полно раскрыть как сам конфликт, так и характе-
ры персонажей. Это помогает зрителю лучше по-
нять замысел авторов. Все это делает актуальным 
вопрос о пополнении теоретической базы в сфере 
изучения художественного конфликта, а также спо-
собов его манифестации и передачи в аудиовизу-
альном тексте.

Данная цель приводит к решению следующих 
задач: изучить главные теоретические понятия, 
рассмотреть особенности аудиовизуального тек-
ста, выделить основные типы конфликта в иссле-
дуемом материале, а также изучить способы ма-
нифестации конфликта и способы его передачи 
при переводе американского телевизионного се-
риала “LOST” на русский язык.

В процессе данного исследования были ис-
пользованы следующие методы исследования: об-
щенаучные методы (наблюдение, анализ, описа-
ние, обобщение), метод сплошной выборки, метод 
классификации и метод переводческого анализа.

В качестве теоретического материала послужи-
ли работы А. В. Козуляева, Е. Б. Ивановой, Р. А. Ма-
тасова, О. И. Федотова, Г. Г. Слышкина и многих 
других.

Конфликт, являясь неотъемлемой частью со-
циальных взаимодействий, всегда был предметом 
пристального внимания всех и каждого. Возникно-
вение конфликтов обусловлено множеством фак-
торов, включая межличностные разногласия, иде-
ологические противоречия и борьбу за ограничен-
ные ресурсы, такие как земля, вода или энергия. 
Помимо этого, различия в убеждениях, ценностях 
и культурных традициях могут быть восприняты 
отдельными личностями или группами как угроза 
их идентичности или интересам, что также может 
способствовать возникновению конфликтов.

Существует несколько определений конфлик-
та, от бытовых до узкоспециальных, в зависимо-
сти от того, с позиций какой науки он рассматри-
вается.

Мак и Снайдер в 60-е гг. указывали, что поня-
тие «конфликт» в том виде, в котором оно обыч-
но употребляется, является «резиновым», так как 
его можно «растягивать» в зависимости от наших 
желаний –  «конфликт в самом широком смысле 
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включает все, начиная с вой ны и кончая выбором 
между молочным и сливочным мороженым, –  раз-
ница между «конфликтом» и «не-конфликтом» яв-
ляется в лучшем случае неопределенной, и в худ-
шем –  ее нет вовсе» [6].

«Большой психологический словарь» опреде-
ляет конфликт как «актуализированное противо-
речие, столкновение противоположно направлен-
ных интересов, целей, позиций, мнений, взгля-
дов субъектов взаимодействия или оппонентов 
(от лат. opponentis –  возражающий) и даже стол-
кновения самих оппонентов» [9].

В. С. Третьякова дает следующее определение 
конфликта: «Под конфликтом мы понимаем си-
туацию, в которой происходит столкновение двух 
сторон (участников конфликта) по поводу разно-
гласия интересов, целей, взглядов, в результате 
которого одна из сторон сознательно и активно 
действует в ущерб другой (физически или вер-
бально), а вторая сторона, осознавая, что указан-
ные действия направлены против его интересов, 
предпринимает ответные действия против перво-
го участника» [11].

Практическая значимость данной работы за-
ключается в том, что ее результаты можно исполь-
зовать в курсах теории и практики перевода, а так-
же в ходе изучения курса интерпретации текста.

Основная часть

Понятие художественного конфликта

В основе любого литературного произведения обыч-
но лежит противостояние различных сил. Этот эле-
мент является катализатором сюжета, придающим 
ему динамику и заставляющим читателя следить 
за развитием событий. Без такого противостояния 
повествование было бы лишено глубины. В боль-
шинстве случаев конфликт выражается через по-
ступки и слова персонажей, а также их взаимодей-
ствие друг с другом.

Советский литературовед Л. Тимофеев дает 
следующее определение художественного кон-
фликта: «В широком смысле конфликтом следует 
называть ту систему противоречий, которая орга-
низует художественное произведение в опреде-
ленное единство, ту борьбу образов, социальных 
характеров, идей, которая развертывается в ка-
ждом произведении –  в эпических и драматиче-
ских широко и полно, в лирических –  в первичных 
формах» [7].

А. Б. Есин в своем труде писал: «Сюжет –  это 
динамическая сторона художественной формы, 
он предполагает движение, развитие, изменение. 
В основе же всякого движения, как известно, ле-
жит противоречие, являющееся двигателем раз-
вития. Есть такой двигатель и у сюжета –  это кон-
фликт –  художественно значимое противоречие. 
Конфликт –  одна из тех категорий, которые как бы 
пронизывают всю структуру художественного про-
изведения» [2].

О. И. Федотов утверждает, что «конфликт –  это 
противоборство, противоречие либо между харак-

терами, либо между характерами и обстоятель-
ствами, либо внутри характера, лежащее в основе 
действия. В обобщенном, широком виде конфликт 
всегда наличествует в произведении, хотя прояв-
ляет себя по-разному, в зависимости от рода, ви-
да, жанра, идейных, художественных установок 
писателя» [13].

Конфликт, являясь художественным элемен-
том, имеет свою структуру: завязывание конфлик-
та, которому может предшествовать предкон-
фликтная ситуация, развитие конфликта, кульми-
нация, разрешение.

Исследователи выделяют различные способы 
манифестации конфликта в художественных про-
изведениях. К ним можно отнести:

Лексические:
1. Грубые оценочные обращения (fool, stupid, bas-

tard, ass(hole), freak, prick и др.);
2. Междометия и релятивы с негативными конно-

тациями, включая эксплетивы (fie! shoo! boo! 
phew! poof! tush! Damn you! Dammit! Gosh! Jeez! 
Rubbish! Hold your jaw! Let him try! и др.);

3. Устойчивые высказывания и прилагательные 
с негативными коннотациями в составе выска-
зываний (How annoying! Damnable lie! Mind your 
own business! I refuse to be dictated! и др.);

4. Показатели субъективной модальности с об-
щей семой «уверенность» (indeed, naturally, ob-
viously и др.) [1];

5. Использование зоосравнений (monkey, croco-
dile и т.д.) [14];

6. Использование специальных номинаций участ-
ников коммуникации (малознакомых или во-
все незнакомых) по какой-либо примете (чаще 
всего внешней): в очках, с ребенком, в розовой 
кофточке, с черной сумкой и т.д. Это наруша-
ет установленные в обществе нормы этикета 
и вызывает нежелательные эмоциональные ре-
акции адресата и, возможно, ответные негатив-
ные речевые действия [11].
Грамматические:

1. Использование морфологических форм, ука-
зывающих на партнера по коммуникации: ме-
стоимений 2-го лица «ты» и «вы», 3-го лица 
«он», «она». Резкий переход на «ты» в непод-
ходящей для этого ситуации является сильным 
признаком грубости и неуважения адресата, 
способом понижения его социального статуса 
и стремлением поставить человека на место. 
Переход на «вы» тоже является способом вы-
ражения негативного отношения к собеседнику 
в конфликте и сигналом напряженности отно-
шений. Употребление в конфликтной ситуации 
местоимений «он» или «она» по отношению 
к лицу, которое участвует в разговоре, показы-
вает нам желание обидеть его, намеренно про-
демонстрировать негативное отношение к че-
ловеку и нежелание вступать с ним в контакт.

2. Глагольные формы.
• Императив совершенного вида глагола: он при-

дает высказыванию оттенок резкости (Сядь 
на место!);
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• Форма сослагательного наклонения в кон-
струкциях А не + гл. сосл. накл. (А не пошел бы 
ты…). Такая конструкция является ярким мар-
кером конфликтности;

• Употребление синтаксических структур 
в несвой ственных им денотативных значениях 
с дополнительными коннотациями: синтакси-
ческие структуры, основанные на антифрази-
се, предполагают передачу отрицания путем 
утверждения и содержат имплицитную нега-
тивную оценочность (Много ты знаешь!; Велика 
важность! и др.);

• Порядок слов: эмоциональные смещения воз-
никают из-за ограничений в подвижности ком-
понентов в грамматических сочетаниях с фик-
сированным порядком слов. Например, слово 
«хороший» в негативном значении обязательно 
употребляется только в краткой форме и в пре-
позиции: Хорош, нечего сказать! [11].
Н. П. Мартысюк выделяет синтаксические сред-

ства, с помощью которых передаются различные 
эмоциональные состояния коммуникантов в кон-
фликтных ситуациях [8]:
1. Параллельные конструкции и повторы: это ука-

зывает на напряженное состояние конфликту-
ющих сторон, их стремление подчеркнуть важ-
ность сообщения, желание быстро выполнить 
действие;

2. Неполные конструкции: они широко представ-
лены вопросительными предложениями. Такие 
конструкции отражают эмоциональное напря-
жение адресанта и говорит о снижении контро-
ля над качеством речи из-за крайнего эмоцио-
нального напряжения;

3. Прерывистость речевой цепи: адресант пыта-
ется быстрее найти выход из сложной ситуа-
ции, поэтому он пренебрегает необходимостью 
учитывать все грамматические обстоятельства 
в процессе речи;

4. Синтаксически незавершенные фразы: недого-
варивая фразу (умышленно или непреднаме-
ренно), адресант не проговаривает неважные 
детали, обрывая фразу после передачи основ-
ной эмоциональной информации;

5. Использование различных присоединительных 
конструкций: они поясняют и порождают ранее 
высказанную мысль, так как речь адресанта 
быстрая и взволнованная;

6. Перебивание речи;
7. Чередование различных синтаксических кон-

струкций: они расположены по способу града-
ции и выражают накал эмоций в конфликтной 
ситуации.
Существуют разные подходы к типологии худо-

жественных конфликтов.
Дж. Э. Каддон в словаре литературоведческих 

терминов и теории литературы приводит следую-
щую классификацию конфликта [15]:
1. Межличностный конфликт;
2. Внутренний конфликт;
3. Конфликт между человеком и обществом;
4. Конфликт человека и окружающей среды.

Д. В. Трофимов в своей статье выделяет следу-
ющую типологию конфликтов [12]:
1. столкновение групп персонажей;
2. столкновение героя с враждебным обществом;
3. столкновение героя с природными и метафизи-

ческими силами;
4. несоответствие между идеалом и действитель-

ностью;
5. несовпадение самооценки, желаний и возмож-

ностей.
А. Митта в своей книге «Кино между раем 

и адом» делит все конфликты на три круга [10]:
1. внутренние конфликты –  сокровенное, то, что 

живет внутри каждого 24 часа в сутки:
• конфликт с телом;
• конфликт с эмоциями;
• конфликт с разумом.
2. личностные конфликты:
• конфликты в семье;
• конфликты с любимыми;
• конфликты между друзьями.
3. внеличностные конфликты –  борьба с социаль-

ными институтами:
• конфликты с отдельными личностями (карман-

ники, хулиганы, грабители, случайные прохо-
жие и т.д.);

• конфликты с физическим окружением (дождь, 
ветер, снегопад, грязь под ногами –  все, что ме-
шает пути к цели).

Понятие аудиовизуального перевода

В последние годы аудиовизуальный перевод при-
обретает всё большую популярность во всём мире. 
Это связано с тем, что студии, телеканалы и част-
ные лица постоянно создают большое количество 
аудиовизуального контента. Мультфильмы, художе-
ственные и документальные фильмы, сериалы, ре-
кламные ролики и другие произведения переводят-
ся на разные языки. Однако качество таких перево-
дов не всегда соответствует ожиданиям. Сложность 
технологии аудиовизуального перевода и озвучи-
вания, большое количество «фанатских» студий 
и переводчиков- любителей (чаще всего непрофес-
сиональных), а также недостаточное понимание тео-
ретических основ аудиовизуального перевода –  всё 
это влияет на качество готового продукта.

К. Е. Костров дает следующее определение ау-
диовизуальному переводу: «Аудиовизуальный пе-
ревод –  это перевод многомодальных и мультиме-
дийных текстов на другой язык и их перенос в дру-
гую культуру» [5].

Объект аудивовизуального перевода –  кино-
текст, который имеет важные признаки, отлича-
ющие его от художественного текста. По словам 
Ивановой Е. Б., важнейший признак кинотекста –  
коллективный функционально дифференцирован-
ный автор [3].

Недооценка большинством переводоведов 
важности аудиовизуального перевода как особо-
го вида перевода объясняется следующими при-
чинами [4]:
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1. преобладающим стремлением исследователей 

к анализу произведений классической литера-
туры, имеющей серьёзный статус в ряду соци-
ально и культурно значимых явлений человече-
ской деятельности;

2. довольно парадоксальным предубеждением 
в среде исследователей- переводоведов, кото-
рые по-прежнему считают кино, телевизион-
ные программы, видеоигры как феномены мас-
совой культуры своего рода низким жанром, 
не достойным пристального внимания;

3. отсутствием чётких представлений о статусе 
аудиовизуального перевода в структуре науки 
о переводе.
Однако благодаря своей уникальности, ауди-

овизуальный перевод занимает отдельное место 
в классификации типов переводов. В этом процес-
се учитываются текст, явные и скрытые значения, 
визуальные образы и звук. Все это усложняет за-
дачу переводчика, однако делает процесс более 
привлекательным с точки зрения лингвистики.

Говоря о видах аудиовизуального перевода, 
А. В. Козуляев подразделяет их на:
1. перевод для закадрового озвучивания (voice-

over);
2. для двухмерного субтитрирования, для дубли-

рования сериальных детских художественных 
и анимационных произведений и игр, под пол-
ный дубляж (lip-sync);

3. для трехмерного субтитрирования [4].

Способы манифестации и передачи художественного 
конфликта при переводе телевизионного сериала “LOST”

“LOST” (рус. «Остаться в живых») –  популярный аме-
риканский телевизионный сериал. В центре сюжета 
этого телесериала –  история о пассажирах рейса 
815 авиакомпании Oceanic Airlines, которые летели 
из Сиднея в Лос- Анджелес. Однако их рейс потер-
пел крушение, и они оказались на таинственном 
тропическом острове в Океании, полном загадок. 
Сериал стал одним из самых больших коммерче-
ских успехов телевизионного сезона 2004 года. Выс-
шей наградой является премия «Эмми» в номина-
ции «Лучшая драма», а режиссер получил «Эмми» 
как лучший режиссер пилотной серии в 2005 году 
[16].

В качестве материала исследования были взя-
ты первые три сезона оригинальной версии сериа-
ла «LOST» и их переводной вариант в русской оз-
вучке, выполненной по заказу «Первого канала». 
Этот сериал отлично подходит для изучения кон-
фликтов. В его основе –  история о людях разных 
национальностей, возрастов и взглядов, которые 
оказываются в ограниченном пространстве. Это 
неизбежно приводит к возникновению конфликт-
ных ситуаций. Всего было проанализировано 69 
эпизодов сериала. Путем сплошной выборки бы-
ло отобрано 60 примеров конфликтных ситуаций, 
которые были проанализированы на предмет вос-
создания художественного конфликта при перево-
де, путем сравнения оригинального скрипта, а так-
же оригинальной и переводной звуковых дорожек.

Остановимся на нескольких примерах и рас-
смотрим их на предмет того, с помощью каких 
средств художественный конфликт передается 
в переводном кинотексте.

Проанализировав 60 случаев проявления кон-
фликтных ситуаций, мы пришли к выводу, что в 25 
случаях конфликтная ситуация представлена меж-
личностным конфликтом (табл. 1).

Таблица 1

Оригинал Перевод

CHARLIE: Here’s your thief.
MICHAEL: Where’d he hide it?
CHARLIE: I don’t know. This 
wanker had three bottles on 
him. Why’d you do it, pretty 
boy, eh?
BOONE: It was just sitting in –  it 
was just sitting in the tent, and 
Jack just took off.
CHARLIE: Claire could’ve died!
BOONE: I tried to give her some 
sooner, but it just got out of 
hand. No one would have un-
derstood.
KATE: What is going on?
BOONE: Someone had to take 
responsibility for it. It would 
have never lasted!
CHARLIE: Oh, shut up.
JACK: Leave him alone! It’s 
been six days and we’re all still 
waiting. Waiting for someone to 
come. But what if they don’t? 
We have to stop waiting. We 
need to start figuring things out. 
A woman died this morning just 
going for a swim and he tried to 
save her, and now you’re about 
to crucify him? We can’t do this. 
Every man for himself is not go-
ing to work. It’s time to start or-
ganizing. We need to figure out 
how we’re going to survive here. 
Now, I found water. Fresh water, 
up in the valley. I’ll take a group 
in at first light. If you don’t wan-
na come then find another way 
to contribute. Last week most of 
us were strangers, but we’re all 
here now. And God knows how 
long we’re going to be here. But 
if we can’t live together, we’re 
going to die alone.

Чарли: Вот кто вор.
Майкл: Где он ее прячет?
Чарли: Не знаю, но у этого га-
да было три бутылки. Какого 
черта, красавчик, а?
Бун: Она валялась вообще без 
присмотра, а Джек ушел.
Чарли: Клэр могла умереть!
Бун: Я бы раньше ее вернул, 
но боялся, что вы решите, 
будто я украл!
Кейт: Что тут происходит?
Бун: Кто-то должен был взять 
это на себя. Распределить 
воду!
Чарли: Заткнись, мразь!
Джек: Оставьте его! Прошло 
шесть дней, а мы до сих пор 
ждем. Мы ждем, что нас кто-
то спасет. А если нас не спа-
сут? Пора перестать ждать. 
Пора, наконец, осознать, что 
происходит. Сегодня женщина 
погибла, просто решив по-
плавать. Он кинулся спасать, 
а вы теперь готовы растерзать 
его? Послушайте, так нельзя! 
Принцип «каждый за себя» 
здесь не работает. Нам по-
ра навести порядок, потому 
что без этого мы не сумеем 
здесь выжить. Я нашел воду. 
Пресную воду. Там, в до-
лине. Утром первая группа 
идет за водой. Кто не хочет, 
пусть найдет другой способ 
поучаствовать в общем деле. 
Неделю назад мы друг друга 
не знали, но мы все оказа-
лись здесь. И никто не знает, 
сколько нам здесь жить. Мы 
обязаны научиться жить вме-
сте. Поодиночке сдохнем.

Весь разговор происходит на повышенных то-
нах. Герои пытаются выяснить, почему Бун украл 
воду. Чтобы надавить на него еще сильнее, Чарли 
и Майкл используют физическую силу: валят Буна 
на землю и начинают бить. Кадры физического на-
силия дополняют конфликтную ситуацию и усили-
вают эмоциональную напряженность героев.

В оригинальном варианте конфликт создается 
путем использования следующих приемов: грубое 
обращение («wanker»); восклицательные предло-
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жения («Leave him alone!»; «Claire could’ve died!»; 
«It would have never lasted!»); многочисленные по-
вторы («We have to stop waiting.»; «We need to start 
figuring things out.»; «We can’t do this.»; «We need to 
figure out how we’re going to survive here.»); междо-
метие («eh»).

Переводчик следует стратегии конфронтации, 
то есть сохранения конфликтной ситуации. Напри-
мер, это наблюдается в обращении «wanker». Дан-
ное слово можно перевести, как «идиот» или «при-
дурок». Но переводчик передал его, как «гад». 
В словаре Ефремовой Т. Ф. дается следующее 
определение данному слову: «Человек, совершив-
ший что-л. отвратительное, мерзкое». Выбор дан-
ного вариантного соответствия лучше выражает 
посыл, который содержится в оригинальном тек-
сте, ведь Бун совершил отвратительный поступок 
в глазах выживших, украв последнюю воду.

Стратегия конфронтации поддерживается пе-
реводчиком и в следующем примере: «Oh, shut 
up». В дубляже данное выражение звучит следу-
ющим образом: «Заткнись, мразь!». Мы видим, 
что переводчик использует прием добавления 
(«мразь»). Это сильно усиливает эмоциональность 
сцены и усугубляет конфликт. В оригинале пер-
сонаж произносит данную фразу очень тихо. Так 
Чарли показывает, что именно он контролирует 
ситуацию. В дубляже герой уже кричит эту фразу. 
Высокий тон голоса усиливает эмоциональное на-
пряжение. Зрителю сразу становится понятно, что 
Чарли зол и раздражен. Также это говорит о том, 
что у героя попросту не осталось других аргумен-
тов. Поэтому в следующую же секунду он вновь 
набрасывается на Буна и начинает его избивать.

