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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

Периодизация этапов развития иноязычного образования Крыма (конец 
XX в. –  начало XXI в.)

Браславская Елена Алексеевна,
старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет»
E-mail: EABraslavskaya@sevsu.ru

Кабанкова Елена Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Иностранные языки», ФГАОУ ВО «Севастопольский 
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E-mail: ENKabankova@sevsu.ru

В статье представлена авторская периодизация этапов раз-
вития иноязычного образования в средних и высших учебных 
заведениях Крыма в период с 1991 г. по 2022 г. В ходе исследо-
вания были выделены и охарактеризованы шесть следующих 
этапов: 1) этап перестройки (1991–1996 гг.); 2) адаптационно- 
реформаторский этап (1995–2002 гг.); 3) модернизационно- 
интеграционный этап (2003 г. –  начало 2014 г.); 4) переходный 
этап (2014–2019 гг.); 5) пандемийный этап (2020 г. –  начало 
2022 г.); 6) этап конфронтации (2022 г.). Историографический 
анализ дал возможность сформировать целостное представ-
ление об иноязычном образовании полуострова Крым конца 
XX–XXI вв., определить положительные сдвиги и просчеты 
в его развитии, которые впоследствии могут быть использова-
ны в качестве основы реформирования иноязычного образова-
ния на полуострове.

Ключевые слова: периодизация, этапы, иноязычное образо-
вание, средние и высшие учебные заведения.

Introduction

Taking into consideration the political, economic and cul-
tural situation of Russia in the world, the issue of further 
foreign language education development in our country 
is relevant. There is a need to revise and improve the 
content of foreign language education in schools and 
universities, which provides an opportunity to adjust 
the direction of its development in modern conditions.

In this regard, experience of foreign language edu-
cation development in the Crimea and the city of Sev-
astopol is unique, as they were part of another state 
until 2014, and foreign language education was based 
on other principles –  different from Russian ones. 
Therefore, summarizing historical and pedagogical ex-
perience gained by the new constituent entities of the 
Russian Federation in this area is valuable in terms of 
the forthcoming foreign language education moderni-
zation in Russia.

Thus, due to the urgent character of the research 
problem, the periodization of stages of foreign lan-
guage education development in schools and uni-
versities of the Crimea within the late XX –  early XXI 
centuries was chosen as the research topic. Histori-
ographical analysis will help to form a holistic view of 
the foreign language education of the Crimean Penin-
sula of the late XX–XXI centuries, to understand the 
processes of its reform, to identify the cause- effect re-
lationships of its transformation, to characterize and 
analyze each of the identified stages.

Therefore, the purpose of the article is as follows: 
to identify and characterize stages of foreign language 
education development in schools and universities of 
the Crimea in the late XX–XXI centuries, to determine 
positive changes and failures of its reform in order to 
take into account when modernizing foreign language 
education on the peninsula.

Research results

Analysis of historical and pedagogical conditions and 
prerequisites for the foreign language education devel-
opment in the Crimea (late XX –  early XXI centuries) 
provided an opportunity to identify six stages of its de-
velopment.

The first stage (1991–1995) –  stage of perestroika, 
was marked for the Crimea by painful political, social 
and economic changes due to the Soviet Union col-
lapse. As a result, Ukraine declared its independence 
on August 24, 1991, and the Crimea along with the 
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city of Sevastopol was considered to be a part of the 
newly- formed country.

The stage of perestroika was rather painful process 
in all aspects of society of the peninsula. Political un-
certainty as to the affiliation of the Crimea and the city 
of Sevastopol impeded their social, economic, politi-
cal and spiritual development until 1995. In essence, 
all spheres of life, including education, were paralyz-
ed. Changes in education, including foreign language 
one, at the stage of perestroika occurred very slowly 
or none at all due to the need to find solutions to more 
pressing political issues facing the peninsula.

Thus, one of those few changes was the establish-
ment of the Crimean State Industrial Pedagogical In-
stitute in 1993 [1], which would later become one of 
higher education institutions in the Crimea that would 
train students of philology.

Another important innovation was the establish-
ment of the Crimean Tatar and Oriental Languages 
Department in Simferopol State University named af-
ter M. V. Frunze [2, p. 115–119].

But there were no changes in secondary education 
and for a long time educational process was based on 
the USSR normative documents.

To sum up, we can conclude that there was almost 
no positive dynamics in terms of foreign language ed-
ucation development in schools and universities of the 
Crimea and the city of Sevastopol at the stage of pe-
restroika, since political instability and the unresolved 
issue of the Crimea affiliation prevented any changes 
and innovations.