Этот конфликт является решенным и конструк-
тивным, так как в самом конце диалога Джек со-
общает, что нашел источник питьевой воды. Он 
также напоминает, что все должны держаться 
вместе, ведь только так они смогут выжить («But 
if we can’t live together, we’re going to die alone.» –  
«Мы обязаны научиться жить вместе. Поодиноч-
ке сдохнем.»). Стоит отметить, что его мини-мо-
нолог полон повторов: «We have to stop waiting.»; 
«We need to start figuring things out.»; «We can’t do 
this.»; «We need to figure out how we’re going to sur-
vive here.». Данная стратегия позволяет герою 
не только донести сообщение, но и показать его 
важность, а также желание героя быстро разре-
шить конфликт. В переводе мы видим, что много-
численный повтор местоимения «we» отсутству-
ет. В дубляже зрители слышат следующие слова: 
«Пора перестать ждать.», «Пора, наконец, осоз-
нать, что происходит.», «Послушайте, так нель-
зя!». В переводном варианте мы наблюдаем, что 
своими словами Джек пытается повлиять на лю-
дей, убеждая их пересмотреть свои действия. Тем 
самым он ставит себя на место лидера.

В трех случаях мы наблюдаем примеры прояв-
ления внутреннего конфликта. Если во внешнем 
конфликте главному герою мешают внешние об-
стоятельства (люди, природа, машины, общество, 
группа людей), здесь персонаж мешает сам себе 

за счёт каких-то противоречий, установок, ценно-
стей, убеждений, которые не позволяют ему со-
вершить какой-то поступок.

Клэр Литтлтон переживает внутренний кон-
фликт: героиня считает, что не станет хорошей 
матерью для своего ребенка. Причину этого кон-
фликта нам показывают во флэшбэках (прием, 
при помощи которого нам рассказывают о про-
шлом героев). Во время работы в небольшом ре-
сторанчике Клэр познакомилась с начинающим 
художником Томасом. Они быстро съехались 
и вскоре Клэр забеременела. И она, и Томас бы-
ли очень шокированы, так как оба были не гото-
вы к этому. Но Томас успокоил Клэр и уверил ее 
в том, что нужно оставить ребенка и создать на-
стоящую семью. Несколько месяцев все шло хо-
рошо: Томас нашел работу, а Клэр занималась до-
мом. Но в один момент, Томас заявил, что не го-
тов к семейной жизни и обвинил Клэр в том, что 
она забеременела специально. После этого они 
расстались. Клэр, находясь в тяжелом положении, 
решила отдать ребенка в другую семью. Но этого 
не случилось из-за авиакатастрофы. Поэтому, ког-
да у Клэр начались роды на острове, она пыталась 
оттянуть момент рождения ребенка:

Оригинал Перевод

KATE: I think your water just 
broke.
CLAIRE: No, no, no.
KATE: Yeah, no, no, I think you, 
okay…
CLAIRE: No, I can’t have the 
baby now.
KATE: Just hold on…
CLAIRE: I can’t have the baby 
now!

Кейт: Кажется воды отошли.
Клэр: Боже, нет. Я не хочу!
Кейт: Воды отошли…
Клэр: Я не могу сейчас родить!
Кейт: Успокойся, успокойся…
Клэр: Я не буду сейчас рожать, 
ясно?! Я не буду!

Клэр до безумия страшно. В оригинальном тек-
сте это создается при помощи повторов и воскли-
цаний: «No, I can›t have the baby now.»; «I can›t have 
the baby now!». Эти средства передают всю ту тре-
вогу героини, которую она испытывает в этот мо-
мент. Помимо этого, тон ее голоса и ее мимика 
еще больше усиливают напряженность: героиня 
кричит, а по ее лицу текут слезы.

Клэр боится, что ребенок не будет любить ее, 
так как она хотела отдать его:

Оригинал Перевод

CLAIRE: It’s not going to want me.
KATE: What?
CLAIRE: It knows I don’t want it –  
that I was going to give it away. Ba-
bies know that stuff.

Клэр: Он не будет меня 
любить!
Кейт: Что?
Клэр: Дети всегда чувству-
ют, когда их не хотят.

Но Кейт успокаивает ее и говорит, что если 
Клэр сейчас действительно хочет этого ребенка, 
то все хорошо. Ребенок тоже чувствует это. И все 
выжившие на острове поддерживают Клэр. Это 
помогает ей справиться с тревогой по поводу ре-
бенка и родить здорового малыша.

Таким образом, можно сказать о том, что внут-
ренний конфликт в данном телесериале создается 
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не только с помощью слов. В его создании (и вос-
создании) огромную роль играют действия акте-
ров (слезы, мимика, крики и др.). Все это помогает 
передать эмоции персонажей и донести до зрите-
лей то, что творится у них на душе.

Действия сериала происходят на острове, где 
герои сталкиваются с множеством загадок и нео-
бычными существами, которые там обитают. В хо-
де анализа было выделено 13 случаев, где разви-
вается конфликт между человеком и окружающей 
средой.

Таинственный шепот является одной из глав-
ных загадок острова. Мы узнаем о нем благодаря 
кадрам, где персонажи в джунглях слышат стран-
ные перешептывания. Одна из таких сцен пропи-
сана в скрипте следующим образом:

[We see Sayid walking through the jungle. Sound of 
wind, birds’ wings, whispering voices.]

Мы же наблюдаем эту сцену на экране. Саид 
идет по джунглям и в какой-то момент со всех сто-
рон он начинает слышать неразборчивый шепот. 
Шёпоты –  это не просто случайные шумы, а сло-
ва, которые можно разобрать, используя только 
специальные методы расшифровки и на это тре-
буется много времени. Но переводчики сильно 
ограничены во времени, так как нужно не только 
успеть перевести серию, но и дублировать ее. По-
этому в русском переводе интерпретировали ше-
поты по-своему: в сцене первого появления этих 
таинственных шепотов русскоговорящие зрители 
слышат: «Остаться в живых», что отсылает нас 
к названию сериала.

Персонажи, столкнувшиеся с данной загадкой 
острова, не спешат делиться этим, так как счита-
ют, что их примут за сумасшедших:

Оригинал Перевод

SAYID: Maybe. Maybe not. But 
on my way back I heard some-
thing in the jungle surrounding 
me.
SAWYER: Something like what?
SAYID: Have you got something 
to say to me, Sawyer, or are you 
going to continue asking me 
questions you know I don’t have 
the answers to?

Саид: Возможно. А может нет. 
Но на обратном пути там что-
то было в джунглях. Вокруг 
меня.
Сойер: Что именно?
Саид: Ты хотел что-то сказать 
мне, Сойер? Или так и будешь 
задавать вопросы, на которые 
у меня все равно нет ответа?

Сойер разговаривает с Саидом, который вер-
нулся в лагерь. Саид рассказывает ему о том, 
что с ним случилось за время отсутствия в лаге-
ре. Стоит обратить внимание на громкость голоса. 
На фразе про непонятный шум в джунглях Саид 
переходит на шепот. Это говорит о том, что герой 
не хочет, чтобы об этом услышал кто-либо еще. 
И когда Сойер спрашивает его, что именно он слы-
шал, то Саид просто заканчивает их диалог сло-
вами о том, что у него нет ответа на этот вопрос.

Заключение

Таким образом, анализ конфликтных ситуаций пока-
зал, что при создании данных типов конфликта ис-

пользовались различные лексико- грамматические 
приемы. Среди них можно выделить параллельные 
конструкции, лексические повторы, большое коли-
чество восклицательных предложений и синтакси-
чески незавершенные предложения.

При передаче конфликта в сериале перевод-
чик чаще всего придерживался стратегии кон-
фронтации (сохранения конфликтной ситуации). 
Данное решение объясняется особенностями ма-
териала исследования (телесериал в жанре ро-
бинзонада, где люди вынуждены выстраивать 
отношения для того, чтобы выжить). Для воссоз-
дания художественного конфликта при переводе 
использовались различные переводческие при-
емы. Например, прием генерализации исполь-
зовался для нейтрализации конфликта, однако, 
примеров использования данного переводческого 
приема очень мало. Для переводчика было важ-
но сохранить конфликтность, для этого использо-
вались прямой перевод, калькирование и модуля-
ция. Данные приемы позволяют сохранить эмоци-
ональную окраску конфликтных ситуаций с мини-
мальными потерями.

Кроме этого, при воссоздании конфликтных 
ситуаций переводчиком учитывались способы их 
создания в оригинальном тексте. При переводе 
аудиовизуальных произведений, переводчик стал-
кивается с необходимостью не только передавать 
текст, но и сохранять нюансы, которые задаются 
не только словами, но и невербальными средства-
ми коммуникации. Такие элементы как интона-
ция, мимика, жесты и тон голоса играют ключевую 
роль в создании и восприятии конфликтных ситу-
аций, что требует от переводчика особой чуткости 
и внимания к деталям. Все это оказывает влияние 
на выбор стратегии перевода текста.
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This article is devoted to the problem of recreating an artistic conflict 
when translating a television series from English into Russian. The 
paper examines such concepts as conflict, artistic conflict, types of 
artistic conflict, features of audiovisual translation as well as studies 

various ways to render artistic conflict into Russian. The first three 
seasons of the TV series “LOST” in English and Russian voice act-
ing were taken as research material. Based on the material of 60 
conflict situations selected by the continuous sampling method, var-
ious ways of manifestation and recreation of artistic conflict in the 
series are analyzed.
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В статье представлен анализ объяснений французскими ис-
следователями XVIII века употребления имени собственного 
с артиклем. Материалом для исследования послужили фран-
цузские грамматики, выходившие в период с 1706 по 1797 год. 
Проведённое исследование позволило сопоставить мнения 
грамматистов XVIII века на проблему употребления артикля 
перед именем собственным. В результате были выделены 
следующие случаи употребления артикля перед именами соб-
ственными: имя собственное употреблено с прилагательным, 
носитель имени собственного уточнён дополнением или прида-
точным предложением, имя собственное итальянских деятелей 
культуры, выражение отношения к носителю имени, имя соб-
ственное стало нарицательным. Проведённый анализ позво-
лил сделать выводы о том, что грамматисты эпохи разбирали 
примеры использования перед именем собственным только 
определённого артикля

Ключевые слова: артикль, имя собственное, грамматика XVI-
II века, грамматист.

Исследователи французского языка никогда 
не обходили своим вниманием артикль, его си-
стему, функционирование, особенности использо-
вания. Он по-прежнему остаётся «крепким ореш-
ком» для грамматистов и иностранцев, желающих 
овладеть французским, но при этом является аб-
солютно естественное вещью для носителей язы-
ка. Можем ли мы сказать, что правило, позволя-
ющее безошибочно выбрать нужный для конкрет-
ной ситуации артикль, уже существует? Пожалуй 
нет. Вот почему изучение артикля, взаимосвязи 
языка и мыслительного процесса и того, как эти 
связи выражаются при помощи слов остаются ак-
туальной проблемой лингвистики.

Артикль всегда служил камнем преткновения 
среди исследователей языка. Они не могли прий-
ти к общему мнению ни о его статусе, ни о количе-
ственном составе. Его и сегодня понимают по-раз-
ному, одни рассматриваю артикль как особую 
часть речи, другие относят его к клитикам, тре-
тьи считают, что это морфема. Желание понять 
суть противоречивых взглядов на артикль приве-
ла нас к мысли исследовать работы грамматистов 
XVIII века, когда наука о языке только формиро-
валась. В грамматиках этой эпохи мы попытались 
найти истоки противоречий между языковедами 
на примере интерпретации ими случаев употре-
бления артикля перед именем собственным.

Французские грамматики, увидевшие свет 
в XVIII веке, уже не раз привлекали внимание ис-
следователей. Так в XX веке их изучением за-
нимались такие французские историки языка, 
как Сильвен Ору (Silvain Auroux) (L’Encyclopédie, 
Grammaire et Langue au dix-huitième siècle, 1973), 
Пьер Свигерс (Pierre Swiggers) (Les Conceptions 
linguistiques des Encyclopédistes, 1984), Жан- Клод 
Шевалье (Jean- Claude Chevalier) (Histoire de la syn-
taxe. Naissance de la notion de complément dans la 
grammaire française (1530–1750), 1968). Большое 
внимание этому периоду развития языка уделяла 
и российский специалист по французскому язы-
кознанию Н. Ю. Бокадорова. Так в своей рабо-
те «Французская лингвистическая традиция XVI-
II-начала XIX века» она даёт развёрнутый обзор 
французским грамматикам, выходившим в инте-
ресующий нас период. Сама по себе эта работа, 
ставшая результатом изучения значительного чис-
ла первоисточников, очень интересна и информа-
тивна. И всё же это в первую очередь общий обзор 
работ исследователей языка XVIII века, дающий 
только отрывочные сведения по интересующему 
нас вопросу, а именно о проблеме употребления 
артикля с именем собственным. В нашей статье 
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мы бы хотели сосредоточиться именно на том, 
как грамматисты эпохи объясняют это достаточно 
редкое для французского языка явление.

Взгляды грамматистов XVIII века на артикль 
не отличались единодушием. Тогда как одни, 
Ренье- Демаре и Левизак, полагали, что артикль –  
это отельная часть речи, другие утверждали, что 
он входит в состав различных частей речи, напри-
мер, для Бозе и Дюмарсэ это было прилагатель-
ное, а для д’Оливе и Фромана –  местоимение. Со-
став артикля так же, как и сегодня вызывал споры. 
Если одни грамматисты, такие как Бюфье и Ресто, 
ограничивали количество артиклей тремя, назы-
вая их привычными для нас, хотя часто и не со-
ответствующими по содержанию, терминами, 
то другие, например Бозе, увеличивали их количе-
ство до 9 типов, в то время как Жирар, Кондильяк 
и Мармонтель настаивали, что во французском 
языке есть только один артикль.

Истоки разногласий между грамматистами, как 
мы полагаем, нужно искать в их понимании языка 
вообще. Нам нужно вспомнить, что исследовате-
ли эпохи исходили из мнения о том, что, так как 
логическое мышление у всех людей одно и то же, 
то принципы, на которые опираются все языки, 
являются общими для всех них. Нужно заметить, 
что мысль об общих принципах и категориях, ле-
жащих в основе мыслительной деятельности че-
ловека, буквально носилась в воздухе во всей Ев-
ропе, подтверждение чему мы находим, например, 
в «Критике чистого разума» И. Канта, увидевшей 
свет в 1781 году. Именно поэтому грамматисты 
первой трети XVIII века, убеждены, что во фран-
цузском языке, как в латыни и древнегреческом, 
существует склонение, которое получает своё вы-
ражение в падёжных формах артикля, таблицы 
с которыми мы находим в трудах Ренье- Демарэ, 
Бюфье, Ресто. Вместе с тем с середины XVIII века, 
по крайней мере начиная с труда аббата Жирара, 
увидевшего свет в 1747 году, в грамматиках мы 
всё чаще встречаем размышления о духе (génie), 
который, взаимодействуя со всеобщими принци-
пами, позволяет родиться особому языку. Одним 
из проявлений такого духа во французском язы-
ке является артикль, полагают авторы грамматик, 
что и может объяснить, как появление оригиналь-
ных классификаций систем артикля, созданной, 
например Бозе, так и признание его особой ча-
стью речи вследствие того, что за ним признают 
особую функцию, а именно выражение детерми-
нации имени существительного.

Что касается имени собственного, то здесь 
мнения исследователей XVIII столетия скорее од-
нозначны. Они понимают его как индивидуальное 
имя, позволяющее выделить объект из числа ему 
подобных. А так как имя собственное указывает 
на конкретный объект, то, заявляют все граммати-
сты в один голос, артикль, позволяющий показать 
объём значения имени, ему не нужен. Однако, до-
бавляют, они, есть некоторые исключения. Вот 
об этих исключениях и о том, как интерпретируют 
их грамматисты интересующей нас эпохи, мы бы 

и хотели рассказать. Мы выбрали 12 грамматик 
XVIII века, где нашли следующие случаи употре-
бления артикля перед именем собственным.

I. Одним из самых часто встречаемых приме-
ров употребления артикля с именем собствен-
ным, который описывают если не все, то большин-
ство грамматистов, является случай, когда имени 
сопутствует прилагательное. Уже в грамматике 
Ф.-С. Ренье- Демарэ мы встречаем такое употре-
бление. Автор, аббат католической церкви, выби-
рает слово Dieu (Бог) понимаемое им, как имя соб-
ственное Создателя. Ренье- Демарэ пишет, что ар-
тикль, появляясь перед именем собственным, со-
относит его с определением, которое есть ничто 
иное как некая характеристика носителя имени: 
le Dieu fort, le Dieu de paix [13, 158]. Ренье- Демарэ 
приводит и другие примеры имён собственных, 
употреблённых с прилагательным и артиклем. Он 
выделяет два случая. Первый, когда прилагатель-
ное представляет из себя эпитет, неизменно ассо-
циирующийся с носителем имени или некое про-
звище и стоит до или же после имени: Alexandre 
le Grand, le Grand Pompée, Louis le Juste, Louis le 
Grand (Александр Великий, Помпей Великий, Лю-
довик Справедливый, Людовик Великий). Во вто-
ром случае прилагательное стоит всегда перед 
именем собственным, выражая некое состояние, 
привычку, качество, свой ство: le vigilant Annibal, le 
brave Condé, le docte Scaliger (бдительный Ганни-
бал, отважный Конде, учёный Скалигер) [13, 163].

К. Бюфье говорит о появлении артикля перед 
именем собственным в третьем разделе своей 
грамматики, служащем приложением, где он раз-
бирает частные примеры. Этот грамматист пишет, 
что прилагательное, следующее за именем служит 
прозвищем или показывает звание или положение 
человека в обществе: de Henri le Grand, à Damis le 
Poëte (Генриха Великого, поэту Дамису). Если же 
оно предшествует имени, то артикль ставят впе-
реди в соответствии с общим правилом, отмечает 
Бюфье: du Grand Henri, du Poëte Damis (Генриха 
Великого, поэта Дамиса) [5, 295–296]. П.-Ж. Т. д’О-
ливе, как и многие другие грамматисты, например, 
С.-Ш. Дюмарсэ, Н. Бозе, Н.-Ф. де Вайи, аббат Фро-
ман, Ж.-П.-В. Л. де Левизак, придерживался того 
мнения, что если прилагательное предшествует 
имени собственному, то речь идёт о качестве, вы-
деляемом в носителе имени, но являющемся об-
щим для многих: Ciceron soupa chez le riche Luc-
ulle (Цицерон поужинал у богатого Лукулла). Ес-
ли же прилагательное следует за именем, то оно 
указывает на характеристику, выделяющую но-
сителя имени из числа других Лукуллов: chez Lu-
culle le riche (у Лукулла, того, который богач) [12, 
166]. Данную точку зрения полностью разделяет 
аббат Жирар, который приводит такие примеры: 
le sage Salomon perdit sa raison, & David sa probité, 
dès qu’ils se livrèrent à l’amour (мудрый Саломон по-
терял разум, а Давид –  порядочность, когда они 
предались любовным утехам) [9, 392] и la vie de 
Louis le Grand n’est pas l’ouvrage le meilleur de no-
tre siècle (жизнь Людовика Великого не назовёшь 
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самым удавшимся творением нашего времени) [9, 
197]. Бозе пишет о том, что появление физиче-
ского, то есть характеризующего, прилагательно-
го добавляет частную идею качества, на которую 
указывает артикль [4, 320]. Мармонтель считает, 
что место прилагательного перед или после име-
ни, не влияет на общий смысл. В качестве приме-
ров он приводит: le sage Socrate и Socrate le sage 
(мудрый Сократ); le juste Aristide и Aristide le juste 
(справедливый Аристид), смысл которых, считает 
он, идентичен [11, 41].