The second stage –  adaptation and reform one 
(1995–2002) –  started when all laws and legal acts 
of the Autonomous Republic of Crimea (ARC), which 
were adopted by the Supreme Council of the penin-
sula until 1994 and contradicted the Ukrainian legis-
lation, were repealed [3]. From that moment on, the 
ARC and the city of Sevastopol became legal constit-
uent entities of Ukraine. That fact meant that they first 
of all would adopt and then transform their activities 
in accordance with existing legal documents of young 
Ukrainian state. Subsequently, after rapid adaptation, 
ARC and the city of Sevastopol joined the Ukrainian 
process of reforming all spheres of life, especially ed-
ucation.

The reform of the foreign language education sys-
tem in Ukraine based on the following documents: For-
eign Language State Educational Standard (1998) [4], 
The Law on General Secondary Education (1999) [5], 
Bologna Declaration (1999) [6], National Policy on Ed-
ucational Development, section “Strategy of Language 
Education” (2002) [7].

As can be seen from the abovementioned docu-
ments, changes affected, first of all, the secondary ed-
ucation. At the same time, transformation of colleges, 
institutes and universities began on the territory of the 
Autonomous Republic of Crimea and the city of Sev-
astopol. So, new philological departments were cre-
ated almost in all universities, and even more, new 
faculties of foreign languages were opened in some 
of them. In 1999, Faculty of Romance and Germanic 
Philology in V. I. Vernadsky Taurida National Univer-

sity was renamed Faculty of Foreign Philology, and 
a new specialty “Translation” in English, German and 
French languages was opened in 2002 [8, p. 157]. 
In 1998, Faculty of Philology [9] was opened in the 
Crimean State Engineering Pedagogical University, 
in which Department of English Philology was estab-
lished in 2003 [10]. In 1999, Yevpatoriya Pedagogical 
Faculty was opened in Crimean State Humanitarian 
Institute, where Department of Philological Disciplines 
and Methods of Their Teaching was functioning [11, p. 
320]. In 1995, Department of Translation Theory and 
Practice in Sevastopol State Technical University was 
established [12].

It should be noted that the highest rate of labour 
migration was observed during the adaptation and re-
form stage [13, p. 345]. The role of proficiency in for-
eign languages in this process was significant as peo-
ple could easily work abroad.

Thus, we can conclude that the adaptation and re-
form stage was marked for the Autonomous Republic 
of Crimea and the city of Sevastopol by serious chang-
es in the sphere of foreign language education: a new 
legal and regulatory framework for education in gen-
eral, and foreign language education in particular was 
developed; a large number of transformations were 
made in schools and universities regarding the teach-
ing of foreign languages. But these changes also af-
fected migration situation: the flow of labour migrants 
mastering foreign languages at sufficiently high level 
increased rapidly.

Since 2003, the Crimea entered the third stage –  
modernization and integration (2003 –  early 2014), 
which started with the modernization of Ukrainian edu-
cational system due to the active integration process-
es in Europe. As to foreign language education, Euro-
pean integration began with the adoption of Common 
European Framework of Reference for Languages in 
2003 [14] published in order to improve the quality of 
foreign language teaching.

An equally important factor in the development of 
foreign language education at this stage was Ukraine’s 
joining the Bologna Process in 2005. It was caused 
by globalization trends that required the creation of 
a unified European scientific and educational space 
to make employment of university graduates more at-
tractive on the European job market [15]. This step fa-
cilitated modernization of both Ukrainian foreign lan-
guage education systems in general, and that of the 
Autonomous Republic of Crimea and the city of Sev-
astopol, in particular.

Thus, modernization and integration stage involved 
significant transformation of higher education system. 
As a result, a new structure (bachelor, master, doctor) 
and European Credit Transfer System (ECTS) were 
introduced in all universities in the Autonomous Re-
public of Crimea and the city of Sevastopol. This fact 
assumed complete academic mobility of students and 
teachers within the European Union that further em-
phasized the prestige of knowledge of foreign languag-
es, in particular English, as a means of international 
communication. This fact led to an increased interest 
in professionally oriented foreign language, resulting 
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in publication of the Program in English for Profes-
sional Communication (2005) [16] and the German- 
Language Framework for Professional Communica-
tion for Higher Education Institutions in Ukraine (2006) 
[17]. Professionally oriented foreign language resulted 
in university reorganization in the Autonomous Repub-
lic of Crimea and the city of Sevastopol. Thus foreign 
languages departments for teaching foreign languag-
es to students of non-linguistic specialties were estab-
lished almost in every university.