II. Если имя собственное в конкретной ситуации 
может быть соотнесено с несколькими людьми, 
в таком случае оно тоже должно быть употребле-
но с артиклем, об этом пишет, например, Ренье- 
Демарэ. Тогда за именем следует дополнение или 
придаточное предложение, а перед ним появля-
ется артикль: l’Alexandre dont vous parlez n’est pas 
celui de Pheres (Александр, о котором вы говорите, 
это не тот, что из Феры (тиран города Феры)) [13, 
159]. Впрочем, Ренье- Демарэ тут же добавляет, 
что артикль может быть употреблён перед именем 
собственным, которое указывает на одного впол-
не определённого человека. В качестве примера 
он приводит такие словосочетания: l’Alexandre du 
Brun, l’Alexandre de Mignard, поясняя, что и в том 
и другом случае подразумевают одного и того же 
Александра, Македонского, а артикль перед име-
нем появляется потому, что речь идёт о портретах 
хотя и одного исторического персонажа, но выпол-
ненных разными художниками [13, 159]. Заметим, 
что автор грамматики пишет du Brun, производя 
слияние предлога de и le, являющегося первым 
слогом имени художника. Уже в грамматике Бю-
фье, вышедшей тремя годами позднее, автор пи-
шет о недопустимости такого слияния: le Maître, 
les plaidoiez de le Maître, à le Maître [5, 433]. О не-
допустимости слияния артикля- первого слога име-
ни с предлогами пишет и д’Оливе, добавляя, что 
род артикля не меняется в зависимости от того, 
идёт ли речь о мужчине или женщине. Однако это 
расхождение во мнении с Ренье- Демарэ не меша-
ет д’Оливе постоянно ссылаться на его автори-
тет и при случае отсылать читателя за дальней-
шими разъяснениями к труду этого грамматиста 
[12, 168–169]. Дюмарсэ в своей грамматике заме-
тит, что такие имена собственные часто образо-
ваны от прилагательных: le Blanc, le Noir, le Brun, 
le Bel [7, 381]. Чтобы показать употребление арти-
кля перед именем, имеющим дополнение, Бюфье 
приводит пример, ставший классическим и не раз 
используемый другими грамматистами: le Socrate 
d’Athenes (Сократ из Афин) [5, 156]. П. Ресто в сво-
ей грамматике приводит пример употребления ар-
тикля перед именем собственным с дополнени-
ем: Vous devez tout espérer du Dieu des miséricord-
es (вы должны во всём надеяться на нашего Бога, 
милостивого), поясняя что появление артикля сви-
детельствует о том, что мы рассматриваем носи-
теля имени не во всём его единстве, а лишь один 
из его аспектов. Таким же образом он объясняет 
и фразу: le Cicéron de notre siècle [14, 212–213], 

хотя в ней имя Цицерон употреблено в качестве 
нарицательного, став синонимом превосходного 
оратора, однако Ресто не делает по этому пово-
ду никаких замечаний. Аббат Жирар делает важ-
ное уточнение относительно множественного чис-
ла имён собственных с артиклем. Он говорит, что 
если имя собственное служит для выделения че-
ловека, то даже если оно относится к нескольким 
людям (например, членам одной семьи), оконча-
ние множественного числа -s не прибавляют: les 
deux Corneille se sont distingués dans la république 
des Lettres (оба Корнеля прославились на литера-
турном поприще) [9, 275]. В этом с Дюмарсэ полно-
стью соглашается Бозе [4, II, 99–100].

III. Ещё один случай, который мы встречаем 
во многих грамматиках –  это употребление арти-
кля перед именами собственными известных ита-
льянцев, как правило, деятелей культуры. В сво-
ём труде Ренье- Демарэ приводит такие примеры: 
le Dante, le Petrarque, le Boccace, l’Arioste, le Titien, 
le Carache. Этот автор объясняет такое употребле-
ние подражанием итальянскому языку [13, 159]. 
Бюфье, приведя в качестве примера не только 
имена итальянцев, но и французского художника 
Н. Пуссена, который многие годы работал в Ита-
лии, просто пишет, что так принято, не делая бо-
лее подробных пояснений: le Tasse, le Poussin, du 
Tasse, du Poussin, показывая тем самым варианты 
склонения, сторонником существования которого 
во французском он был [5, 433]. Дюмарсэ объяс-
нит появление артикля тем фактом, что он отсы-
лает нас к названию профессии, то есть видово-
му понятию: le Tasse –  le poète Tasse (поэт Тас-
со), le Titien –  le peintre Titien (художник Тициан) [7, 
381–382]. Бозе разделяет мнение своего коллеги 
по написанию статей для Энциклопедии, и также 
пишет, что артикль подразумевает некое имя на-
рицательное [4, 319]. С ними согласен де Вайи [15, 
178–179] и Кондильяк [6, 138–139]. Левизак объ-
ясняет употребление имён итальянцев эллипсом, 
то есть опущением подразумеваемого слова: Bien 
des personnes regardent le Tasse comme l’Homère de 
l’Italie (многие считают, что Тасс –  это итальянский 
Гомер), где артикль перед именем Тассо отсылает 
к слову poète (поэт), а имя древнегреческого поэта 
Гомера, став нарицательным, тоже использовано, 
как синоним этого слова [11, 221].

IV. Об употреблении артикля в непринуждён-
ном общением или в связи с желанием выразить 
своё презрительное отношение к носителю име-
ни пишет уже Ренье- Демарэ, однако не приводит 
никаких конкретных примеров. Он лишь замеча-
ет, что такое употребление можно объяснить под-
ражанием (по всей видимости здесь он проводит 
аналогию с употреблением артикля перед име-
нами итальянцев, о чём пишет чуть выше) и не-
вежливостью [13, 159]. Бюфье дополняет Ренье- 
Демарэ, говоря, что артикль женского рода упо-
требляют перед именем женщины, чтобы отли-
чить её от однофамильца- мужчины: la Tibaut, la 
le Maire, но, уточняет автор, такое употребление 
возможно лишь по отношению к женщинам, кото-
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рые не пользуются большим уважением [5, 433]. 
Аббат д’Оливе по поводу этого случая пишет, что 
появление артикля обусловлено доброй или дур-
ной славой носителя имени, особенно, если речь 
идёт о женщине: la Chammeslé (известная актри-
са Мари Шанмеле, играла в трагедиях Расина), la 
Brinvilliers (не менее известная в своё время отра-
вительница, современница Людовика XIV). Д’О-
ливе подчёркивает, что такое употребление арти-
кля возможно прежде всего в разговорной речи 
или же в письменной, отличительной чертой ко-
торой будет фамильярность или желание нанести 
оскорбление [12, 168]. Жирар, поясняя появление 
артикля в данном случае, пишет, что говорящий 
желает показать, что профессия, к которой при-
надлежит носитель имени, её репутация ему из-
вестна лучше, чем сам человек и так хорошо, что 
имя служит лишь для выделения его из ему подоб-
ных. Среди таких профессий Жирар отмечает ак-
трис и женщин лёгкого поведения, приводя такие 
примеры: la Lemaure soutenoit par la beauté de sa 
voix les mauvaises opéras (красотой своего голо-
са актриса Лемор способствовала успеху плохих 
опер); la Filion a été la plus fameuse & la plus avisée 
de toutes celles qui ont tenu de notre temps académie 
de filles (Фильон была самой известной и самой 
осторожной из всех тех, кто содержали в наше 
время публичные дома) [9, 209–210]. Дюмарсэ ла-
конично объясняет появление артикля женского 
рода перед именами женщин тем, что он подразу-
мевает некое видовое понятие, название профес-
сии: la le Maire –  l’actrice le Maire (актриса Ле Мэр) 
[7, 381]. В этом с ним согласен Бозе [4, 319]. Ни тот 
ни другой не уточняют смысловые нюансы, связан-
ные с желанием принизить человека. В граммати-
ке де Вайи мы снова встречаем указание на вы-
ражение презрение или недостаточного уважения 
к людям, носящим имя, перед которым говорящий 
употребляет артикль, этот автор также приводит 
примеры с именами актрис, говоря о подразуме-
ваемом видовом понятии (l’actrice Lemaure) [15, 
178]. Кондильяк полностью разделяет его точку 
зрения [6, 139]. Мармонтель равным образом счи-
тает, что артикль указывает на подразумеваемое 
имя нарицательное [11, 41]. Левизак же объясня-
ет наличие артикля эллипсом, то есть он отсылает 
к пропущенными слову: la Guimard n’étoit pas moins 
étonnante par sa légèreté que par sa grâce ((актри-
са) Гимар не меньше удивляла своей лёгкостью, 
чем изяществом). Однако, замечает Левизак, та-
кое употребление давно не принято в приличном 
обществе [11, 222].

V. Артикль так же может появиться перед име-
нем собственным и тогда, когда последнее ста-
новится нарицательным, приобретая способ-
ность быть соотнесённым с несколькими людь-
ми. Об этом пишут почти все грамматисты и пер-
вым среди них Ренье- Демарэ, который уточня-
ет, что в этом случае имя собственное может 
употребляться не только в единственном чис-
ле, но и во множественном, получая артикль les 
и окончание -s: les Cesars & les Alexandres. Правда, 

в качестве примера единственного числа Ренье- 
Демарэ приводит ситуацию, когда есть, например, 
две Филиппа: le Philippe dont je vous parle, n’est pas 
celui que vous dites (я вам говорю об одном Фи-
липпе, а Вы –  о другом) [13, 176–177]. Очевидно, 
что в этом случае имя собственное не выступает 
в роли нарицательного, но это не мешает Ренье- 
Демарэ привести эту фразу в качестве примера 
для единственного числа. Разбирая как пример 
такого употребления фразу les Demosthenes, les 
Cicerons ne se retrouvent pas dans tous les siècles, 
Бюфье даёт довольно образное объяснение, гово-
ря, что в определённом артикле нуждаются имена, 
которые словно умножившись, указывают на схо-
жие объекты [5, 156]. Аббат д’Оливе, описывая 
случаи, когда артикль переводит имя собственное 
в класс имён нарицательных, говорит об измене-
нии его сущности. Он даёт два примера: Molière est 
le Térence moderne, l’Alexandre de Racine est trop 
doucereux (Мольер –  это Теренций наших дней, 
Александр Расина слишком слащав), добавляя, 
что в этом случае имена могут быть употреблены 
и во множественном числе: les Térences, les Alex-
andres [12, 166–167]. Полагаем, что автор смеши-
вает здесь два случая. Сравнивая Мольера с Пу-
блием Теренцием Афром, д’Оливе использует имя 
последнего в переносном значении, как синоним 
слова «комедиограф». В примере же с Алексан-
дром, речь идёт о создании художественного об-
раза Александра Македонского французским дра-
матургом Жаном Расином.

Жирар, объясняя своим читателям такое упо-
требление с артиклем имени собственного, пишет, 
что последнее путём метафорического переноса 
служит для указания на нескольких людей, имею-
щих качество, свой ственное для носителя имени, 
и выступает в роли обобщающего. Автор приводит 
такие примеры: elle est la Semiramis de notre temps 
(она –  Семирамида нашего времени); les Cesars et 
les Alexandres ne seront oubliés que lorsqu’ils seront 
surpassés par de plus grands héros (Цезари и Алек-
сандры будут забыты только тогда, когда их пре-
взойдут более великие герои) [9, 209]. Позволим 
себе не согласиться со вторым примером, полага-
ем, что имена Цезаря и Александра употреблены 
здесь в прямом значении, а множественное число 
способствует их выразительному выделению. Ни-
же Жирар приводит другой пример употребления 
имени собственного с артиклем, где оно действи-
тельно становится нарицательным: ces deux princ-
es ont été les Alexandres de leur siècle (эти два вла-
дыки были Александрами Македонскими своего 
века) [9, 276]. Обратим внимание, что у имён соб-
ственных, употреблённых в качестве нарицатель-
ных во множественном числе появляется оконча-
ние -s.

Дюмарсэ о таком употреблении артикля пи-
шет, что имя собственное, употреблённое в пе-
реносном значении, становится видовым поняти-
ем. В качестве примера автор приводит имя Алек-
сандр, которое обретает значение «завоеватель»: 
Charles XII a été l’Alexandre de notre siècle (Карл XII 
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был Александром Македонским нашего столетия) 
[7, 380]. Бозе считает, что имя собственное пре-
вращается в нарицательное посредством синек-
дохи и начинает выражать качество характерное 
для носителя имени, а артикль выполняет свою 
прямую функцию, соотнося имя с реальными ин-
дивидами: Louis XIV fut l’Auguste de la France, Lou-
is XV en est le Tite (Людовик XIV был Августом (по-
кровитель наук и искусств) для Франции, а Людо-
вик XV –  её Тит (благотворитель) [4, 319].

Бозе соглашается со своими предшественни-
ками, говоря, что использованное в роли нарица-
тельного, то есть обозначая качества, благодаря 
которым стал известен носитель имени и которые 
могут быть соотнесены с другими людьми, имя 
собственное может быть употреблено во множе-
ственном числе: les Corneilles sont rares sur notre 
parnasse, & les Cicérons dans notre barreau [4, II, 99]. 
Де Вайи ничего не пишет об использовании имени 
собственного в качестве нарицательного. Аббат 
Кондильяк, напротив, отмечает в первую очередь 
генерализацию имени собственного, как условие 
для употребления перед ним артикля. Он приво-
дит пример: l’Alexandre de le Brun, где, можно пред-
положить, имя Александр отсылает ко всем карти-
нам с Александром Македонским, а артикль ука-
зывает, что данное изображение было сделано 
Лебреном [6, 138].

Мармонтель, показывая необходимость ис-
пользования артикля перед именем, которое при-
обрело значение обобщающего понятия, цитирует 
строчки из басни Лафонтена:

L’Alexandre des chats,
L’Atilla, le fléau des rats
(Александр –  котов глава
И крыс бич, новый Атилла) [11, 41].
Автор другой «литературной грамматики» Ле-

визак пишет о том, что артикль указывает на суже-
ние объёма значения имени собственного, воспри-
нимаемого как нарицательное: Deux des plus belles 
statues qui nous restent de l’antiquité sont l’Apollon du 
Belvédère, et la Venus de Médicis (две из самых пре-
красных статуй, остающихся от эпохи античности, 
это Аполлон Бельведерский и Венера Медицей-
ская) [13, 221]. Здесь имена собственные богов, 
стали нарицательными, обозначая статуи, изобра-
жающие божества, а артикль показывает, что объ-
ём значения сужен до конкретных скульптур.

VI. Так как в первой трети XVIII века было рас-
пространено убеждение, что во французском язы-
ке существует склонение, то в трудах граммати-
стов этой эпохи мы встречаем мнение о том, что 
перед именем собственным употребляют неопре-
делённый артикль, который в номинативе, акку-
зативе и номинативе представляет из себя отсут-
ствие артикля (то, что, Г. Гийом называл нулевым 
артиклем), в дативе –  à, в генитиве и аблативе –  
de. В грамматике Ресто мы находим такие приме-
ры употребления имени собственного с «неопре-
делённым артиклем»: à Hercule (датив), d’Hercule 
(генитив и аблатив) [14, 26].

Этим ограничиваются случаи употребления ар-
тикля с именами собственными в грамматиках XVI-
II века. Подводя итог нашему исследованию, мы 
можем сделать следующие выводы. Даже несмо-
тря на то, что некоторые грамматисты, например 
Бюфье, Ресто, Бозе, считают, что система артикля 
не ограничивается определённым артиклем, они 
рассматривают употребление имени собственного 
с ним и только с ним. Исключением можно назвать 
фразы из грамматики Ресто, приводящим приме-
ры с неопределённым артиклем, который сегодня 
одни называют нулевым, тогда как другие говорят 
об отсутствии артикля.

Грамматисты XVIII века говорят о пяти случа-
ях употребления артикля перед именем собствен-
ным. Во-первых, это сочетание имени с прилага-
тельным, привносящим дополнительную характе-
ристику в личность человека. На неё-то и указы-
вает артикль если прилагательное предшествует 
имени, а если оно следует за ним, то артикль по-
могает выделить человека из числа лиц, имеющих 
такое же имя.

Во-вторых, если имя относится к нескольким 
людям и для уточнения личности оно употребле-
но с дополнением или придаточным предложени-
ем, а перед получившим определённость именем 
ставят артикль.

В-третьих, грамматисты выделяют случай имён 
известных итальянских деятелей культуры, объ-
ясняя употребление артикля и подражанием ита-
льянскому, и подразумеваемым словом, и эллип-
сом.

В-четвёртых, артикль перед именем употребля-
ют в непринуждённой обстановке или для выраже-
ния оценки по отношению к носителю имени. Прак-
тически все грамматисты говорят именно о выра-
жении неуважения и даже презрения, и лишь д’О-
ливе пишет, что такое употребление возможно 
перед именем человека, имеющего как хорошую, 
так и дурную репутацию. А аббат Левизак, выпу-
стивший свой труд в самом конце XVIII века, гово-
рит о недопустимости такого употребления в хоро-
шем обществе.

И, наконец, в-пятых, грамматисты говорят 
об употреблении артикля перед именем собствен-
ным, ставшим нарицательным, то есть относя-
щимся ко многим объектам, что обуславливает не-
обходимость уточнения объёма значения, который 
и получает своё выражение при помощи артикля.

Таким образом, можно вслед за Дюмарсэ ска-
зать, что употребление артикля обусловлено при-
обретением именем собственным дополнитель-
ного значения. А какие это значения нам помогли 
понять объяснения и примеры авторов XVIII столе-
тия.
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THE ANTHROPONYM WITH THE ARTICLE IN THE 
FRENCH GRAMMARS OF THE XVIII CENTURY

Tyrinov S. V.
The Russian State Pedagogical University in the name of A. I. Herzen

The study presents an analysis of the explanations by French re-
searchers of the XVIII century of the use of a proper noun with an 
article. The materials for the study were French grammars published 
in the period from 1706 to 1797. The performed analysis made it 
possible to compare the opinions of grammarians of the XVIII cen-
tury on the problem of using the article before a proper noun. As 
a result, the following cases of using the article before proper nouns 
were identified: the proper noun is used with an adjective, the bearer 
of the proper non is specified by an object or a subordinate clause, 
the proper noun of Italian artists, expression of attitude towards the 
bearer of the noun, the proper noun has become a common noun. 
The performed analysis made it possible to conclude that the gram-
marians of epoch analyzed only examples of the use of a definite 
article before a proper noun.

Keywords: article, proper noun, grammar of the XVIII century, 
grammarian.
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Статья посвящена проблеме сохранения рифмы, ритма и эсте-
тического воздействия песни при переводе песенного текста 
с английского языка русский. В данной статье проводится 
сравнительный анализ текста англоязычной песни из детско-
го мультсериала и ее официальный перевод на русский язык. 
В качестве объекта исследования был использован текст песни 
«Smile song» из детского мультсериала «My Little Pony: Friend-
ship is Magic», а также её эквиритмический перевод, выполнен-
ный детским телеканалом» Карусель». Актуальность данной 
статьи заключается в том, что перевод песенных текстов ста-
новится все более востребованным в наши дни. Однако часто 
данный вид перевода считается лишь ответвлением художе-
ственного перевода, и проблематика перевода песенных тек-
стов недостаточно рассмотрена.
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Актуальность данного исследования заключа-
ется в том, что песенный перевод является одним 
из самых сложных видов перевода и нуждается 
в детальном изучении его специфики и особенно-
стей.