It should be noted that the modernization and inte-
gration stage was characterized by the development 
of concepts of education development, where foreign 
language education was necessarily touched upon. 
Thus, the Concept of the State Program of the Edu-
cation Development for the Period from 2006 to 2010 
(2006) [18], the Concept of the State Language Poli-
cy (2010) [19], the National Education Strategy Devel-
opment of Ukraine for the Period till 2021 (2013) [20] 
were published. These documents stressed the impor-
tance of lifelong foreign language learning, from ele-
mentary school to higher education institute.

It must be emphasized that the rate of labour mi-
gration at the modernization and integration stage de-
creased. However, circular migration increased signifi-
cantly, when intermittent work abroad became the pri-
mary means of income [13, p. 345–346].

Therefore, much importance was attached to high-
er education at the modernization and integration 
stage. At the same time, foreign language education 
came to the fore, and foreign language became one of 
the most important disciplines taught students of non-
linguistic specialties in universities. It was assumed 
that specialists in different areas, who are fluent in for-
eign language, would be able to bring Ukraine to the 
leading position among the other European countries. 
However, migration situation didn’t change, and peo-
ple still used foreign languages not for improving the 
standing of Ukraine in the international arena, but as 
a means of going abroad for the purpose of earning.

In March 2014, the fourth stage –  transitional 
(2014–2019) –  began in the life of the Crimean Pen-
insula which became a part of the Russian Federa-
tion. This resulted in the transition of all Crimean ed-
ucational institutions to a new legislative framework, 
moreover this transition had to be carried out as soon 
as possible.

It should be admitted that the higher education un-
derwent the greatest changes, which wasn’t regulated 
by any state standards until 2014.

Thus, a serious reform of the system of educational 
institutions of higher education was carried out. Sev-
eral universities of the Crimea and Sevastopol were 
merged resulting in establishing of six state univer-
sities (except for branches and non-profit organiza-
tions). New master programs closely related to for-
eign language and intercultural communication learn-
ing were opened: “Foreign Languages and Interlingual 
Communication”, “Theory of Translation and Intercul-
tural Communication” in Crimean Engineering Peda-
gogical University named after Fevzi Yakubov [10, 21], 
as well as “Foreign Languages and International Com-

munication” [22] and “Foreign Regional Studies” [23] 
in Sevastopol State University.

It is worth noting that great changes were also 
made in the sphere of foreign language education in 
schools, although minimal ones. One of these innova-
tions was the second foreign language learning start-
ing from the fifth grade [24]. They also supposed the 
implementation of the Unified State Exam in English 
since 2022 [25], but they refused this decision at the 
moment, however, foreign language is still an elective 
exam [26].

Therefore, transitional stage supposed gradual 
transition of educational organizations to a new legis-
lative framework in educational sphere, including for-
eign language education as well, and their continued 
functioning within the legal framework of the Russian 
Federation.

In 2019, global changes made serious adjustments 
to the educational activities of all educational organ-
izations in the world, which marked the beginning of 
the pandemic stage (2020 –  early 2022). It began with 
the COVID-19 pandemic. This fact contributed to the 
transition of the educational process to a distance for-
mat and implied its cardinal restructuring, including 
foreign language education. Unfortunately, most ed-
ucational organizations in the Crimea and Sevastopol 
were ready for such transfer.

Thus, in secondary educational institutions, both 
general methodological recommendations for con-
ducting the subject “Foreign Language” in a distance 
format and methodological recommendations for 
teaching languages (e.g., English, German, French, 
etc.) were written. Concurrently, teaching staff was 
also trained in the effective use of distance learning 
technologies [27].

As for the higher educational institutions of the 
Crimea and the city of Sevastopol during the pandem-
ic, all major universities had already developed state-
ments regulating the sphere of university distance 
learning space, as well as the creation of electronic 
educational resources and their implementation in the 
educational process. Consequently, most of the high-
er educational institutions were partly ready for a com-
plete transition to distance learning.

It is noteworthy that with regard to foreign language 
education, intensive work on the introduction of elec-
tronic educational resources was carried out in Sevas-
topol State University. Thus, the teaching staff of the 
Department of Foreign Languages was trained to cre-
ate online courses back in 2018. As a result, 57 elec-
tronic educational resources and 6 electronic train-
ing courses were created on the Moodle platform and 
passed internal examination at the university. Thus, 
the transition to distance learning in March 2020 was 
not difficult for the Department of Foreign Languages, 
since there was already the course base tested and in-
tensively applied in the educational process.

The rest of the universities also took the work in 
the Moodle distance learning system as a basis. In ad-
dition, learners were recommended to study on vari-
ous educational platforms, such as Open Education, 
Lectorium, Universarium, Coursera, etc. Among other 
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things there was allowed to use social networks, vid-
eo conferencing systems (for example, Skype), e-mail, 
etc.

Thus, it may be concluded that the pandemic stage 
was characterized, first of all, by a rethinking of educa-
tion (including foreign language education), as well as 
serious changes in the teaching and learning of certain 
subjects and disciplines.

The last stage identified is the confrontation one 
(2022), which began with an address of the President 
of the Russian Federation V. Putin on February 24, 
2022 on a special military operation. As a result, the 
country’s foreign policy began to change rapidly, which 
undoubtedly left its mark on the education of the coun-
try. Thus, on March 22, 2022, a decree of the Govern-
ment of the Russian Federation was published, which 
stated that until December 31, 2022, the requirements 
for the availability of publications in scientific journals 
and journals indexed in the international databases 
Web of Science and Scopus were not applied.

Earlier, in 2018, in the national project “Science 
and Universities” there was discussed the presence of 
the Russian Federation among the top ten countries in 
the world in terms of research and development. One 
of the criteria of achieving this goal is the place of the 
Russian Federation in terms of share in the total num-
ber of articles indexed in international databases [26]. 
And it is English that is considered the unofficial inter-
national language of science in the 21st century. This 
fact indicated that scientists and university teachers 
had to speak this foreign language at the proper level 
in order to make scientific achievements accessible to 
the world community and bring the science of the Rus-
sian Federation to a leading position in world rankings.

Today, we can observe the reverse process: the fo-
cus of Russian science on the domestic market. How-
ever, at the moment it is still difficult to draw any con-
clusions about the changes that will be made in foreign 
language education, since this stage has just begun 
and new transformations are just ahead.

Conclusion

So, in this study, we have identified six stages in the de-
velopment of foreign language education in secondary 
and higher educational institutions of Crimea and the 
city of Sevastopol from 1991 to 2022: 1) the stage of 
perestroika (1991–1996); 2) the adaptation- reform stage 
(1995–2002); 3) the modernization and integration stage 
(2003 –  early 2014); 4) the transitional stage (2014–
2019); 5) the pandemic stage (2020 –  early 2022); 6) the 
stage of confrontation (2022).

Having analyzed each of the stages, we can con-
clude that in a fairly short period of time (31 years), for-
eign language education in secondary and higher edu-
cational institutions of the Crimea and the city of Sev-
astopol is in a state of constant modernization. It defi-
nitely has a positive impact on its development, since 
it is constantly changing in accordance with the direc-
tion of activity of a particular country, such indicating 
its flexibility and adaptability. However, this constant 
transformation of foreign language education also has 

a negative impact, because continuous changes have 
led to the fact that from 1991 to 2022 there has not 
been a unified strategy for its development.

Thus, positive changes and failures detected at 
each of the identified stages should be taken into ac-
count when searching for appropriate directions for the 
development of foreign language education in the cur-
rent conditions of its future reform.
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EDUCATION DEVELOPMENT IN THE CRIMEA 
(LATE XX –  EARLY XXI CENTURIES)

Braslavskaya E. A., Kabankova E. N.
Sevastopol State University

The article presents authors’ periodization of stages of foreign lan-
guage education development in schools and universities of the 
Crimea between 1991 and 2022. During the study, the following 
six stages were identified and characterized: 1) stage of perestroi-
ka (1991–1996); 2) stage of adaptation and reform (1995–2002); 
3) stage of modernization and integration (2003 –  early 2014); 
4) transitional stage (2014–2019); 5) pandemic stage (2020 –  early 
2022); 6) stage of confrontation (2022). Historiographical analysis 
helped to form a holistic view of the foreign language education of 
the Crimean Peninsula in the late XX–XXI centuries, to determine 
positive changes and failures of its development which can later be 
used as a basis for foreign language education reforming of the pen-
insula.
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Целью современной образовательной организации являет-
ся не только обучение, но и решение целого ряда задач, свя-
занных с эффективной социализацией детей и подростков 
и становлением их личности, в том числе построение педа-
гогической модели профилактики асоциального поведения 
несовершеннолетних. Одной из причин формирования такого 
поведения у подростков являются многочисленные стрессовые 
ситуации, связанные с напряженным ритмом и темпом обуче-
ния, проблемами в учебной деятельности, во взаимоотношени-
ях со сверстниками и родителями и др. Следствием данных 
факторов зачастую являются депрессивные состояния у под-
ростков, которые могут привести к возникновению девиант-
ного поведения. Все вышесказанное актуализирует пробле-
му исследования и разработки профилактических программ 
по коррекции депрессивных состояний подростков. Цель ис-
следования –  выявление уровня подростковых депрессивных 
состояний и разработка программы педагогического сопрово-
ждения для их минимизации.