При переводе песен, как и любых поэтических 
текстов, важно учитывать стилистические особен-
ности и грамматическую структуру языка оригина-
ла. Особенно это касается английских песен, где 
часто встречаются жаргонные выражения, поэти-
ческие обороты и сложные грамматические кон-
струкции, продиктованные поэтическим размером 
и музыкальной формой песни. Некорректный пе-
ревод может привести к рассогласованности меж-
ду текстом и мелодией, что снижает общее эсте-
тическое воздействие песни. Переводчик должен 
стремиться сохранить ритм, рифму и смысл ори-
гинала, чтобы передать слушателю те же эмоции 
и впечатления, которые вызывает оригинальная 
версия. Это требует не только высокого уровня 
владения обоими языками, но и глубокого пони-
мания музыкальной и поэтической структуры пес-
ни, а также креативного подхода к передаче этих 
элементов в переводе.

Можно выделить три стратегии перевода пе-
сенного текста:
1. Интерпретация. Данная стратегия заключается 

в соблюдении оригинальных мелодики, ритма, 
размера, расстановки ударений, однако сам 
текст при этом не переводится, а вместо него 
пишется новый [2].

2. Дословный перевод. Основная цель данно-
го перевода –  передача смысла произведения 
посредством буквального перевода всех слов 
и конструкций без сохранения рифми и ритми-
ческого рисунка песенного текста [4].

3. Эквиритмический перевод. Данный вид перево-
да предполагает донесение общего смысла пе-
сенного текста, учёт особенностей поэтических 
конструкций, ритма, рифмы, передачи общего 
смысла песни. [3]. Данный перевод использует-
ся при переводе песен из мюзиклов, музыкаль-
ных мультфильмов и мультсериалов [3].
Эквиритмический перевод считается очень 

сложным и требует не только знание языка, 
но и наличие определённых поэтических навыков. 
Существует ряд требований, которые необходи-
мо учесть при переводе песни. К их числу отнесем 
следующие:
– необходимость сохранения ритмической струк-

туры оригинала, в том числе в просодическом 
аспекте;

– необходимость соблюдения требования одина-
кового с оригиналом количества слогов;
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– необходимость сохранения исходного смысла 

оригинала.
При выполнении эквиритмического перевода 

необходимо подобрать такой способ преобразова-
ния текста, который позволит переведённому тек-
сту соответствовать оригинальному ритму и ак-
центам, сохраняя то же количество слогов. Важно 
также использовать лексические единицы, кото-
рые точно передают не только прямое семантиче-
ское значение, но и коммуникативный посыл и ав-
торские намерения. Перевод должен учитывать 
стилистические и эмоциональные особенности 
оригинала, чтобы слушатель мог ощутить те же 
чувства и эмоции. Кроме того, перевод песни дол-
жен быть пригодным для музыкального исполне-
ния, что требует особого внимания к фонетиче-
ской гармонии слов и мелодии. Это сложный про-
цесс, который требует от переводчика не только 
языковых знаний, но и музыкального чутья и твор-
ческого подхода. При успешном эквиритмическом 
переводе песня в новой версии сохраняет свою ху-
дожественную ценность и эмоциональное воздей-
ствие, оставаясь верной оригиналу.

Помимо передачи эмоционального воздей-
ствия на реципиента и учёта грамматических рас-
хождений переводчик поэтического текста сталки-
вается с такой проблемой, как поиск лексических 
эквивалентов с учётом различий образного строя 
языков.

Стремление к достижению эквивалентности 
текстов подлинника и перевода, которая считает-
ся необходимым условием осуществления процес-
са перевода, а также к сохранению соответствия 
песенного текста мелодической линии, может при-
водить к многочисленным перестановкам, заме-
нам, добавлениям и опущениям, которые традици-
онно обозначаются как переводческие трансфор-
мации[2]. Переводческие трансформации могут 
быть:

1. Лексическими
2. Грамматическими
3. Комплексными (лексико- грамматическими)
4. Стилистическими
Практическим материалом для исследования 

послужила песня «Smile song» из детского мульт-
сериала «My Little Pony: Friendship is Magic», а так-
же её эквиритмический перевод, выполненный 
детским телеканалом «Карусель». Песню испол-
няет Пинки Пай в эпизоде «Настоящий друг». Дан-
ная песня выражает любовь героини к улыбкам, 
смеху, друзьям и также раскрывает её озорной 
и энергичный характер (табл. 1).

В первой строке первого куплета песни (табли-
ца 1) главная героиня поет о том, что она любит 
дарить улыбки и радость другим пони (I›m gon-
na make you smile and I will brighten up your day). 
Для того, чтобы сохранить количество слогов, 
ритм и смысл куплета, переводчики использовали 
комплексную трансформацию. В тексте перевода 
главная героиня поет: «Пусть добрым станет этот 
день, хочу вам пожелать». Несмотря на изменение 
содержания предложения, удалось передать до-

брожелательность и дружелюбие Пинки Пай. Так-
же переводчики не стали буквально переводить 
фразу I’m gonna make you smile (я заставлю вас 
улыбнуться), так как в русском языке это бы зву-
чало грубо. В последней строке куплета (‹Cause 
cheering up my friends is just what Pinkie›s here to 
do) также произошла комплексная замена из-за 
непривычного для русского языка строя предло-
жения. В оригинале роль подлежащего выполняет 
герундиальная конструкция cheering up, а сказуе-
мое фраза Pinkie’s here to do. Переводчики теле-
канала Карусель перефразировали предложение 
(Я настроенье подниму, лишь только улыбнусь). 
Это позволило сохранить основной смысл предло-
жения «главная героиня любит радовать окружаю-
щих/своих друзей) (табл. 2).

Таблица 1

Оригинал Перевод от телеканала «Ка-
русель»

1 My name is Pinkie Pie (6)
2 (Hello)(2)
3 And I am here to say: (6)
4 (How ya doin’?)(4)
5 I’m gonna make you smile and 
I will brighten up your day.(14)
6 It doesn’t matter now (6)
7 (What’s up?)
8 If you are sad or blue.(6)
9 (Howdy!)(2)
10 ‘Cause cheering up my friends 
is just what Pinkie’s here to 
do.(14)

1 Встречайте Пинки Пай.(6)
2 (Привет)(2)
3 Спрошу вас, как дела.(6)
4 (Здравствуйте)(3)
5 Пусть добрым станет этот 
день, хочу вам пожелать.
(14)
6 Не важно на душе(6)
7 (Сейчас)(2)
8 У вас печаль или грусть.(7)
9 (Поверь)(2)
10 Я настроенье подниму, 
лишь только улыбнусь.(14)

Таблица 2

Оригинал Перевод телеканала «Кару-
сель»

1 Cause I love to make you 
smile, smile, smile.(9)
2 Yes I do.(3)
3 It fills my heart with sunshine 
all the while.(10)
4 Yes it does.(3)
5 Cause all I really need’s 
a smile, smile, smile(10)
6 From these happy friends of 
mine.(7)

1 Давайте же улыбнёмся 
мы(9)
2 Веселей.(3)
3 Наполним мы сердца теплом 
весны.(10)
4 Поскорей(3)
5 Ведь всё, что я хочу услы-
шать –  смех.(10)
6 Звонкий смех моих друзей.
(7)

При переводе первой строки первого припева 
(таблица 2) сause I love to make you smile, smile, 
smile мы сталкиваемся с проблемой преобладания 
односложных слов в англоязычном тексте. Для 
слова smile трудно подобрать односложный рус-
ский эквивалент, поэтому переводчики полностью 
переписали предложение. Они перевели слово 
smile как улыбнемся (Давайте же улыбнёмся мы) 
что позволило передать любовь главной героини 
к улыбкам друзей. При переводе строки It fills my 
heart with sunshine all the while переводчики заме-
нили слово sunshine на тепло весны. Также поме-
нялся объект действия: если в оригинале Пинки 
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Пай поет, что ее сердце наполняется светом, ког-
да кто-то улыбается, то в тексте перевода глав-
ная героиня обращается к аудитории и призывает 
их радоваться. В стороке Cause all I really need›s 
a smile, smile, smile также можно встретить преоб-
ладание односложных слов. Ключевое слово smile 
повторяется три раза. Чтобы уложиться в число 
слогов, переводчики используют слово смех, ко-
торое также вызывает ассоциируется с весельем 
и радостью (Ведь всё, что я хочу услышать –  смех). 
Произведенные трансформации позволили сохра-
нить деление на слоги и передоть настроение пес-
ни (табл. 3).

Таблица 3

Оригинал Перевод телеканала «Ка-
русель»

1 I like to see you grin. (6)
2 (Awesome)(2)
3 I love to see you beam.(6)
4 (Rock on)
5 The corners of your mouth turned 
up is always Pinkie’s dream.(14)
6 (Hoof bump!)(2)
7 But if you’re kind of worried,(7)
8 And your face has made 
a frown,(7)
9 I’ll work real hard and do my best 
to turn that sad frown upside down.
(16)

1 Я с нетерпеньем жду (6),
2 (Да-да)
3 Чтоб рассмеялись вы.(6)
4 (Правда)
5 Чтоб уголочки ваших губ 
в улыбке поднялись.(14)
6 (Раз-два)(2)
7 Но если вы печальны(7),
8 Но если вы грустны(6),
9 Своих не пожалею сил 
я, чтобы рассмеялись 
вы.(16)

Во втором куплете (таблица 3) переводчик 
сталкивается с той же проблемой, что и в первом: 
предложения состоят преимущественно из од-
носложных слов. В предложениях I like to see you 
grin. I love to see you beam. (1 и 3 строки) ключе-
выми словами grin (пер. ухмыляться, усмехаться) 
являются beam (пер. сиять, лучезарно улыбать-
ся). К данным словам невозможно подобрать од-
носложные эквиваленты, поэтому переводчики 
производят комплексную трансформацию (Я с 
нетерпеньем жду, чтоб рассмеялись вы). Слово 
рассмеялись по смыслу компенсирует слова grin 
и beam. В следующем предложении The corners of 
your mouth turned up is always Pinkie›s dream (стро-
ка 5) также была произведена комплексная транс-
формация, чтобы перевод соответствовал нор-
мам ПЯ. (Чтоб уголочки ваших губ в улыбке под-
нялись).

And your face has made a frown –  Но если вы 
грустны

I’ll work real hard and do my best to turn that sad 
frown upside down –  Своих не пожалею сил я, что-
бы рассмеялись вы (табл. 4).

Рассмотрим третий припев песни. Переводчи-
ки от телеканала «Карусель» довольно сильно из-
менили этот отрывок по содержанию, однако это 
позволило полностью уложиться в ритмический 
рисунок, рифму и сохранить количество слогов. 
Предложение с фразовым глаголом «bust it out 
from ear to ear let it begin» переведено как «и по-
явятся улыбки до ушей», что вполне соответству-

ет оригиналу. Последнее предложение (And you fill 
me with good cheer) при переводе претерпело силь-
ные изменения и лишилось образности, но благо-
даря произведенным трансформациям все же уда-
лось передать желание главной героини дарить 
радость другим.

Таблица 4

Оригинал Перевод телеканала «Ка-
русель»

1 ‘Cause I love to make you grin, 
grin, grin. (9)
2 Yes I do.(3)
3 Bust it out from ear to ear let it 
begin.(11)
4 Just give me a joyful grin, grin, 
grin.(9)
5 And you fill me with good cheer.(7)

1 Ведь я знаю, что своих 
друзей(9)
2 Рассмешу.(3)
3 И появятся улыбки 
до ушей.(11)
4 Давайте же улыбнёмся 
мы.(9)
5 Я так этого хочу.(7)

При изучении оригинального текста первого 
бриджа (таблица 5) и его перевода можно сде-
лать следующие наблюдения: в предложении But 
Pinkie will be there to show you that it isn›t that bad 
(но Пинки будет здесь, чтобы показать, что все 
не так плохо) также можно увидеть преобладание 
односложных слов, которое осложняет создание 
качественного эквиритмического перевода. Пе-
реводчики произвели комплексную трансформа-
цию и получили предложение Но Пинки Пай явит-
ся, чтобы вмиг рассеять печаль. Произошла смена 
типа предложения (из сложного в простое) и лек-
сические замены (модуляции). Это позволило со-
хранить смысл выссказывания и передать настрой 
главной героини. Одно из ключевых предложений 
And that’s when I talk to my friends and get them to 
smile претерпело значительные изменения и пре-
образовалось в «друзьями своими почаще бол-
тать, смеясь». Оригинальное деление на слоги 
почти полностью сохранено, однако в тексте пе-
ревода отсутствует рифма, хотя в оригинале не-
сколько строк рифмуются.

Таблица 5

Оригинал Перевод от телеканала «Ка-
русель»

1 It’s true some days are dark and 
lonely.(9)
2 And maybe you feel sad.(6)
3 But Pinkie will be there to show 
you that it isn’t that bad.(15)
4 There’s one thing that makes me 
happy (8)
and makes my whole life 
worthwhile,(7)
5 And that’s when I talk to my 
friends and get them to smile.(13)

1 И пусть порою грусть при-
ходит.(9)
2 Становится плохо, (6)
3 Но Пинки Пай явится, что-
бы вмиг рассеять печаль.
(15)
4 Секретик есть на свете,(7)
Его несложно узнать.(7)
5 С друзьями своими поча-
ще болтать, смеясь.(13)

Рассмотрим третий куплет песни (таблица 6). 
В переводе произошла комплексная трансформа-
ция всего куплета. Несмотря на различия в содер-
жании текстов оригинала и перевода посыл и на-
строение третьего куплета сохранены. Количество 
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слогов почти полностью соответствует оригиналь-
ному, но рифму оригинала сохранить не удалось 
(в оригинале рифмуются первая и третья строки, 
а в переводе третья и четвертая).

Таблица 6

Оригинал Перевод от телеканала «Ка-
русель»

I really am so happy,(7)
Your smile fills me with glee.(6)
I give a smile I get a smile,(8)
And that’s so special to me.(7)

Я счастлива от мысли, (7)
Что улыбнулись вы.(6)
И что старания мои (8)
Напрасно не прошли.(6)

Рассмотрим первую строку последнего припе-
ва (таблица 7) Cause I love to see you beam, beam, 
beam. Слово beam переводится как сиять, светить-
ся. В данном контексте героиня имеет в виду, что 
она любит, когда другие светятся от счастья. Од-
нако, слово beam односложное, и довольно трудно 
подобрать односложный русский эквивалент, кото-
рый бы выражал те же эмоции. При переводе про-
изошла комплексная замена (Наполним улыбками 
опять мир вокруг). В данном случае героиня хочет 
наполнить мир улыбками. Перевод не буквальный, 
однако настроение песни и смысл (желание герои-
ни дарить радость) переводчикам удалось передать.

Таблица 7

Оригинал Перевод от телеканала 
«Карусель»

1 ‘Cause I love to see you beam, beam, 
beam.(9)
2 Yes I do.(3)
3 Tell me what more can I say, to make 
you see.(11)
4 That I do.(3)
5 It makes me happy when you beam, 
beam, beam.(10)
6 Yes it always makes my day.(7)

Наполним улыбками 
опять (9)
Мир вокруг.(3)
А хотите, вас ещё разо-
чек я(11)
Рассмешу?(3)
Я рада, если улыбнулись 
вы.(10)
Как же рада, рада я. (7)

Сложное предложение tell me what more can 
I say, to make you see (3 строка) было переведено 
с использованием комплексной замены (А хоти-
те, вас ещё разочек я рассмешу?). В припеве есть 
ещё одно предложение с переводом которого мо-
жет возникнуть трудность (yes it always makes my 
day –  это всегда делает мой день). Переводчики 
трансформировали его в предложение «как же ра-
да, рада я». Благодаря произведённым трансфор-
мациям количество слогов идентично оригиналу, 
и все предложения соответствуют языковым нор-
мам ПЯ. В тексте перевода рифма отсутствует.

Рассмотрим оригинальный текст и перевод вто-
рого бриджа (таблица 8) Сравнительную конструк-
ция Is a smile as wide as a mile переводчики транс-
формировали в беззаботные улыбки. Это лишило 
высказывание нужной образности, но позволило 
передать смысл и содержание фразы. В послед-
них строках песни несколько раз повторяется сло-
во smile. Как и в предыдущих отрывках перевод-
чики заменили слово улыбка на смех, так как оно 

более короткое и тоже вызывает ассоциации с ве-
сельем. Количество слогов в строках почти соот-
ветствует оригиналу, однако в тексте перевода от-
сутствует рифма.

Таблица 8

Оригинал Перевод телеканала «Ка-
русель»

Come on every pony smile, smile, 
smile.(9)
Fill my heart up with sunshine, 
sunshine.(9)
All I really need’s a smile, smile, 
smile(9)
From these happy friends of mine.
(7)
Yes the perfect gift for me(7)
Is a smile as wide as a mile.(8)
To make me happy as can be(8)
Smile, smile,(2)
Smile, smile,(2)
Smile; come on and smile, come on 
and smile.(9)

Радостью наполним этот 
мир,(9)
Каждое сердечко солнца 
светом.(10)
Чаще улыбаться мы долж-
ны,(9)
Радовать своих друзей.(7)
Вот подарок для меня,(7)
Беззаботные улыбки.(8)
Наполнен будет целый 
мир(8)
Смехом, смехом,(4)
Смехом, смехом,(4)
Весь огромный мир, 
огромный мир.(9)

В заключении можно сделать следующие выво-
ды:
1. Для выполнения качественного эквиритмично-

го перевода песни из мультфильма нужно бу-
дет произвести множество комплексных транс-
формация

2. Чаще всего при переводе песенного текста 
можно столкнуться с такими проблемами как 
соответствие нормам ПЯ и преобладание од-
носложных слов и сохранение рифмы

3. Перевод от телеканала «Карусель» является 
адекватным и качественным, так как хорошо 
подходит для детского мультфильма, передает 
смысл песни и характер главной героини.
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This article addresses the issue of maintaining the rhyme, rhythm, 
and aesthetic impact of a song when translating its lyrics from Eng-
lish into Russian and aims at a comparative analysis of the lyrics of 
an English- language song from a children’s animated series and its 
official Russian translation. The text of the song “Smile Song” from 
the children’s animated series “My Little Pony: Friendship is Mag-
ic” and its equirhythmic translation performed by the children’s TV 
channel “Carousel” are used as the research object. The relevance 
of this article lies in the fact that song translation is in demand now-
adays. However, this type of translation is often regarded as merely 
a branch of literary translation, and the issues specific to song trans-
lation have not been sufficiently explored.

Keywords: Song lyrics, translation, song translation, equirhythmic 
translation, English- language songs.
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В статье рассматривается вопрос о качестве, содержании 
и специфике психологического письма у Л. Стерна и Л. Тол-
стого. На материале «Сентиментального путешествия» Стерна 
и трилогии Толстого исследователь устанавливает типологи-
ческую связь и принципиальную разность творческих методов 
двух классиков литературы. Установив хронотопную общность 
сочинений Л. Толстого и Л. Стерна, основанную на свободном 
обращении с категориями «Время» и «Пространство», автор 
рассматривает психологическую подоплеку хронотопных по-
строений, использованных в «Путешествии» и «Детстве», 
в связи с разными творческими установками писателей. В сво-
ем стремлении преодолеть каноны просветительской эстети-
ки, Стерн утверждает принцип свободного конструирования 
текста. Психологические интенции Стерна нашли несомнен-
ный отклик у молодого Толстого, пытавшегося отыскать адек-
ватные способы воплощения многогранной и противоречивой 
сущности человеческого «Я». Вместе с тем психологизм Стер-
на и психологизм Толстого имеют разную онтологическую при-
роду, поскольку творческий метод первого представляет собой 
«подступы» к диалектическому освоению художественного 
пространства, а метод второго являет собой пример мастер-
ского воплощения «диалектически ориентированного» эстети-
ческого мышления.

Ключевые слова: Стерн, Толстой, метод, психологизм, диа-
лектика души, хронотоп.

Цель исследования. На материале романа 
Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» и ав-
тобиографической трилогии Л. Толстого автор 
стремится рассмотреть логику и формы станов-
ления литературного психологизма, основанного 
на использовании элементов «диалектики души».