Ключевые слова: подростки, социализация, девиантное по-
ведение, депрессия, депрессивное состояние, педагогическое 
сопровождение, образовательная организация.

Согласно статистике, в пубертатный период 
подростки подвержены депрессивным состояни-
ям, т.к. они находятся на стадии активных физи-
ологических изменений. По эпидемиологическим 
данным, распространенность данного нарушения 
среди населения в возрасте 15–19 лет колеблет-
ся от 8% до 20% [7]. Это связано с изменением 
гормонального фона, также с переходом от дет-
ства к взрослости. Подросток впитывает образцы 
взрослого поведения, «примеряет» новые соци-
альные роли, но далеко не все совпадает с ожи-
даниями. Подросток проходит путь серьезных ду-
ховных исканий и трансформаций, что может при-
водить к нестабильности в эмоциональной сфере.

Актуальность проблемы обусловлена тем, что 
проявление депрессивных состояний у подрост-
ков не просто негативно сказывается на его эмо-
циональном и психическом состоянии, но и может 
привести к полной дезадпатации личности.

Теоретические аспекты проблемы депрессив-
ных состояний с психологической точки зрения 
в своих работах раскрыли А. В. Авдеев, М. Е. Бур-
но, Р. Комер и др.

Особенности проявления депрессивных состо-
яний современных подростков представили в сво-
их работах О. А. Андриенко и Т. А. Безенкова [2], 
И. В. Гурьянова [5], Е.А Дурасова [4], Р. Р. Ниязо-
ва [9], Ю. Д. Овчинникова [10], О. Б. Рыжкова [11], 
А. Ф. Усольцева [14], К. И. Шахова [15] и др.

Депрессия представляет собой психологиче-
ское расстройство, характеризующееся снижен-
ным настроением с негативной оценкой себя, сво-
его положения в обществе и своего будущего [4].

Типичными проявлениями депрессии можно 
назвать:

1) эмоциональные: раздражительность, трево-
га, потеря интереса к делам, которые раньше при-
носили удовольствие, конфликтность;

2) физиологические: нарушение сна, бо-
ли в сердце, проблемы с работой желудочно- 
кишечного тракта;

3) поведенческие: одиночество, злоупотребле-
ние алкоголем или запрещенными веществами, 
избегание общения, суицидальные наклонности;

4) мыслительные: преобладание негативных 
мыслей, трудности в принятии решений, занижен-
ная самооценка [13].

В стенах ученого заведения индикаторами де-
прессивных состояний могут выступать такие прояв-
ления, как плаксивость, заторможенность или агрес-
сия по отношению к сверстникам и преподаватель-
скому составу, пропуски уроков, отрешенность [1].

Причинами возникновения депрессивных со-
стояний у обучающихся образовательных учреж-
дений могут выступать:
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1) трудности в общении со сверстниками, не-

принятие ребенка коллективом;
2) проблемы в учебной деятельности;
3) гормональные изменения, которые сопрово-

ждаются агрессией, раздражительностью, апати-
ей;

4) семейные трудности (конфликты в детско- 
родительских отношениях, завышенные требова-
ния или равнодушное отношение родителей, алко-
голизм) [4].

Нами были проанализированы исследования 
последних лет, посвященные депрессивным рас-
стройствам в подростковом возрасте.

Так, в работе И. П. Логинова, Е. В. Солодкой 
и С. З. Савина представлены особенности депрес-
сивных расстройств российских подростков, про-
являющиеся в «тенденции к формированию крат-
ковременных и пролонгированных депрессивных 
реакций» и нарушении адаптации [7, с. 81].

К. И. Шахова в своей статье указывает на влия-
ние интернет- зависимости подростков на появле-
ние депрессии [16]. И. С. Маслова [5] и Г.В Сле-
пухина [12] отмечают наличие у девиантных под-
ростков проявлений депрессивных состояний.

Коррекция депрессивного состояния как сред-
ство профилактики девиантного поведения под-
ростков

Е. В. Храмов установил, что «нарушение соци-
ально психологической адаптации и социализации, 
зачастую отягощенное тяжелой обстановкой в се-
мье, потеря доверительных отношений с родителя-
ми усугубляют подростковый кризис и способству-
ют развитию депрессивных состояний» [15, с. 73].

Х. М. Гаджибекова и С. А. Наврузова в ходе про-
веденного исследования, выявили, что 29% под-
ростков свой ственно состояние депрессии. Ав-
торы говорят о необходимости применения ком-
плексного подхода в работе с данной категорией 
испытуемых [3].