Актуальность исследования продиктована 
необходимостью углубить наши представления 
о принципах «диалектического психологизма» 
и очертить значимость художественных открытий 
Л. Стерна и Л. Толстого для становления форм 
современной автобиографической словесности. 
И Стерн, и Толстой предложили миру образцы 
психологического письма, которые являются кано-
ническими и для писателей нашего времени.

Проблема художественного метода Л. Толсто-
го в сопоставлении с «психологическим письмом» 
Л. Стерна давно находится в центре внимания ли-
тературоведов. Основы фундаментального рас-
смотрения этой проблемы заложил в отечествен-
ной науке Б. М. Эйхенбаум. Он убедительно пока-
зал, что «Сентиментальное путешествие по Фран-
ции и Италии» сделалось для молодого Толсто-
го настольной книгой, своего рода «штудиями» 
и оказало могучее влияние на формирование его 
эстетических воззрений. Немало ценных наблюде-
ний относительно творческой переклички Стерна 
и Толстого получил В. Б. Шкловский. Ему принад-
лежит важная мысль о том, что Стерн беспреце-
дентно «расшатал литературную форму и подго-
товил появление того, что сейчас называют «пото-
ком сознания» (Шкловский, 1966: 255). Сложные, 
неоднозначные связи и параллели ранних творе-
ний Л. Толстого с сентименталистской эстетикой 
Стерна осмысляются в трудах П. С. Попова (Попов, 
1939), Г. Я. Галаган (Галаган, 1981), А. А. Елистра-
товой (Елистратова, 1966). В области творческих 
контактов Стерна и Л. Толстого целенаправленно 
ведут научные разработки Н. Б. Спектор, (Спек-
тор, 1997), Э. М. Жилякова, Е. Ю. Васильева (Жи-
лякова, Васильева, 2006). Наряду с этим в нашем 
литературоведении назрела проблема выяснения 
идейно- эстетических причин принципиальной раз-
ницы между «психологическим письмом» Стерна 
и тем новым способом изображения человеческо-
го «Я», который ввел в искусство слова создатель 
«Детства». Научная новизна предпринятого ис-
следования связана в первую очередь с выявле-
нием в первую очередь функциональной значимо-
сти приемов «диалектики души» для воплощения 
главной, руководящей идеи автобиографической 
трилогии в целом. Эта общетеоретическая уста-
новка потребовала вхождения в текстуальный 
анализ произведений Л. Стерна и Л. Толстого, 
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в частности, их финалов, с тем, чтобы определить, 
как именно «психологический инструментарий» 
служит выявлению духовной эволюции главного 
героя «Сентиментального путешествия» и героя 
повести «Детство».

В свое время М. М. Бахтин ввел в науку о лите-
ратуре и убедительно обосновал понятие «хроно-
топ», рассматривая его как один из плодотворных 
и действенных способов постижения смысловых 
и эстетических доминант текста. «В литературно- 
художественном хронотопе, –  писал он, –  имеет ме-
сто слияние пространственных и временных при-
мет в осмысленном и конкретном целом». (Бахтин, 
1975, с. 234). Когда в сентябре 1852 года в жур-
нале «Современник» была опубликована повесть 
«История моего детства», всему читающему миру 
России стало ясно, что в стране появился талант 
небывалой мощи. Повесть Л. Толстого отличалась 
еще и поразительным новаторством. Среди осо-
бенных новаций молодого писателя мы должны 
отметить использование необычных форм хроно-
топа, если обратиться к термину М. Бахтина. Автор 
«Детства» сумел целую эпоху детства «уложить» 
в описание двух дней из жизни дитяти, эпоху отро-
чества «увязать» с несколькими днями из жизни 
подростка, а юность представить через несколько 
ключевых эпизодов из жизни юноши Иртеньева. 
Такое «вольное» обращение с пространственно- 
временным континуумом в свое время явил и дру-
гой яркий экспериментатор в области слова –  Ло-
ренс Стерн. Именно он впервые начинает «ле-
пить», творить художественное время и простран-
ство по своим собственным индивидуальным ле-
калам. Из путевых записок Йорика мы мало чего 
почерпнем касательно географического местопо-
ложения, достопримечательностей, обычаев жиз-
ни народов, населяющих тех мест, где оказыва-
ется его карета. Внешняя, событийная сторона 
жизни лежит за пределами внимания английско-
го писателя. Не менее «своеобразно» обходится 
Стерн и со временем. Он нарушает хронологиче-
скую последовательность. Стерн «прессует» ме-
сяцы в короткие минуты воспоминаний. И, напро-
тив, мимолетному жесту, молниеносно пробежав-
шему мгновению посвящает десятки, сотни строк 
и тем самым неизмеримо повышает его длитель-
ность. Стерн может ускорить свое художественное 
время, может его «остановить», а может придать 
ему пульсирующий, прерывистый характер. Все 
это дало основание В. Б. Шкловскому утверждать, 
что этот английский писатель разрушает время. 
«Остроумие Стерна, –  писал он, –  обнаруживало 
в вещах такие противоречия, которые не могли 
быть разрешены в его время, они как бы подтачи-
вали время» [Шкловский, 1966, с. 224].

Л. Толстой не случайно выделял Стерна и счи-
тал его своим учителем. В письме к М. Ледерле 
от 25 октября 1891 г. он дает список книг, кото-
рые в разные периоды его жизни оказали на него 
значительное влияние. И в этом списке Толстого, 
на втором после Нагорной проповеди месте и пе-
ред «Исповедью» Руссо стоит «Сентиментальное 

путешествие» (Толстой, 1984, с. 229). Однако са-
мый вопрос о диалектическом способе воссозда-
ния душевной жизни человека Стерном и о том, 
насколько последовательным «учеником» англий-
ского классика был автор «Детства», нуждается 
в уточнении. В критической литературе неодно-
кратно звучала мысль о том, что творчество Стер-
на знаменует собой начало эры сентиментализ-
ма и отход от канонов просветительского романа. 
Уникальность «Сентиментального путешествия», 
по мнению Е. З. Алеевой, «заключается в том, что 
его автор переосмысливает практически все худо-
жественные достижения, выработанные англий-
скими прозаиками к этому времени» (Азеева, 2014, 
с. 173). Несомненно, что Стерн в первую очередь 
«переиначивает», модернизирует способы обри-
совки личности, утверждая повышенный и ярко 
выраженный интерес к интенциям душевной жиз-
ни героя. Роман «Сентиментальное путешествие» 
стал подлинным открытием своего времени. Геро-
ем «Сентиментального путешествия» становится 
личность совсем не героического склада, человек, 
можно сказать, заурядный и мало чем примеча-
тельный. Таков мистер Йорик, решившийся совер-
шить экспедицию с берегов туманного Альбиона 
во Францию, а затем в Италию. Но вот внутренний 
мир этого «срединного персонажа» оказывается 
столь богатым, столь разнообразным и содержа-
тельным, что канва внутренних самопроявлений 
Робинзона Крузо или Лемюэля Гулливера на его 
фоне предстает бедной, маловыразительной и да-
же скудной. И дело здесь не в характере персо-
нажа и даже не в степени его культурного и лич-
ностного развития, а в самом авторском подходе 
или в способе обрисовки характера. Объективно 
мистер Йорик –  в плане духовном –  вряд ли более 
богатая натура, нежели судовой врач Гулливер –  
человек просвещенный, образованный и вполне 
мыслящий. Вся суть не в качестве сознания изо-
бражаемого лица, а в характере и в стиле подачи 
художественного материала. Гулливер у Свифта 
психологически не развернут. Автор скорее фик-
сирует, называет эмоциональные отклики врача 
на внешние события, но не детализирует, не рас-
крывает их. Гулливер практически не ведает реф-
лексии. Он чужд самоанализа и далек от того, 
что мы называем «чувствительностью». Гулли-
вер по преимуществу всматривается в окружаю-
щий мир, и автор добросовестно воспроизводит 
нам картину его впечатлений. Его художественная 
функция –  это функция героя- медиума. Герой-ме-
диум –  это своего рода посредник между читате-
лем и повествователем. Функция такого персона-
жа не самостоятельная. Это своего рода герой- 
маска. Маска, за которой нередко скрывается сам 
автор. И в центре художественного внимания ав-
тора отнюдь не его личность, а некие миры, в кото-
рые он попадает. Понятно, что психология такого 
медиумного персонажа мало интересовала пове-
ствователя, сосредоточенного на описании иных 
миров, иных систем общественного устройства. 
«Психология» как таковая оказывается Свифту 
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не нужной, ибо его художественная задача не ис-
следование конкретного человеческого типа, а по-
знание пределов когнитивных перспектив чело-
вечества и постановка целого ряда философских 
проблем.

Если мы обратимся к Лоренсу Стерну, то уви-
дим совершенно иную палитру обрисовки харак-
тера человека. Внешняя, событийная сторона 
жизни, кажется, для него мало существенна. Его 
главный объект повествования и предмет его рас-
сказа –  это не жизнеописание Йорика, а нечто 
другое. Стерна волнует «жизнь сердца». Главное 
пространство «Сентиментального путешествия» 
занимают картины Сознания, точнее, процессов 
сознания. Если вместе со Свифтом и Дефо мы пу-
тешествуем по городам и весям, узнаем о каких-то 
уголках земного шара, в том числе и выдуманного 
свой ства, то у Стерна мы странствуем по уголкам 
и закоулкам человеческой души. Вот его герой 
оказывается в Париже, но тщетно пытаться найти 
на страницах романа описания Нотр дам де Пари 
или закатов над Сеной. Их в числе впечатлений 
Йорика нет. Зато более сотни строк занимает рас-
сказ о случайной встрече героя в книжном бутике 
с некоей молодой парижанкой, которая привлекла 
внимание путешественника тем, что выбрала для 
покупки роман «Заблуждения сердца и ума». Эта 
мимолетная встреча, продлившаяся, может быть, 
с полчаса, становится для Йорика событием гро-
мадного значения, событием, его всецело погло-
тившим. Он рассыпается в любезностях мало зна-
комой особе, дарит ей комплименты, а еще кладет 
в ее кошелек дамы крону со словами: «На что вам 
понадобились, милая, –  сказал я, –  «Заблуждения 
сердца», ведь вы, должно быть, еще даже не зна-
ете, что оно у вас есть?» (Стерн, 1968, с. 598). Эта 
сцена по существу лишена фабульного наполне-
ния. Здесь нет описания начала предполагаемого 
и вполне объяснимого (характером Йорика) флир-
та с малознакомой, но привлекательной особой. 
Хотя момент известной фривольности здесь, не-
сомненно, присутствует: ведь роман «Заблужде-
ния сердца» пера К. Кребийона- Младшего это 
сорт что называется низкой или площадной ли-
тературы. И намек на то, что Йорик «ухаживает» 
за девушкой с атласным кошельком, в тексте тоже 
присутствует. Но «события» как такового не слу-
чается. Смысловой акцент эпизода с fille de cham-
bre мадам Р*** в другом. Это короткое, нечаянное 
знакомство родит в душе стерновского персонажа 
целый ряд ассоциаций, вереницу мимолетных об-
разов. Это и неясные мечтания о возможном про-
должении с очаровательной незнакомкой… Это 
и удивление от той простоты и безыскусственно-
сти, с каковой она берет его за руку. Это и вос-
торг от переживаемой минуты. Это и тайное удо-
вольствие от того, что Йорику удалось привлечь 
внимание настоящей красавицы, и довольство 
собой, и упоение счастливым поворотом судь-
бы («Сладко ощущать, какими тоненькими нитя-
ми связываются наши взаимные чувства» (Стерн, 
1968, с. 600). Все это –  «события» души. Движение 

чувств, игра чувств –  вот «нерв» мизансцены, со-
ставившей предмет внимания Стерна. Он подроб-
но воссоздает и интонирует именно этот аффект 
души Йорика. Так что же отличает манеру психо-
логического письма Стерна? Стерн живописует, 
воссоздает цепь чувств, впечатлений, через ко-
торые он показывает нам человека как вместили-
ще самых разнообразных образов, переживаний. 
И описывает он при этом даже не «ядро характе-
ра», а прихотливую игру, движение чувств, непре-
рывную смену состояний духа. Поступков практи-
чески нет. Это несколько совместных десятков ме-
тров по парижской улице и изящно сунутая монета 
в зеленый атласной кошелек любительницы Кре-
бийона. Но для Стерна существенно не то, чем за-
вершится случайная встреча. Его заботит духов-
ное состояние Йорика. Йорик интересен Стерну 
именно как сосуд всяких тонких чувств, эманаций, 
кратких и летучих настроений. Стерн изображает 
нам человека не через его поступки и действия, 
(хотя их описания тоже имеются), а через анализ 
той гаммы ощущений, которые предопределяют 
его мотивы. Умение вскрыть мотивацию действий 
и поступков –  вот где секрет того потрясающего 
обожания Толстым Стерна, которое он сохранил 
к этому английскому мастеру слова до зрелых сво-
их лет.

Итак, что же привлекло Толстого- художника 
в литературных опытах Стерна? Во-первых, Тол-
стому, несомненно, импонировал явно выражен-
ный интерес Стерна к внутреннему миру челове-
ка или акцентированный психологизм его прозы. 
Во-вторых, Толстому оказалась близка манера 
изображать людей через «укрупнение» отдель-
ных черт характера и проявлений человеческой 
личности, то есть показывать малейшие движения 
сердца в «увеличенном формате». Толстой вслед 
за Стерном изменяет самый фокус показа лично-
сти и словно под микроскопом рассматривает от-
дельные чувства, мимолетную смену настроений, 
рой случайных ассоциаций. То, что кому-то ка-
жется ничтожным и пустяшным, Стерн, (а за ним 
и Толстой), возводит в ранг «выдающегося» 
и «очень важного». Именно здесь мы можем об-
наружить истоки, корни той «мелочности письма», 
которая станет характеристической приметой тол-
стовского стиля. Опуская целые периоды детства, 
оставляя без внимания цепь событий, Толстой це-
ленаправленно останавливается на воссоздании 
ряда эпизодов, в которых он необычайно крупным 
планом рисует подробности бытия и зарождение 
нравственных чувств героя. Так, например, по-
весть «Детство» начинается с описания того, как 
десятилетний малыш просыпается в своей кроват-
ке и принимается сетовать на то, что несносный 
Карл Иваныч, его домашний учитель, размахивая 
хлопушкой, прерывает его сладкий утренний сон. 
Как и для Стерна, под пером писателя обыкновен-
ная, земная жизнь обретает поэтичность, нечто та-
кое, что завораживает читателя и предстает в оре-
оле тайны и поэзии. В-третьих, Толстой «берет 
на вооружение» умение рисовать характер свое-



№
 8

  2
02

4 
 [С

ПО
]

288

го персонажа в череде чувствований и умонастро-
ений, «нелогично» и даже хаотично сменяющих 
друг друга. Николенька за час с небольшим то ра-
дуется, то впадает в грусть, то пускается в меч-
тания, то начинает пристально рассматривать ка-
кой-то предмет, попавшийся ему на глаза.

Наряду с этим уже ранний Толстой не толь-
ко прилежно усваивает уроки великого психоло-
га Стерна, но и «преодолевает» его в себе. Важно 
отметить, что, несмотря на всю свою «очарован-
ность» стерновскими писаниями, Толстой никогда 
не был эпигоном этого яркого мастера слова. Рас-
хождения Толстого и Стерна были обусловлены, 
на наш взгляд, характером изображения душев-
ной жизни человека. И Стерн, и Л. Толстой в центр 
своих писаний поставили процессы сознания. Это 
так. Но самые цели обращения к сфере внутрен-
них переживаний у двух художников были разные, 
а потому и рисунок психологического письма –  при 
всей онтологической близости –  также был раз-
ным. Если выразиться кратко, то эта разница за-
ключается в качестве «диалектичности психологи-
ческого письма» двух прозаиков. Попробуем рас-
крыть этот тезис.

Одним из первых на «пристрастие» молодого 
Толстого к Стерну- художнику обратил внимание 
Б. М. Эйхенбаум. Упоминая период начала работы 
Толстого над «Детством», он отмечает: «Главное 
чтение Толстого в эти годы –  Стерн и Руссо. Стерн –  
его «любимый писатель» («Читал Стерна, восхити-
тельно!»). (Эйхенбаум, 1922, с. 37). Наряду с этим 
Б. Эйхенбаум, на наш взгляд, преувеличивает вли-
яние Стерна на молодого художника. Он полагает, 
что автор «Детства» «повторяет» своего учителя, 
в той сфере, которая именуется «психологическое 
письмо», и, в частности, в сфере композиции. При 
этом литературовед руководствуется, (как нам 
кажется), в первую очередь «формалистически-
ми интенциями». В частности, он утверждает, что 
Толстой –  вслед за Стерном –  строит свою повесть 
не как последовательность событийных момен-
тов, а как ряд сцен, цепляющихся друг за друга. 
«Детство», –  читаем мы в работе «Молодой Тол-
стой», –  сцепляется не движением событий, обра-
зующих фабулу, а последовательностью различ-
ных сцен. Последовательность эта обусловлена 
временем. Так, вся первая часть «Детства» пред-
ставляет собой описание ряда сцен, сменяющих 
друг друга в течение одного дня –  с утра до вече-
ра, по движению часовой стрелки: пробуждение, 
утренний час, у отца в кабинете, урок, обед, охо-
та, игры и т. д» (Эйхенбаум, 1922, с. 68). На этом 
основании исследователь заключает, что Толсто-
му, как и Стерну, было важнее всего воссоздать 
текучесть бытия, и потому Толстой якобы дает 
не историю души, а некую «череду сцен», придаю-
щую композиционную стройность его сочинению. 
В «Детстве», –  пишет критик, –  «преодолена те-
кучесть автобиографической формы, разверну-
той не как «история детства», а как ряд отдельных 
сцен… Толстому незачем было и даже невозмож-
но было развертывать свой материал на большом 

промежутке времени… Николенька –  не «герой». 
Более того, Николенька –  и не личность» (Эйхен-
баум, 1922, с. 71–72). На самом деле, идейно- 
художественный пафос литературного первенца 
Толстого состоит именно в блестящем и углублен-
ном воссоздании «истории души», каковой у Стер-
на в его «Путешествии» мы не отыщем. Да, автору 
«Путешествия» было важно воссоздать текучесть 
бытия и характеров людских. Стерн, действитель-
но, целиком и полностью погружен в мир чувств 
и внутренних умонастроений. Но парадокс психо-
логической прозы английского писателя заключа-
ется в том, что –  при всей эмоциональной пере-
менчивости –  его персонаж сущностно в романе 
никак не меняется. Да, он в каждую минуту, можно 
сказать, другой. И даже мотивы его поступков раз-
ные. И мотивы, и поступки «скачут». Чувства, со-
стояния постоянно «текут», переходят одно в дру-
гое. Однако каким Йорик явился в роман, пример-
но таким же –  в нравственно- психологической су-
ти своей –  он его и покидает.

А вот характер толстовского Иртеньева не про-
сто постоянно «течет», он еще и непрерывно рас-
тет, эволюционирует. Л. Толстой –  вопреки утверж-
дению Эйхенбаума –  воссоздает в своей повести 
не «череду сцен», желая воплотить «текучесть» 
человеческого «Я», но именно историю роста ду-
ши. Причем не просто «историю роста души», но –  
диалектику этого сложнейшего процесса. Толстов-
ский Николенька постоянно и существенно меня-
ется. В начале повести « –  это милый, ласковый 
малыш, который бесконечно обожает своих близ-
ких и находится в полной гармонии со всем окру-
жающим миром. А в конце повести перед нами ре-
бенок с довольно развитым чувством самооценки, 
вполне рефлектирующий и даже со вполне очер-
ченным чувством эгоизма и тщеславия. Так, на-
пример, прощаясь с умершей maman, Николень-
ка, с одной стороны, всецело поглощен чувством 
безмерного горя, а с другой –  он озабочен тем, 
а видят, замечают ли окружающие, насколько он 
опечален. Не слишком ли он тихо плачет? Таким 
образом, характер Иртеньева обрел новое каче-
ство. И Лев Толстой гениально высветил этот про-
цесс. Он показал именно текучий процесс, то есть 
стадию за стадией, этап за этапом. Шаг за шагом 
писатель проследил –  как и под влиянием каких 
причин, каких обстоятельств зарождалось, возни-
кало противоречие, борьба между двумя противо-
положными началами в душе маленького героя. 
Между любовно- принимающим и эгоистическим, 
злым. Логика этого процесса и предопределила 
характер развития сюжета этого произведения. 
Не смена прихотливых настроений, не калейдо-
скоп порывов и эмоциональных импульсов –  как 
у Стерна, а жесткая и четкая логика становления 
человеческого характера. Толстой делает акцент 
не на внешнем фоне, а на показе внутреннего ме-
ханизма воздействия жизненных факторов на мо-
ральное существо ребенка. Он тщательно раскры-
вает диалектику становления человеческого «я», 
прослеживает, как и под влиянием каких явлений 
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в душу изначально доброго малыша проникают 
эгоистические желания и укореняются там. То есть 
создатель «Детства», «Отрочества», «Юности», 
опираясь на Стерна, развивая его художествен-
ные достижения, пошел в искусстве другим путем. 
А именно –  он пошел путем «диалектики души». 
И в этом его самое главное и коренное отличие 
от Стерна. Как, впрочем, и от Монтеня, и от Руссо, 
и от Гете. При всем уважении к Стерну, мы пони-
маем, что Стерн дал гениальные зачатки психоло-
гизма. Но лишь зачатки. Как и Руссо, он проник 
в «тайное тайных» души человеческой, но остано-
вился в двух шагах от самой «диалектики души». 
И Стерн, и Толстой, безусловно, психологи, и пси-
хологи высокой пробы. Ведь что такое психоло-
гизм? Это умение рисовать человека изнутри, по-
казывать его скрытые чувства, ход его мысли, его 
оценки людей, себя, жизни, которые он «прогова-
ривает» про себя. Это ход внутренней жизни чело-
века. Психологизм –  это прямое и последователь-
ное изображение внутреннего мира героя, воспро-
изведение потока его внутренних чувств, мыслей, 
суждений, умонастроений. Это такой метод, при 
котором воспроизведение внутренней жизни ста-
новится главным и ведущим средством обрисовки 
характера. В этом смысле и Стерн, и Толстой –  за-
мечательные знатоки человеческого сердца, ибо 
они видят «человека насквозь» и великолепно по-
нимают, что «на уме» того или иного персонажа. 
Однако самый характер или качество их психоло-
гизма различный. Толстой вводит в искусство сло-
ва не просто психологизм. Он разрабатывает «ди-
алектический психологизм». Автор «Детства» по-
казывает, прослеживает самый процесс развития 
души, становления характера, причем через борь-
бу противоположностей, противоположных начал 
в психике человека. Диалектика есть там, где есть 
противоречия. Собственно термин «диалектика» 
и есть указание на наличие противоположных сто-
рон явления или вещи. Лев Толстой рассматрива-
ет душу человека как арену непрерывной борьбы 
противоположных начал. Главная антиномия че-
ловеческого характера, по убеждению Толстого, –  
это борьба добра и зла. Для Толстого рост чело-
века или его падение осуществляется как раз че-
рез противоборство двух противоположных начал. 
Для него борьба противоречий это и есть главный 
источник развития. И при этом –  форма развития. 
Но самое главное: диалектика души есть там, где 
есть развитие. А развитие –  это возвышение, это 
рост, это качественное изменение. Это отрица-
ние. И отрицание отрицания. С удержанием всего 
положительного, всего позитивного. У Стерна же 
нет развития личности, нет становления человече-
ского «Я». Мы не знаем, не видим, почему Йорик 
таков, каков он есть. Мы не знаем –  кто и каковы 
его родители, кто и каковы его воспитатели. Мы 
не знаем, что повлияло на него в детстве, в юно-
сти, как и под влиянием каких факторов сформи-
ровалась, «отлилась» его душа. Душа человека 
в принципе гуманного, неплохого, обходительно-
го. Несомненно, восторженного. Очень любве-

обильного. Но наряду с этим –  бесхарактерного 
и не способного на сильные, глубокие чувства. 
Не озабоченного какими-то высокими, духовными 
устремлениями. Ему свой ственна смена настрое-
ний. Смена эмоций. У Йорика то и дело –  пере-
ходы от одного настроения к другому. От одного 
чувства к другому. Но отрицания отрицания –  как 
основы развития –  нет. Йорик как бы замер, «за-
стыл» на одной точке своего развития. Он остано-
вился в своем духовном росте. Это характер ста-
тичный, «определившийся», а потому… предска-
зуемый. При непрерывном изменении чувств и на-
строений, существо характера Йорика неизменно.

А вот у Толстого мы наблюдаем непрерывное 
движение и рост души. Через взлеты и падения, 
но –  рост. На протяжении «Детства» Иртеньев 
формируется как мягкий, чрезвычайно добрый 
и отзывчивый ребенок. Его природная доброта 
поддерживается мощнейшим гуманным влиянием 
окружающих. В повести «Отрочество» мы наблю-
даем, как присущая доброта и открытость миру 
Николеньки заволакивается наслоениями эгоис-
тического порядка. Прежнее открытое и доверчи-
вое отношение к миру и людям заменяется отчуж-
дением и сосредоточенностью на одиноких и гор-
дых мечтах. Под влиянием растущей мысли и тяги 
к анализу мальчик начинает замечать в близких 
ему людях немало отрицательного, немало того, 
что резко понижает их оценку в его глазах. Живое, 
непосредственное чувство уступает место реф-
лексии, «изощрённому самонаблюдению», а это 
ведёт, к ощущению собственной ущербности. 
И к утрате счастья и довольства жизнью. То есть 
Толстой рассматривает отрочество как стадию от-
рицания детства, как стадию торжества эгоизма 
и самолюбия. А вот в «Юности» воссоздается фа-
за отрицания отрицания. Иртеньев снова возвра-
щается к добру, к поиску смысла своего существо-
вания и к реальному воплощению в жизнь идей 
самоусовершенствования. В конце повести перед 
нами очень серьезный молодой человек, высоко-
моральный, думающий, трудолюбивый и –  самое 
главное –  озабоченный желанием стать хорошим 
и нести пользу миру, людям и себе. Иртеньев яв-
но вырос, изменился. В ходе борьбы, страданий, 
разочарований он сделался крупной личностью, 
творцом, прекрасным человеком –  человеком, 
в котором угадывается облик одного из лучших 
людей России –  самого Льва Толстого. Такова ди-
алектическая история героя Толстого. История, 
каковой лишен Йорик Стерна.

Весьма характеристичными оказываются фи-
налы двух произведений. «Сентиментальное пу-
тешествие» обрывается сценой ночлега Йорика 
в гостинице перед его дальнейшими странстви-
ями. Герой попадает в пикантную ситуацию, при-
нужденный ночевать в маленькой узкой комнате 
вместе с незнакомой путешествующей дамой. Он 
укладывается спать, дав своеобразный обет мол-
чания, и вдруг рядом с ним оказывается случай-
но подошедшая горничная соседки. Он спросонья 
до нее дотрагивается… И наступает обрыв пове-
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ствования. Разумеется, таковой финал не может 
быть признан чем-то значительным в плане ду-
ховной эволюции героя. Еще одна случайность. 
Еще один повод для полубессознательных меч-
таний стерновского героя, в принципе не име-
ющих никаких важных последствий для его мо-
рального и умственного самочувствия. Никакого 
«зазора» между личностью мистера Йорика пер-
вых страниц романа и личностью мистера Йори-
ка последнего эпизода по сути нет. Это все тот же 
сентиментальный, увлекающийся путешествен-
ник, «скользящий по жизни», ни о чем в общем-то 
по-настоящему и не задумывавшийся. Стерн фик-
сирует его эмоциональные отклики на мир, набра-
сывает картину его чувствований… и при этом ни-
коим образом не затрагивает сферу личностной 
эволюции и развития внутреннего «Я». А у Тол-
стого –  по контрасту –  конец «Юности» ознаме-
нован мощнейшим духовным порывом Иртеньева. 
В конце повести Иртеньев переживает серьезный 
идейно- нравственный кризис. Провалив экзаме-
ны в университете, признавшись себе в собствен-
ной моральной несостоятельности, Николенька 
настолько серьезно переживает все случившее-
ся, что подумывает о самоубийстве и просит от-
ца дать ему разрешение отправиться на Кавказ. 
Все это, по мысли Толстого, является возмездием 
за отступление от благих порывов юности, от иде-
алов добра и чести. Однако, пройдя через горни-
ло очистительных страданий, толстовский пер-
сонаж выбирается на настоящий путь. «Я думал, 
думал и, наконец… вскочил, взбежал на верх, до-
стал тетрадь, на которой было написано «Правила 
жизни», открыл ее, и на меня нашла минута рас-
каяния и морального порыва. Я заплакал, но уже 
не слезами отчаяния. Оправившись, я решился 
снова писать правила жизни и твердо был убе-
жден, что я уже никогда не буду делать ничего дур-
ного, ни одной минуты не проведу праздно и ни-
когда не изменю своим правилам» (Толстой,1930, 
с. 340). Закрыв для себя обаятельный, но лож-
ный идеал «комильфо», Иртеньев возвращается 
к себе и поднимается на такую духовную высоту, 
на которой прежде не стоял.

Таким образом, говоря о параметрах художе-
ственного метода и эстетического мировидения 
Стерна и Толстого, мы должны признать, что Тол-
стой многим обязан своему английскому пред-
шественнику. Проза Руссо и Стерна –  это худо-
жественная «матрица» для Толстого. Это –  его 
источник, его питательная среда и подлинный 
канон высочайшего искусства владения словом. 
Вместе с тем вряд ли можно признать справед-
ливым утверждение Б. Эйхенбаума о том, что мо-
лодой Толстой в своем «Детстве» находился под 
сильнейшим влиянием Стерна и его романа «Сен-
тиментальное путешествие». Анализ произведе-
ний двух прозаиков, и в первую очередь, их фи-
налов, свидетельствует в пользу того, что рису-
нок и инструментарий «психологического письма» 
Л. Стерна качественно отличен от «диалектики 
души» Л. Толстого. Если первый воплотил в сво-

ей прозе «текучесть человеческого сознания» 
и вскрыл противоречивость человеческой приро-
ды, то второй поднялся до высот «диалектики ду-
ши» и представил в своей автобиографии замеча-
тельный образец ее художественного воплощения. 
Стерн разработал эстетику сентименталистского 
метода и разработал элементы «диалектики ду-
ши», остановившись, если можно так выразиться, 
в нескольких шагах от художественного открытия 
Л. Толстого. В отличие от своих предшественни-
ков, и прежде всего от Стерна, Л. Толстой не про-
сто входит в изображение сфер внутренней жизни 
героя, но вскрывает «самое нутро» роста челове-
ческого сознания, входит в существо и алгоритм 
формирования человеческого «Я». Иначе говоря, 
Л. Толстой дает замечательные образцы не про-
сто психологического письма, мастером которо-
го выступил Стерн, но образцы «диалектического 
постижения мира», основанного на воссоздании 
борьбы противоположных начал, на показе меха-
низма процесса духовного роста человека –  через 
отрицание, отрицание отрицания и синтез проти-
воположностей в новое уникальное единство.
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THE ONTOLOGICAL NATURE OF PSYCHOLOGICAL 
WRITING BY L. STERN AND L. TOLSTOY

Tsirulev A. F.
N. А. Dobrolyubov Nizhny Novgorod State Linguistic University

The article examines the question of the quality, content and spec-
ificity of psychological writing by L. Stern and L. Tolstoy. Based on 
the material of Stern’s “Sentimental Journey” and Tolstoy’s trilogy, 
the researcher establishes a typological connection and fundamen-
tal difference in the creative methods of the two classics of literature. 
Having established the chronotopic commonality of the works of 
L. Tolstoy and L. Stern, based on free use of the categories “Time” 
and “Space”, the author examines the psychological background of 
the chronotopic constructions used in “Journey” and “Childhood” in 
connection with the different creative attitudes of the writers. In my 
quest to overcome canons of educational aesthetics, Stern affirms 
the principle of free construction of the text. Stern’s psychological 
intentions found an undoubted response in the young Tolstoy, who 
was trying to find adequate ways to embody the multifaceted and 
contradictory essence of the human “I”. At the same time, Stern’s 
psychologism and Tolstoy’s psychologism have different ontologi-
cal natures, since the creative method of the former represents “ap-
proaches” to the dialectical development of artistic space, and the 
method of the latter is an example of the masterful embodiment of 
“dialectically oriented” aesthetic thinking.

Keywords: Stern, Tolstoy, method, psychologism, dialectics of the 
soul, chronotope.
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Литературный обзор исследования ценностей в русской детской литературе

Чжан Ли,
аспирант, Харбинский научно- технологический университет

Ценности, являются основополагающими взглядами человека 
на значимость объектов для субъекта в практической деятель-
ности. В социальной жизни человека ценности присутствуют 
повсюду и постоянно влияют на мысли и поведение людей. 
Детская литература, является уникальным средством, сочета-
ющее в себе образование и просвещение, развлечение и вооб-
ражение, способное помочь детям сформировать правильные 
ценности и взгляды на жизнь. Являясь важной частью истории 
мировой литературы, русская детская литература несет в себе 
задачу экспорта формирования ценностей детей и передачу 
русской национальной системы. На основе обзора современ-
ного состояния исследований ценностей можно сделать вывод, 
что в отечественной и зарубежной литературе существуют не-
достатки и противоречия в интерпретации ценностей в русской 
детской литературе. Цель работы –  открыть новые пути и на-
правления для дальнейшего углубленного изучения ценностей 
в русской детской литературе и способствовать активному раз-
витию исследований в этой области.

Ключевые слова: русская детская литература, ценности, цен-
ности в русской детской литературе.

Введение

Воспитательная функция, является основной функ-
цией в детской литературе, включающая в себя 
носители первичных энциклопедических знаний 
среди читателей, а так же выполняет роль воспита-
ния человека в целом: формирование правильного 
взгляда на окружающий мир, жизненного опыта 
и ценностных ориентаций. Воспитание ценностных 
ориентиров является главной воспитательной за-
дачей русской детской литературы. В связи с этим, 
можно отметить, что в русской детской литературе 
важно изучение ценностей. Сравнивая результаты 
исследований ученых разных стран (Китай и Рос-
сия), можно увидеть общие черты и различия в на-
писании ценностей в детской литературе в разных 
культурных условиях, понять уникальную роль рус-
ской детской литературы в формировании духовно-
го мира детей и передаче национальных культурных 
традиций. В связи с этим можно сделать вывод, что 
это не только укрепит связь и сотрудничество меж-
ду Китаем и Россией в области образовательных 
концепций и передачи ценностей, но и будет спо-
собствовать разностороннему развитию детской 
литературы.

Текущее состояние соответствующих 
исследований в России

На основе базы данных e-library были изучены со-
ответствующие исследования российских ученых 
по двум направлениям: исследование русской дет-
ской литературы и исследование ценностей в дет-
ской литературе. На основе изученного материала 
были сделаны следующие выводы:

Исследования в области русской детской литературы

Исследования детской литературы в российских 
научных кругах посвящены изучению истории раз-
вития русской детской литературы, исследованию 
воспитательной функции детской литературы, а так-
же переводу русской детской литературы в Китае. 
Среди известных исследователей: Е. П. Привалова, 
В. А. Левин, Т. Д. Полозова и другие.

Исследование истории развития русской 
детской литературы. Развитие детской литера-
туры связано с общим литературным процессом, 
духовной жизнью общества. Впервые Ф. И. Сетин 
(1990) разделил развитие детской литературы 
на три периода: детская литература Древней Ру-
си IX–XVII веков, детская литература XVIII–XIX ве-
ков и детская литература на рубеже XIX–XX веков 
[1]. В книге «Русская литература для детей» под 
редакцией Т. Д. Полозовой (1998) в хронологиче-
ском порядке представлены этапы развития дет-
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ской литературы в России от ее истоков до распа-
да СССР.

З. А. Гриценко (2014) отмечает, что детская ли-
тература в России зародилась в XVI веке, до этого 
детство не выделялось как особый период жизни, 
поэтому не было необходимости создавать произ-
ведения и писать для детей [2].

А. И. Зырьянов (2017) анализируя монографию 
Хермана, выделяет, что ценности заключаются 
в акценте на детские журналы и на содержатель-
ное изучение проблемы иностранного влияния. 
В связи с этим происходит влияние на творчество 
русской детской литературы, что является новым 
исследовательским ракурсом развития детской 
литературы в России [3].

Российские ученые, расходятся во мнениях 
об этапах развития детской литературы. Консен-
сусом является представление, что XVIII век был 
важным периодом в развитии детской литера-
туры. Продолжалось развитие русской культуры 
и Просвещения, а детская литература и литера-
тура была наполнена новыми гуманистическими 
идеями о важности личности и ценности всечело-
веческого.

Исследование воспитательной функции 
русской детской литературы. Воспитательная 
функция детской литературы интегрирована в со-
держание и форму, а шедевры сочетают в себе 
глубину мысли и художественное очарование, что-
бы учить и развлекать детей, формируя позитив-
ные ценности. Яркие истории и образы стимулиру-
ют познавательный интерес и воображение, раз-
вивают инновационное мышление и творческие 
способности.

Во второй половине XVIII века развитию дет-
ской литературы способствовала просветитель-
ская деятельность Н. И. Новиков, в сочинении 
1783 года «О воспитании и наставлении детей, 
для распространения общеполезных знаний и все-
общего благополучия» изложил педагогические 
взгляды, а в 1785 году основал первый детский 
журнал «Детское чтение для сердца и разума». 
В. Г. Белинский является первым, кто оценил ка-
чество детских книг и воспитательное значение 
творчества А. С. Пушкина, указав на тесную связь 
между детской литературой и образованием. Ком-
ментируя детские произведения Бурьянова, он 
объясняет, что детская литература является важ-
ным средством нравственного воспитания в се-
мье и имеет значение для развития личности [4]. 
К. Д. Ушинский (1859) считал, что детская литера-
тура имеет воспитательное значение. Через сказ-
ки в сознании ребенка постепенно формируется 
поэтический образ, который соединяется с логи-
ческими идеями, гармонизируя развитие ума и во-
ображения. А. П. Бабушкина (1948) создала систе-
матическое учебное пособие по курсу русской дет-
ской литературы «История детской литературы». 
А. П. Бабушкина рассматривает детскую литера-
туру как соединение педагогической науки и ис-
кусства, созданное языком художественных обра-
зов для детей до 15–16 лет, выполняющую зада-

чу обучения и воспитания [5]. Б. А. Сухомлинский 
(2007) утверждает положительную роль детской 
литературы в формировании ценностей ребенка. 
Основной задачей Б. А. Сухомлинский выделя-
ет развитие ребёнка до 12 лет с помощью сказок 
и литературных произведений [6]. З. К. Ишкильди-
на (2018) отмечает, что детская литература –  это 
главная основа воспитания. Детские произведе-
ния как эффективное средство интеллектуально-
го нравственного и эстетического воспитания де-
тей посвящены развитию доброты, взаимопомощи 
и справедливости, формированию нравственных 
понятий и морального опыта [7]. Р. С. Мардашова 
и Л. В. Рахматуллина (2020) описывают формы по-
нимания детской литературы, как необходимость 
включения сказочных сюжетных линий в учебники 
от дошкольного до начального школьного уровня, 
а также на то, что сочетание литературы и обра-
зования способствует развитию у ребенка вооб-
ражения, концентрации внимания, сопереживания 
[8].