Наше исследование проводилось с целью сво-
евременного выявления уровня подростковых де-
прессивных состояний и проведения мероприятий 
для их минимизации.

Мы использовали «Опросник детской депрес-
сии» (автор Maria Kovacs), предназначенный для 
детей и подростков от 7 до 17 лет, и позволяющий 
определить количественные показатели спектра 
депрессивных симптомов –  сниженного настрое-
ния, гедонистической способности, вегетативных 
функций, самооценки, межличностного поведения.

В исследовании приняли участие 196 человек –  
обучающихся седьмых и восьмых классов средней 
общеобразовательной школы г. Магнитогорска 
Челябинской области.

Результаты первичной диагностики, проведен-
ной в апреле 2022 года, выглядят следующим об-
разом:
– у 12,8% подростков наблюдается высокий уро-

вень проявления деперессивных симптомов;
– у 16,8% испытуемых средний уровень;
– у 70,4% обучающихся низкий уровень депрес-

сивных симптомов.

Можно констатировать, что у части подростков 
достаточно часто проявляется депрессивная сим-
птоматика.

При работе с психологом данные обучающие-
ся отметили следующие причины, которые приво-
дят к нарушению в эмоциональной сфере: пробле-
мы в учебе, семейные конфликты, страх перед бу-
дущим, отсутствие поддержки со стороны близких 
людей, постоянная критика со стороны взрослых, 
непринятие коллективом. Подростки указывали 
на то, что хотели бы больше реализовывать себя, 
но им мешают внутренние барьеры, которые тяже-
ло преодолеть без посторонней помощи. Порой они 
чувствуют себя «изгоями» в классе, а это приводит 
к снижению самооценки, появлению негативных 
мыслей, к нестабильности эмоционального фона.

Нами был разработан план мероприятий, кото-
рый включал в себя работу с психологом, родите-
лями и педагогическим составом учреждения.

Психолог проводил индивидуальную и груп-
повую работу. На групповых занятиях подростки 
проходили различные методики, по результатам 
которых, проводилась индивидуальная консульта-
ция с проработкой проблем. Также обучающимися 
были освоены методы борьбы со стрессом, с на-
растающим волнением, гневом и злостью. Особый 
интерес у подростков вызывало такое направле-
ние работы, как арт-терапия.

Необходимо отметить, что классическая арт-те-
рапия включает в себя рисование, лепку, живо-
пись, графику и фотографию.

К современной арт-терапии относят игроте-
рапию, изотерапию, сказкотерапию, оригами, 
маскотерапию, драматерапию, музыкотерапию, 
цветотерапию, песочную терапию, танцевально- 
двигательную терапию и т.д.

Положительное воздействие арт-терапевтиче-
ского творчества на личность, участвующей как 
в индивидуальной, так и в коллективной работе, 
проявляется в следующем:
– повышение самооценки;
– разрешение внутренних конфликтов;
– снижение эмоционального напряжения за счет 

использования новых способов самовыраже-
ния;

– развитие эмоционального интеллекта;
– высвобождение сильных эмоций и т.п.

При коллективной работе арт-терапия дополни-
тельно дисциплинирует группу.

При работе с подростками применялись раз-
личные методы арт-терапевтической работы: муз-
котерапия, изотерапия (нейрографика), фототе-
рапия и др. Также проводилась работа в рамках 
библиотерапии: составлялся список книг, которые 
важно прочитать каждому подростку, чтобы разо-
браться в себе, а потом происходило обсуждение 
прочитанного.

Работа психолога с родителями предполагала 
консультации по вопросам детско- родительских 
отношений, что позволило взрослым немного пе-
ресмотреть свои взгляды на воспитание ребенка, 
на принятие его со стороны свободной и индиви-
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дуальной личности. Также, в процессе работы бы-
ли совместные беседы с детьми, на которых каж-
дый высказал свои проблемы и тревоги.

Педагогическим составом организовывались 
для подростков различные тематические меро-
приятия, праздники, поездки за город, экскур-
сии и прогулки на свежем воздухе, что позволи-
ло сплотить коллектив, и дать возможность детям, 
раскрыться для своих сверстников по-новому.