Исследование перевода русской детской 
литературы в Китае. Сравнительный анализ 
русской и советской детской литературы в Китае 
в 1970–1980-е годы и после 2000 года был прове-
ден А. П. Родионовой (2020). Исследование пока-
зывает, что почти половина издаваемой в Китае 
русской литературы отнесена к детской: детские 
книги разных жанров охватывают практически 
всех российских и советских авторов. В первую 
десятку авторов, издающихся в Китае, входят Би-
анки, Пушкин, Крылов, Брычёв и другие [9].

Исследование ценностей в детской литературе

Российские ученые обратили внимание на про-
пагандистское воздействие детской литературы 
на ценности детей. Детская литература являет-
ся для взрослых средством передачи ценностей 
детям. Н. В. Кондрашова и М. О. Шорчева (2014) 
подчеркивают важность нравственного воспита-
ния детей дошкольного возраста и отмечают, что 
народные сказки играют важную роль в формиро-
вании нравственного мировоззрения, духовности 
и культурных основ детей, улучшают понимание 
детьми национальной культуры и социального опы-
та [10]. Л. В. Мошкина (2016) рассуждает о важ-
ности духовно- нравственного воспитания в раз-
витии личности и подчеркивает, что современная 
детская литература способствует формированию 
семейных ценностей и осмыслению нравственных 
и социальных проблем в реальности [11]. Н. О. Ша-
манаева (2017) проанализировала семейные цен-
ности, заложенные в произведении «Моё милое 
детство», –  взаимоуважение членов семьи, духовно- 
нравственное воспитание, формирование представ-
ления о гендерных семейных ролях. Автором про-
веден анализ, выявивший влияние традиционных 
семейных ценностей на формирование личности 
и духовности ребенка, его способности к полноцен-
ному освоению мира [12]. Н. Ю. Богатырёва (2018) 
исследуя нравственные ценности в русской детской 
литературе, отмечает, что литературные произве-
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дения, демонстрирующие позитивные модели пове-
дения, способствуют формированию нравственных 
установок. Российская детская литература форми-
рует понимание семейных ценностей, уважение, 
терпимость и сопереживание, показывает героев, 
отстаивающих достоинство, нравственный выбор 
и красоту человеческой натуры [13].

В заключение следует отметить, что детская 
литература имеет уникальное воспитательное зна-
чение и является способом помощи детям сфор-
мировать правильные ценности. Ценности в дет-
ской литературе разнообразны и охватывают мно-
жество аспектов, таких как доброта, храбрость, 
уверенность, дружба и т.д., которые важны для 
роста и развития детей и могут помочь сформи-
ровать правильную личность, воспитать характер 
и поведенческие установки.

Таким образом, можно отметить, что исследо-
вания русской детской литературы в российских 
академических кругах сосредоточены на истории 
развития, образовательной функции, переводе 
и распространении в Китае, в то время как иссле-
дование ценностей в детской литературе интегри-
ровано в образовательную функцию детской ли-
тературы.

Текущее состояние соответствующих 
исследований в Китае

На основе базы данных CNKI проведен поиск ли-
тературы по соответствующим исследованиям ки-
тайских ученых по двум аспектам, а именно: рус-
ская детская литература и исследование ценностей 
в детской литературе. Результаты позволили прийти 
к следующим выводам:

Исследование русской детской литературе

За последние годы в Китае появилось меньше си-
стематических исследований по русской детской 
литературе, за исключением работ Чжоу Чжунхэ 
(1991) «Краткая история детской литературы в СС-
СР» и Вэй Вэя (2015) «О русской детской литера-
туре», в которых представлены особенности раз-
вития русской детской литературы и творчество 
писателей- представителей. Другие ученые лишь 
кратко обобщают обзор развития определенного 
этапа или определенного типа русской детской ли-
тературы; кратко подводят итоги развития опре-
деленного этапа или категории русской детской 
литературы.

Перевод русской детской литературы в Ки-
тае. После победы Октябрьской революции в Рос-
сии в 1917 году переводы русской детской лите-
ратуры начали поступать в Китай. В 1950-х годах 
в переводах советских детских писателей начина-
ет формироваться чувство систематического пе-
ревода и внедрения, например, детских произве-
дений Толстого, Гайдара, Бианки, а также басен 
и повестей Крылова. В 1990-е годы, количество 
переводов иностранной детской литературы, как 
по масштабам, так и по разнообразию, возраста-
ет. В XXI веке, китайские переводы русской дет-

ской литературы обобщаются многочисленными 
трактатами. Цзинь Тао (2017) отмечает, что пере-
вод русской детской литературы в Китае начинает-
ся в конце династии Цин и проходит через кульми-
нацию Движения четвертого мая и ранний период 
основания Китайской Народной Республики, пери-
од заморозки в 1960-х и 1970-х годах и период ос-
лабления в 1980-х и 1990-х годах [14]. Китайские 
переводчики рассматривают переводы русской 
детской литературы как объект исследования, по-
священного применению переводческих страте-
гий, сравнению переводов, особенностям перево-
дов и стилям переводчиков. Цзинь Тао (2015) рас-
сматривает китайский перевод русской детской 
литературы и считает, что при переводе следует 
придерживаться человекоцентричного взгляда 
на рецептивную эстетику перевода, подчеркивать 
субъективную позицию детей- читателей и обра-
щать внимание на нормативный и интересный ха-
рактер переводимой лексики [15]. Го Фэй (2020) 
обобщает положения теории эстетики принятия, 
особенности детской литературы, подводит итог 
методом перевода детской литературы и подчер-
кивания направляющей роли эстетики принятия 
в переводе детской литературы [16].

Исследование создания русской детской 
литературы. Ян Кэ (2002) берет в качестве объек-
та русские народные волшебные сказки, выявляя 
неразрывную связь между спецификой структуры 
и личностью русского народа [17]. Чжэн Гуаньц-
зе (2017) проанализировал стиль русских детских 
романов начала XXI века, выделил семантиче-
скую риторику, такую как эксплицитная метафо-
ра, гипербола, модификатор, и синтаксическую 
риторику, каскад, дублирование, риторическое 
восклицание [18]. Чжан Цюйцюй (2020) рассмо-
трел тему детской литературы Толстого. На осно-
ве анализа были сделаны выводы, что воспитание 
нравственных чувств у детей происходит с точки 
зрения эстетики и образования; язык писателя 
прост, ясен и понятен, что легко воспринимается 
детьми; обобщил темы детской литературы Тол-
стого: справедливость, ответственность, доброде-
тель, добро, не использовать насилие для борьбы 
со злом и т.д. [19]. В Китае есть ученые, которые 
провели сравнительные исследования китайской 
и русской детской литературы и достигли опреде-
ленных результатов. И Шань (2013) сравнил про-
цесс становления китайской и русской детской 
литературы, проанализировал основные направ-
ления развития детской литературы, проблемы 
и конфликты сюжетов, обобщил сходства, разли-
чия и взаимовлияния китайской и русской детской 
литературы [20].

После обзора литературы выяснилось, что ис-
следования русской детской литературы в Китае 
имеют феномен эпохального разлома, и соответ-
ствующие результаты исследований сосредоточе-
ны в прошлом веке, в то время как русская дет-
ская литература нового века имеет пробелы в пе-
реводе и литературных исследованиях, которые 
нуждаются в углубленном изучении.
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Исследование ценностей в детской литературе

С конца XX века до начала сегодняшнего дня ки-
тайские ученые проводили исследования ценностей 
в детской литературе.

Исследование ценностей в китайской дет-
ской литературе. Чжоу Чжунци и Чжан Хуэй 
(2007) провели анализ проблемы положения дет-
ской литературы в современном обществе и пред-
положили, что современной детской литературе 
не хватает ценностной ориентации [21]. Го Жуй-
фэн (2015) считает, что детская литература как 
эффективный инструмент воспитания может по-
мочь детям сформировать собственные уни-
кальные социальные ценности и самоценности. 
[22]. Янь Бин и Хэ Юй (2017) подробно описали 
уникальные преимущества детской литературы 
в укреплении воспитания дружественных ценно-
стей у детей, утверждая, что в детской литерату-
ре через «суждение», «чувство», «оценку» и «об-
учение» возможно, повысить эффективность вос-
питания дружественных ценностей детей [23]. Ли 
Лифан (2018) определил тенденцию развития цен-
ностей в произведениях детской литературы в Ки-
тае: подтекст ценностей в детской литературе –  
это ценностный выбор и ценностная ориентация 
детей, что дает материал для изучения ценностей, 
а также перспективы и последствия для изучения 
детской литературы [24].

Исследование ценностей в русской детской 
литературе. В последние годы изучение ценно-
стей в русской детской литературе стало акту-
альной темой для исследований. Цзян Фэн (1992) 
отметил, что воспитательный характер, которым 
обладает советская детская литература, отража-
ется в ее влиянии на ценности детей, что делает 
детскую литературу значимой для детского воз-
раста [25]. Сравнивая китайскую и русскую дет-
скую литературу, Ван Гуохун (2019) отмечает, 
что сказки обеих стран содержат мораль, уверен-
ность в себе, общество и индивидуальность. Ки-
тайские и русские сказки отличаются в передаче 
ценностей: Китай придает значение коллектив-
ным моральным ценностям, в то время как Россия 
делает акцент на культивировании и представле-
нии ценностей [26]. Китайские ученые продолжа-
ют углублять свои исследования ценностей в рус-
ской детской литературе, что влияет на появление 
высококачественных магистерских диссертаций. 
Бай Сюэдун (2020) в исследовании подчеркива-
ет, что детский возраст является критическим пе-
риодом для приобретения социальных ценностей 
и развития эмоционального познания, открывая 
новую перспективу для понимания роли детской 
литературы в развитии ребенка [27]. Мэн Ливэй 
(2022), исследовал временные отметки и траек-
торию эволюции ценностей в детской литературе 
с точки зрения изменений в методах производства 
и ориентации национальной политики [28]. А. Сунь 
Ливэй (2023) использовал аналитический метод 
культурной лингвистики для анализа ценностей, 
заложенных в детской литературе Успенского, что 

дало теоретическую поддержку для понимания 
глубоких культурных коннотаций русской детской 
литературы [29]. Исследования не только обога-
тили сокровищницу теорий детской литературы, 
но и послужили ценными ссылками для последую-
щих исследований в этой области.

При изучении ценностей, заложенных в рус-
ской детской литературе, китайские ученые ориен-
тируются на традиционные подходы литературно-
го анализа и культурной лингвистики, а результа-
ты углубленных исследований с позиций зарожда-
ющегося корпусного подхода немногочисленны, 
что свидетельствует об относительной слабости 
исследовательской базы. В настоящее время раз-
витие парадигмы корпусных исследований да-
ет возможность «получить лингвистические ха-
рактеристики текста на количественном уровне», 
что позволяет определить лингвистические ха-
рактеристики на уровне данных. Таким образом, 
углубленный анализ русской детской литературы 
с помощью методологии корпусных исследований 
позволяет объективно наблюдать за тем, как во-
площаются ценности. Это не только дает количе-
ственную основу для изучения языка и тематики 
текста, но и позволяет исследовать явные и скры-
тые смыслы в тексте, что еще больше обогащает 
понимание глубинных подтекстов литературных 
произведений.

В связи с этим большинство исследователей 
поддерживают сочетание количественных и каче-
ственных исследований на основе существующе-
го фундамента. Сначала количественно оценивая 
языковые особенности текста с помощью корпус-
ного анализа, а затем, сочетая качественные ис-
следования для изучения и исследования ценност-
ных особенностей литературы, чтобы осуществить 
всесторонний и глубокий анализ ценностных осо-
бенностей русской детской литературы.

Исследования ценностей в детской литера-
туре в других странах. Го Шань (2010) предполо-
жил, что детские рассказы могут отражать куль-
турные ценности, и исследовал культурные ценно-
сти в детских рассказах в Китае и США, а также 
начальные факторы, влияющие на формирова-
ние детских ценностей [30]. Чэн Но (2012) изучил 
взгляд на детскую литературу, заложенный в про-
изведениях немецкого детского писателя Митчел-
ла Энде, утверждая, что при соответствующих 
формах выражения детская фантастическая ли-
тература не обязательно должна исключать слож-
ные, философские темы [31]. Ли Юйган (2016) рас-
сматривает воспитание детей и изменение с точки 
зрения социального поведения, которое обобщает 
характеристики изменения ценностей в детской 
литературе в США за последние триста лет [32]. 
Цзинь Пин (2020) развивает критику детской лите-
ратуры с точки зрения ценностного лидерства се-
мейного воспитания, анализирует влияние хоро-
шего воспитания на мировоззрение детей, день-
ги, счастье, благородное поведение и его универ-
сальное значение для читателей- детей [33].
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Анализ литературы показывает, что китайские 
исследования русской детской литературы сосре-
доточены на трех аспектах: литературное творче-
ство, перевод (в том числе китайский) и китайско- 
русские сопоставления. При изучении ценно-
стей в детской литературе обращается внимание 
на коннотации и классификации ценностей в ки-
тайской детской литературе, на ценности в рус-
ских народных сказках, а также на конкретные во-
площения ценностей и концептуальные изменения 
в детской литературе других стран.

Заключение

Исследованиям ценностного письма в русской дет-
ской литературе, как в России, так и в Китае не уде-
ляется должного внимания, методология исследо-
вания едина, а результаты исследований не столь 
значительны, что оставляет простор для поиска. 
Одним из современных направлений исследова-
ний является междисциплинарная интеграция ис-
следований, а другим –  использование корпусных 
методов исследования. Ценности и детская лите-
ратура играют важную роль в развитии человека, 
и последующее исследование ценностей русской 
детской литературы в новом веке на основе кор-
пусной лингвистики открывает новое направление 
для литературоведческих исследований, что имеет 
положительное значение для понимания основных 
ценностей России. В настоящее время, культивиро-
вания российских ценностей стало ключом к раз-
витию культурных обменов, а развитие корпусной 
технологии также обеспечивает эффективную вспо-
могательную роль для изучения ценностей детской 
литературы. В связи с этим изучение ценностей 
в корпусной перспективе станет одной из горячих 
точек исследования в области детской литературы.
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LITERARY REVIEW OF VALUES RESEARCH IN 
RUSSIAN CHILDREN’S LITERATURE

Zhang Li
Harbin University of Science and Technology

Values are the fundamental views of human beings on the meaning 
of the value of objects by the subject in practical activities. In human 
social life, values are everywhere and influence people’s thoughts 
and behaviors all the time. Children’s literature is a unique carrier 
that combines education and enlightenment, entertainment and rich 
imagination, and can help children build correct values and outlook 
on life. As an important part of the history of world literature, Russian 
children’s literature carries the important task of exporting excellent 
values to children and the mission of transmitting the Russian na-
tional value system to the rest of the world. On the basis of a com-

prehensive review of the current status of the overall research on 
values in Russian and Chinese academia, this paper, starting from 
the perspectives of Russian children’s literature research and the 
study of values in children’s literature, respectively, combs through 
the relevant research results of scholars of the two countries and 
reveals the shortcomings of the existing research, with the aim of 
opening new paths and directions for the future in-depth exploration 
of the study of values in Russian children’s literature, and to promote 
the study of this field. The aim is to open up new paths and direc-
tions for future in-depth exploration of the study of values in Russian 
children’s literature and to promote the vigorous development of re-
search in this field.

Keywords: russian children’s literature, values, values in Russian 
children’s literature.
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В чеховедении неоднократно высказывалась мысль о том, что 
чеховской поэтике свой ственны многообразные виды повто-
ров, которые играют важную эстетическую роль. Лексика –  
один из основных элементов языка. В данной статье мы в ос-
носном рассматриваем лексический повтор в речи персонажей 
в прозе Чехова. Лексический повтор –  самый простой и ясный 
вид повтора. В произведениях писателя разных периодов по-
втор слов выполняет разные функции. Повтор лексики в ран-
ней прозе используется как средство изображения комических 
персонажей, создавая сильный пародийный эффект. В более 
поздних произведениях он является важным способом психо-
логического изображения персонажей, не только раскрывая 
общие доминирующие черты персонажа, но и показывая пси-
хологическое состояние персонажа в определенный момент 
жизни.

Ключевые слова: проза А. П. Чехова; лексический повтор; 
речь персонажей; средство создания комизма; психологиче-
ское изображение.

Мысль о том, что повтор есть важнейший эле-
мент творчества Чехова, давно общеизвестна. 
Известная исследовательница Чехова Э. А. По-
лоцкая считает, что без повторов рассказ Чехо-
ва, кажется, не был бы «чеховским» [7, c. 424]. 
В прозе Чехова от аспекта языка, до аспекта 
жанрово- композиции, до аспекта идеологического 
содержания повтор есть «повсюду». В произведе-
ниях Чехова прием повтора впервые проявляется 
на уровне языка текста. У Чехова есть свои лич-
ные особенности в подборе и организации языко-
вого материала. Он сам сказал: «Чтобы оценить 
начинающего писателя, надо сначала посмотреть 
на его язык. Если у автора нет «стиля», он никогда 
не станет писателем» [1. c.184]. Русский лингвист 
В. П. Москвин утверждает, «повторяющаяся еди-
ница может принадлежать любому уровню язы-
ка –  фонетическому, морфемному, лексическому, 
синтаксическому» [6, c. 68]. Будучи мастером язы-
ка, Чехов в полной мере раскрыл эстетический по-
тенциал повтора как художественного приема, что 
ярко отражается на уровне произношении, лекси-
ки, грамматической конструкции и других уровнях 
его произведений. Лексика является одним из ос-
новных элементов языка. В произведениях Чехова 
лексический повтор –  самый простой и ясной вид 
повтора. В художественных текстах под лексиче-
ским повтором обычно понимают многократное по-
вторение одной и той же лексико- синтаксической 
единицы (в широком смысле слова, словосочета-
ния, предложения) по форме и значению с целью 
достижения определенной–конструктивной функ-
ци[4, c. 45]. Лексический повтор –  это не выраже-
ние многословия и однообразия, а результат со-
знательного отбора и обработки писателем. Он 
может быть использован как средство описания 
черт характера персанажей, выделения темы и со-
держания произведения.

Виды лексического повтора в прозе Чехова бо-
гаты и разнообразны. В данной статье мы в основ-
ном рассматриваем повтор лексики в речи персо-
нажей. Причина в том, что речь персонажей как 
инструмент выражения мыслей и эмоций является 
зеркалом, раскрывающим черты их характера, ок-
ном в их внутренний мир и важным средством ос-
вещения темы произведения. Речь персонажа мо-
жет не только ярко выражать личность и мировоз-
зренческие характеристики персонажа, но и часто 
давать людям ощущение «словно слышать его го-
лос, словно видеть его самого». Поэтому повторе-
ние лексики в языке персонажа является важным 
средством описания самого персонажа. В произ-
ведениях Чехова разных периодов повторы лек-
сики играют разные функции. В ранней его про-
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зе они изображают комических персонажей, в бо-
лее поздних произведениях они являются важным 
способом психологического изображения персо-
нажей.

Лексический повтор в ранней прозе Чехова

В ранней прозе Чехова основная функция повторяю-
щейся лексики –  описание комических персонажей. 
В литературных произведениях сатира, насмешка, 
преувеличение, пародия, гротескность являются 
для многих писателей действенными средствами 
создания комедийной атмосферы. Они часто ис-
пользуются для разоблачения комедийных проти-
воречий в своих произведениях, создания сатири-
ческих и юмористических образов. Чехов хорошо 
осознает потенциал повторения для изображения 
комических персонажей и использует различные 
лексические повторы в диалогах персонажей. Мы 
считаем, что по сравнению с другими речевыми 
средствами повторение слов в языке персонажей 
в большей степени определяет комизм ранних про-
изведений Чехова. Но в то же время повтор лекси-
ки нельзя рассматривать только как формальное 
средство создания комизма. Он также наглядно 
демонстрирует понимание писателем людей и жиз-
ни. Персонажи в произведениях Чехова повторяют 
одно и то же слово, словосочетание или фразу не-
сколько раз по разным причинам. При рассмотре-
нии повторов лексики важно обращать внимание 
на причины повторения.

Психологические элементы персонажей явля-
ются одной из причин повторения слов. «Когда 
люди чрезвычайно нервны, смущены, напуганы, 
расстроены, злы, грустны, счастливы и т.д., ког-
да они умственно стимулированы и испытыва-
ют большие эмоциональные колебания, внезап-
но возникает ненормальное речевое поведение, 
такое как бессвязность и повторение слов. Пото-
му что людям в это время трудно сдержать свою 
обычную речевую деятельность» [5, c. 283]. Хотя 
Чехов в своих ранних произведениях и не прони-
кал глубоко в сердца героев, его комические пер-
сонажи испытывали разнообразные эмоции. Чуда-
ков А. П. считает, что по сравнению с юмористиче-
скими произведениями в периодических изданиях 
и журналах, рассказы Чехова «закрепляли важ-
ные этапы внутренней жизни человека, фиксиро-
вали существен-ные моменты движения чувства, 
стороны личности человека в целом» [11, c.134]. 
Повтор отдельных слов и всей фразы как раз рас-
крывает психологические особенности и эмоцио-
нальный мир героев.

Лексический повтор в первую очередь вызван 
крайним страхом и беспокойством персонажа. 
В рассказе «Смерть чиновника» чиновник Чер-
вяков растерялся и испугался, обнаружив, что он 
чихнул на штатского генерала. Чтобы показать это 
психологическое состояние, писатель сознательно 
повторно использовал некоторые слова. Среди пя-
ти извинений Червякова генералу в этом расска-
зе, состоящем всего из более чем 700 слов, ин-

тенсивно появляются слова вашество, брызгал, 
извините, ведь, нечаянно, объяснить и т.д., под-
черкивающие тяжелое сердце Червякова, ярко 
изображающие сумбурность речи его из-за своего 
стремления добиться прощения у генерала, и ярко 
демонстрирующие его внутренний страх и панику.

Лексический повтор также является формой 
выражения радости персонажа. Митя Курдаров 
в рассказе «Радость» (1883) не смог сдержать 
своей внутренней радости и волнения, поскольку 
в газете было опубликовано известие о том, что 
он «находясь в нетрезвом состоянии», посколь-
знулся и упал под лошадь. В его реплике «я никак 
не ожидал», «невероятно», «вся Россия знает…» 
повторяются много раз, они вместе с описани-
ем рассказчика («Митя Кулдаров, возбужденный, 
взъерошенный, влетел в квартиру своих родите-
лей и быстро заходил по всем комнатам.») пока-
зывают радость главного героя, «ставшего знаме-
нитым за ночь». Писатель при помощи лексиче-
ского повтора посмеялся над нелепым поведени-
ем персонажа.

Внутреннее напряжение также является важ-
ной причиной повторения слов. Это напряжение 
может возникнуть, когда персонаж хочет погово-
рить о чём-то интимном, волнующем его, но стес-
няется сказать. В рассказе «Разговор» (1883), ког-
да неизвестная блондинка рассказывала окружа-
ющим о своем измене от третьего лица, ее речь 
была прерывистой и она много раз повторяла «од-
но слово »: «Представьте, что она не может, одно 
слово … люби мужа, потому что… одним словом, 
отдался раунд… любимому существует к доктору 
и просит его, чтобы он… нашел причину… Доктор 
идет к мужу и говорит ему, что если… одним сло-
вом, вы меня поняли» [8, c. 96].

В большинстве случаев повторы в речи персо-
нажа вызваны психологическими элементами. Од-
нако лексический повтор иногда является просто 
речевой привычкой. Он не может использоваться 
как средство создания социальных или психоло-
гических личностей и не несет коммуникативной 
функции. В рассказе «Perpetuum mobile» (1884) 
отставной генерал- майор Ежов по тем или иным 
причинам всегда повторяет бессмысленную, ме-
ханическую фразу «тридцать три моментально»: 
«А мы только У нас завтра съезд… тридцать три 
момента ментально … »；«И я выпью для компа-
нии, тридцать три момента » [8, c. 348–349] Эта 
фраза не имеет для Ежова никакого значения, это 
просто излюбленное словечко.

В ранних произведениях Чехова один из видов 
лексического повтора –  повтор нонинации так-
же ярко изображает комических персонажей. По-
вторная номинация –  это «наименование уже ра-
нее обозначенного в данном контексте денотата: 
предмета, действия, качества» [2, c. 524]. Повтор-
ная номинация включает в себя не только повторы 
одного и того же имени, но и различные вариатив-
ности одного и того же имени. Люди в литератур-
ных произведениях являются главными действую-
щими лицами, и все выразительные средства ис-
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пользуются для раскрытия поведения и особенно-
стей личности героев. Наименование персонажей, 
особенно повторное наименование персонажей, 
играет в произведениях Чехова важную идейно –  
художественную функцию.

В XIX веке люди в России жили в сложной ие-
рархической системе. Чехов расположил героев 
в этой строгой иерархии и использовал различные 
вариативности наименования, чтобы раскрыть си-
туацию раболепия маленьких людей перед «бо-
лее сильными». В рассказе «Толстый и тонкий» 
(1883) писатель раскрывает глубоко укоренивше-
еся раболепие маленьких людей, изображая сце-
ну, в которой пара старых друзей, не видевших-
ся много лет, встречается на вокзале. В первой 
части рассказа тонкий обрадовался случайной 
встрече со старым другом. Его речь в это время 
была плавной и естественной, и обращение к тол-
стому тоже было очень ласковым: « –  Батюшки, –  
изумился тонкий! –  Миша! Друг детства! Откуда 
ты взялся?» [8, с. 250] Даже обращение к толсто-
му имеет небрежный тон: «–а погляди же на ме-
ня хорошенько Такой же! красавец, как и был та-
ким же! душонок и щёголь » [8, с. 250]. Но когда 
тонкий узнал о социальном статусе толстого («–Я 
уже до тайного дослужился… Две звезды имею»), 
у героев появилась резкая социальная дифферен-
циация, еще больше подчеркнувшая рабский ха-
рактер тонкого и его зависимость и подчиненное 
положение в существующей системе социальной 
иерархии, что ясно отражено в резком изменении 
наименовании: «–Я, ваше превосходительство 
… Очень приятно-с, Друг! можно сказать, дет-
ства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.» 
[8, с. 251]Здесь использование тонким вводного 
слова «можно сказать» смягчает ранее нарушен-
ное отношения подчинённости, создает оппози-
цию «ты –  вы». Хотя рассказчик не упомянул, как 
и каким тоном тонкий произнес эти слова, чита-
тели явно чувствовали холопское положение это-
го маленького чиновника, сознававшего свое об-
щественное положение и понимавшего неписаные 
правила среди чиновников.

Многие чеховские персонажи часто проявляют 
талант к языковому изобретательству. При чте-
нии некоторых произведений писателя создается 
впечатление, что персонажи в прозе словно полу-
чают удовольствие от выбора наименований. По-
тому что они не только получают удовлетворение 
от того, что выплескивают свои эмоции или сводят 
с кем-то старые счеты, но и интуитивно полагают, 
что играют роль творца слов. Выбранные ими име-
на действительно составили выразительный лек-
сикон с точки зрения семантики и риторики. По-
вторение номинации всегда сопровождается «уве-
личением» значения и риторического выражения. 
Такого рода лингвистическое изобретение особен-
но очевидно, когда персонажи используют отри-
цательные имена для описания вещей, о которых 
они говорят.

В рассказе «Торжество победителя» (1883) 
Алексей Иваныч Козулин, достигший более вы-

сокого положения, был заинтересован в том, что-
бы называл разными именами Курицына, который 
«мучил» его в прошлом и когда-то был выше его 
служебного положения. Изменился статус бывших 
руководителей и подчиненных, а противостояние 
прошлого и настоящего выражается через вы-
разительные номинации в речи победителя. Ког-
да-то вызвавший страх «Нептун» стал «сиг копче-
ный», «крокодил», «смиренник», «червячок».

В рассказе «Дочь Альбиона» (1883) различ-
ные номименования гувернантки Уильки Чарль-
зовны Тфайс(«англичанка», «мисс Тфайс»), пред-
ложенные рассказчиком, абсолютно объективны 
и лишены какой-либо выразительной окраски. 
Обращения к этой англичанке в речи главного ге-
роя Грябова имеют возвышенные эмоционально- 
экспрессивные краски: «кикимора», «стерлядь», 
«черовка», «дурища», «чертова кукла», «кана-
лья», «царь природы», «тритон». Почему главный 
герой так зол на гувернантку? Глябов целыми дня-
ми был в ловушке однообразной и скучной жизни. 
Он сам удивлялся бесцельности времяпрепрово-
ждения. Он также понял, насколько скучным ка-
жется то, чем он занимается. На самом деле эти 
наименования не злобны. Это выражает, что глав-
ный герой наполняет свою жизнь определенными 
эмоциями. Он словно использует выразительные 
слова, чтобы добавить немного веселья в свою од-
нообразную и скучную жизнь.

Вообще говоря, в ранних произведениях Чехо-
ва лексический повтор в речи героев используется 
как одно из важных средств создания комических 
персонажей и вызывает сильный игривый эф-
фект. В более поздних творениях писателя коми-
ческая функция повторения лексики хотя и сохра-
нена, но степень существенно ослаблена. Различ-
ные явления лексического повтора начинают опи-
сывать трагических персонажей, людей, попав-
ших в сложную жизнь, людей с нервной и трудной 
психологией. Основной функцией лексического 
повтора является психологическое изображение. 
Хотя в ранней прозе Чехова имеются и психоло-
гические описания персонажей, и исследователи 
отмечают, что комические персонажи в произве-
дениях писателя не являются «масками без серд-
ца» [12, c. 58], но с конца 1980-х годов психоло-
гический анализ персонажей получил дальнейшее 
развитие.

Лексический повтор в поздней прозе Чехова
Современные критики Чехова открыли свое-

образие писателя в психологическом описании 
характеров. Чудак указал на такие особенности 
психологического описания Чехова, как «описа-
ние внутреннего через поверхность»; Воспроизво-
дить определенные этапы внутренней жизни пер-
сонажа, а не строго и последовательно описывать 
каждый этап; Рассказчик не объясняет различные 
психологические и эмоциональные особенности 
героев; «материализовать чувства героев»и т.д. 
[11, c.280–283]. В своих поздних рассказах писа-
тель использовал различные способы психологи-
ческого изображения, такие как внутренний моно-
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лог, несобственно- прямая речь, описание подроб-
ностей, апозиопезис и т.д. [3, c.165] Если ориен-
тироваться на языковой уровень текста, лексиче-
ский повтор также является мощным средством 
раскрытия внутреннего мира героев.

Прежде всего, Чехов часто использует повто-
рение слов для описания общих особенностей 
персонажей, что мы называем «принципом доми-
нанты». Есин отметил: «Еще одна важная черта 
чеховского психологизма: он не детализирует вну-
тренний мир героев, не стремится последователь-
но описать каждое психологическое состояние. 
Писатель пытается найти и художественно воссо-
здать основу, доминанту внутренней жизни героя, 
передать ведущий психологический настрой пер-
сонажа» [3, c.165].

В повести «Дуэль» (1891) врач Самойленко ис-
пользует выражение «величайшего ума человек», 
оценивая Лаевского: «Надежда Федоровна жен-
щина прекрасная, образованная, ты –  величай-
шего ума человек… » [9, с. 356], старого агента: 
«Лет восемь назад у нас тут был агентом стари-
чок, величайшего ума человек» [9, с. 356]，фон 
Корена:«Вот что я тебе скажу: ты ученейший, ве-
личайшего ума человек и гордость отечества, 
но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!» [9, 
с. 376], человек, имя которого забыто: «Прекрас-
нейший, красивого ума человека» [9, с. 397]. По-
вторяющиеся фразы характеризуют не столько 
людей, к которым относятся слова, сколько само-
го Самойленко. Возможно, это связано с речевы-
ми привычками персонажа, но почему эта положи-
тельная фраза стала речевой привычкой доктора 
Самойленко? Основная причина в том, что доктор 
Самойленко добр, любезен, мягкосердечен и уме-
ет находить хорошее в других. Это главная черта 
его характера.

«Принципом доминанта» при описании персо-
нажей отражено и в рассказе «Дом с мезонином» 
(1896). Мать Лидии Волчаниновой Екатерина Пав-
ловна много раз повторяла «Правда, Лида, прав-
да». Это происходит не потому, что мать согласна 
с точкой зрения дочери, она имеет более глубокий 
психологический подтекст. Сначала мы смотрим 
на описание рассказчиком внешности и поведе-
ния Екатерины Павловны. Без этих описаний не-
возможно понять психологический подтекст лек-
сического повтора.

Когда художник впервые приехал в дом Волча-
нинова, мы впервые встретили Катерину Павлов-
ну: в молодости она должна была быть очень кра-
сивой, а теперь поправилась и выглядит немного 
постаревшей. К тому же она страдает астмой. Она 
выглядит меланхоличной и казалась немного не-
брежной. Описание рассказчика содержит много 
информации. Оно не только выражает черты ха-
рактера героя, но и раскрывает его судьбу. Луч-
шие годы Катерины Павловны остались позади, 
и теперь эта пожилая и дряхлая, но не стоящая 
одной ногой в могиле женщина прожила трудную 
жизнь. Слабая, меланхоличная, равнодушная Ека-
терина Павловна не смела ни в чем противоречить 

активной, самодержавной Лиде (она была совсем 
другого характера). Люди такого психологическо-
го типа, как Екатерина Павловна, часто проявля-
ют восхищение перед людьми, которые противо-
положны их характерам. Это проясняет смысл по-
вторяющихся слов «Правда, Лида, правда». Ека-
терина Павловна тоже много раз употребляла сло-
во «замечательный человек», чтобы оценить свою 
дочь. Смысл этого словосочетания не одинок. 
С одной стороны, оно показывает восхищение 
и гордость матери за свою дочь: «Наша Лида за-
мечательный человек, –  говорила часто мать. –  
Не правда ли?» [10, с. 181], с другой стороны, оно 
раскрывает страх матери перед дочерью: «–Она 
замечательный человек, –  сказала мать и при-
бавила вполголоса тоном заговорщицы, испуган-
но оглядываясь: –  Таких днём с огнём поискать…» 
[10, с. 181].

В произведениях Чехова повтор слов не толь-
ко изображает основные черты характера геро-
ев, но и раскрывает психологическое состояние 
персонажа в определенный момент жизни. Один 
из наиболее ярких примеров –  Лаевский в повести 
«Дуэли» (1891) неоднократно называет свою воз-
любленную Надежду Федоровну «голубка»: «–…
один только я почему-то обязан есть эту сладкова-
тую бурду. Нельзя же так, голубка» [9, с. 365]; «– 
Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя» 
[9, с. 365]; « –  Ничего… –  сказал Лаевский, смеясь 
и плача. –  Уйди отсюда… голубка» [9, с. 417].

За добрыми словами Лаевского было лице-
мерие. На самом деле он был очень равнодушен 
к Надежде Федоровне. Он много раз повторял 
слово«голубка», чтобы скрыть свои истинные вну-
тренние чувства. Это тоже проявление подавле-
ния гнева главным героем. Истинные мысли Ла-
евского выражаются через повторение слова «бе-
жать»: «- Бежать!– пробормотал он, садясь и гры-
зя ногти. –  Бежать» [9, с. 363];     «– Бежать, бежать! 
Выяснить отношения и бежать!» [9, с. 366] Много-
кратное появление одного и того же слова свиде-
тельствует о стремлении главного героя убежать 
от всего, что ему наскучило.

Обычно говорящий сам не осознает повто-
рения своей речи. С одной стороны, это речевая 
привычка, которая не привлекает внимания гово-
рящего. С другой стороны, может случиться так, 
что в момент разговора говорящий думает о ве-
щах, которые не имеют никакого отношения к те-
ме. Самый яркий пример –  повторение слов Ольги 
Михайловны при разговоре со студентом и гимна-
зистом в рассказе «Именины» (1888).

Ольга Михайловна не хочет принимать гостей 
на именины. Неудовлетворенность и гнев –  вот 
главные чувства Ольги Михайловны, которые воз-
никают из-за гостей, мужей, слуг и роли внима-
тельной хозяйки, которую нужно играть. Ее вну-
тренние чувства и внешнее поведение расходят-
ся друг с другом. Ольга Михайловна приложила 
немало усилий, чтобы сыграть роль хорошей хо-
зяйки. Теперь давайте посмотрим на ее разгово-
ры со студентом и гимназистом: «– Недобрая ва-
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ша мама! –  говорила она, усаживая их. –  Совсем 
меня забыла. Недобрая, недобрая, недобрая… 
Так и скажите ей. А вы на каком факультете? –  
спросила она у студента. –  На медицинском. » [9, 
с. 176]

Вскоре Ольга Михайловна задала тот же во-
прос студента: «– Вы на каком факультете? –  
спросила она, забыв, что однажды уже задавала 
этот вопрос. –  На медицинском.» [9, с. 177]

Если повторяющиеся слова «Недобрая ваша 
мама» используются для создания юмористиче-
ской, непринужденной и естественной атмосфе-
ры. Повторение вопроса «Вы на каком факульте-
те?» неосознанное, и она забыла, что задавала 
этот вопрос.

Заключение

Лексические повторы в прозе Чехова богаты и раз-
нообразны. Речь персонажей –  это инструмент для 
выражения мыслей и эмоций персонажей и зеркало, 
чтобы показать их личностные качества. Поэтому 
лексический повтор в речи персонажей выполняет 
важную описательную функцию. Они ярко выража-
ют личность и мировоззренческие особенности пер-
сонажа. В произведениях Чехова разных периодов 
лексические повторы выполняют разные функции. 
В ранних рассказах и повестях они используются 
как средство изображения комических персонажей, 
создавая сильный пародийный эффект. Персона-
жи повторяют одно и то же слово, словосочетание 
или предложение несколько раз по разным причи-
нам (страх, волнение, счастье, напряжение, рече-
вые привычки и т.д.). Кроме того, один из видов 
лексического повтора –  повтор номинации –  так-
же является средством изображения персонажей 
в произведениях Чехова. В более позднем твор-
честве писателя различные лексические повторы 
стали описывать трагических персонажей, людей, 
попавших в сложную жизнь, людей, испытываю-
щих напряжение и трудности. Основная функция 
лексического повтора –  психологическое изобра-
жение. Они не только раскрывают доминирующие 
черты персонажа в целом, но и выражают психо-
логическое состояние персонажа в определенный 
момент его жизни. Лексический повтор несет в себе 
сильную субъективную проекцию говорящего, что 
обеспечивает писателям эффективный способ вы-
ражения для описания личностных качеств, эмоций 
и сложных психологических действий персонажей. 
Чехов и занимает детальное описание персонажей 
повторением лексики, что отражает важную особен-
ность поэтики писателя –  простую форму и глубокий 
смысл. То есть, когда описания сжаты и рассредо-
точены, текст приобретает глубокую эмоциональ-
ную значимость.
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LEXICAL REPETITION IN THE SPEECH OF 
CHARACTERS IN THE PROSE OF A. P. CHEKHOV

Zheng Ye
Shanghai University of Political Science and Law

In Chekhov studies, the idea has been repeatedly expressed that 
Chekhov’s poetics is characterized by various types of repetitions 
that play an important aesthetic role. Vocabulary is one of the main 
elements of language. In this article, we mainly consider lexical 
repetition in the speech of characters in Chekhov’s prose. Lexical 
repetition is the simplest and clearest type of repetition. In the writ-
er’s works of different periods, repetition of words performs differ-
ent functions. Repetition of vocabulary in early prose is used as 
a means of depicting comic characters, creating a strong parody 
effect. In later works, it is an important way of psychologically depict-
ing characters, not only revealing the general dominant features of 
the character, but also showing the psychological state of the char-
acter at a certain moment in life.

Keywords: A. P. Chekhov’s prose; lexical repetition; characters’ 
speech; means of creating comedy; psychological depiction.
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