После проведения данных мероприятий, отды-
ха на летних каникулах, мы провели повторную 
диагностику обучающихся и получили следующие 
результаты:
– у 2,0% подростков наблюдается высокий уро-

вень проявления деперессивных симптомов;
– у 8,2% испытуемых средний уровень;
– у 89,8% обучающихся низкий уровень депрес-

сивных симптомов.
Можно констатировать, что произошло сниже-

ние количества детей с выраженными депрессив-
ными симптомами, и увеличение числа подрост-
ков с низким уровнем депрессивных симптомов. 
Их мы можем связать с незначительными пере-
живаниями, которые можно легко преодолеть без 
 каких-либо последствий.

Сравнение результатов диагностики показа-
ло, что вовремя выявленные подростки «группы 
риска» и работа с ними посредством различных 
методов, помогли им справиться с внутренними 
проблемами, недосказанностью и переживания-
ми, которые могли бы в дальнейшем еще более 
негативно сказаться на их состоянии. Также они 
сами отметили укрепление отношений с родителя-
ми, в семьях стало больше понимания и разгово-
ров на различные интересующие темы. В классе 
подростков стали более серьезно воспринимать, 
интересоваться их мнением.

Подводя итоги исследования, хотим отметить, 
что полученные данные непосредственно связа-
ны с общим эмоциональным фоном, а он в свою 
очередь выступает в роли показателя степени 
эмоционального благополучия школьника. На ос-
новании результатов исследования мы разработа-
ли рекомендации по профилактике депрессивных 
симптомов у подростков.

1. Для администрации школы:
– необходимо создавать условия для проведе-

ния диагностик в образовательном учреждении 
не менее 1 раза в 3 месяца, чтобы своевремен-
но выявлять детей «группы риска» и оказывать 
им психолого- педагогическую помощь.
2. Классному руководителю:

– обращать внимание на взаимоотношения уче-
ников, их общение;

– воздержаться от публичной критики обучаю-
щихся;

– разработать систему поощрения для отличив-
шихся подростков;

– взаимодействовать с учениками в неформаль-
ной обстановке (выезды на экскурсии, посе-
щение театров, чаепития, обмен подарками 
на праздники).

3. Педагогу- психологу:
– проводить диагностику обучающихся;
– оказывать психологическую помощь обратив-

шимся;
– взаимодействовать с классным руководите-

лем, если ребенок находится в зоне риска;
– взаимодействовать с родителями;
– организовывать и проводить тренинговые заня-

тия с детьми, особо обращая внимание на тех, 
у кого выявлены  какие-либо нарушения или 
трудности.
4. Родителям:

– принимайте ребенка таким, какой он есть, 
не завышайте требования, касающиеся его об-
учения и достижения успеха;

– разговаривайте с ребенком, спрашивайте о его 
школьных делах, о его успехах и неудачах;

– не связывайте оценки в школе с системой сво-
их наказаний и поощрений;

– проявляйте интерес к школьным делам ребен-
ка (помощь в выполнении домашних или твор-
ческих заданий, посещайте мероприятия, в ко-
торых принимает участие ваш ребенок и т.п.);

– выясните, что вызывает интерес у ребенка 
в школе, а что кажется ему скучным;

– всегда говорите своему ребенку, что он особен-
ный, что его мысли и действия могут отличать-
ся от ожидания других, что не нужно стараться 
быть тем, кем ты не являешься;

– старайтесь сохранять дома спокойную атмо-
сферу;

– умейте разграничивать время личное и школь-
ное, чтобы у ребенка был отдых как физиче-
ский, так и эмоциональный;

– следите за изменениями ребенка (поведение, 
разговор, действия), чтобы вы вовремя мог-
ли обратить внимание на негативные аспекты 
этих изменений и принять меры;

– не забывайте дарить своему ребенку любовь 
и поддержку.
Таким образом, подростковый возраст являет-

ся одним из наиболее подверженных возникнове-
нию депрессивных состояний, они могут начать 
проявляться в снижении настроения, гедонистиче-
ской способности, вегетативных функций, самоо-
ценки, межличностного поведения, тревожности. 
Образовательной организации необходимо вести 
работу по своевременному выявлению подрост-
ков, которые оказались в «группе риска», научить-
ся правильно взаимодействовать с ними и выби-
рать такие методы работы, которые принесут толь-
ко положительные результаты.
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THE WORK OF A TEACHER IN THE PREVENTION OF 
DEPRESSIVE MANIFESTATIONS IN ADOLESCENTS

Andrienko O. A., Bezenkova T. A., Barybina V. A., Sorokina V. Yu.
Orsk Humanitarian- Technological Institute (branch) of Orenburg State 
University, Nosov Magnitogorsk State Technical University

The goal of the modern educational organization of general education 
is not only teaching, but also solving a number of problems related to 
the effective socialization of children and adolescents and the forma-
tion of their personality, including the construction of a pedagogical 
model for the prevention of asocial behavior of minors. One of the rea-
sons for the formation of such behavior in adolescents are numerous 
stressful situations associated with a tense rhythm and pace of learn-
ing, problems in educational activities, in relationships with peers and 
parents, etc. These factors often result in depression in adolescents, 
which can lead to deviant behaviour. All of the above actualizes the 
problem of research and development of preventive programs for the 
correction of depressive conditions in adolescents. The purpose of 
the study is to identify the level of teenage depressive states and de-
velop a program of pedagogical support to minimize them.

Keywords: adolescents, socialization, deviant behavior, depression, 
depressive state, pedagogical support, educational organization.
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В статье актуализируются проблемы использования е-обуче-
ния, в частности системы Moodle, во время пандемии. Система 
Moodle имеет широкое распространение в высшей школе и яв-
ляется эффективным средством интеграции традиционного 
и дистанционного обучения. Целью исследования является вы-
явление и сравнение взглядов студентов бакалавриата и ма-
гистратуры на использование системы Moodle в условиях уни-
верситета до, во время и после пандемии. Автором проведен 
онлайн опрос студентов- экономистов университета разных лет 
обучения. Было установлено ограниченное использование сис-
темы Moodle для обучения студентов до пандемии; во время 
пандемии в условиях дистанционного обучения использование 
системы Moodle значительно выросло и лишь незначительно 
сократилось после ее завершения. Если до карантина суще-
ствовало статистически значимое различие между группами 
студентов (бакалавриат/магистратура) относительно исполь-
зования Moodle, то во время пандемии и после ее завершения 
этого различия нет.

Ключевые слова: электронное обучение; пандемия COVID-19; 
студенты бакалавриата; студенты магистратуры; опрос студен-
тов; Moodle; учебные дисциплины.

Введение

Одним из приоритетных направлений модерниза-
ции системы высшего образования является раз-
работка и внедрение инновационных подходов, ос-
нованных на использовании возможностей ИКТ, 
в частности сети Интернет, одним из которых стало 
дистанционное обучение [1], поиск новых методов 
и средств которого актуализировала мировая пан-
демия COVID-19.

Дистанционное обучение как возможность уда-
ленно получать необходимый учебный материал 
в любое время стало неотъемлемой частью сис-
темы образования в высшей школе [2]. Такая фор-
ма организации учебного процесса позволяет ис-
пользовать интерактивные технологии выкладки 
материала, получать полноценное образование 
или повышать профессиональную квалификацию 
на специально организованных учебных курсах, 
самостоятельно работать с учебным материалом.

В настоящее время усиливается внимание ис-
следователей к электронному обучению, которое 
является наиболее распространенной формой дис-
танционного обучения. Электронное обучение (e- 
Learning) –  это перспективная модель обучения, 
основанная на использовании новых мультимедий-
ных технологий и Интернет для повышения каче-
ства обучения путем облегчения доступа к ресур-
сам и услугам, а также обмена ими совместной ра-
ботой на расстоянии. Обмен данными происходит 
с помощью сети Интернет и коммуникаций локаль-
ной сети. Управление этим процессом осуществля-
ют специализированные программные платформы 
(LMS) [3], при этом 99% вузов используют систе-
мы LMS, а среди основных преимуществ е-обуче-
ния указывают его полезность, удобство и возмож-
ность практического использования.

На сегодняшний день существует большое ко-
личество программных платформ для дистанци-
онного обучения. Выбранная платформа долж-
на обеспечить бесперебойную работу системы 
во время сильной нагрузки, иметь большой функ-
ционал и удобное администрирование. Эффектив-
ность дистанционного обучения зависит от приме-
няемых программных платформ [4].

Среди значительного количества программных 
платформ для дистанционного обучения одним 
из лидеров в мире является программная плат-
форма Moodle, представляющая собой систему 
управления учебным контентом (LMS), с помощью 
которой можно создавать электронные учебные 
курсы и проводить как аудиторное (очное) обуче-
ние, так и обучение на расстоянии (заочное/дис-
танционное). [5]
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Согласно [6], LMS Moodle –  модульная объектно- 

ориентированная динамическая учебная среда, 
предназначенная для обеспечения преподавате-
лей, администраторов и преподавателей высшего 
образования единой надежной, безопасной и ин-
тегрированной системой для создания персональ-
ных учебных сред. LMS Moodle представляет со-
бой бесплатную, открытую (Open Source) систе-
му, позволяющую использовать интерактивные 
технологии изложения материала, получать пол-
ноценное образование или повышать профессио-
нальную квалификацию на специально организо-
ванных учебных курсах, самостоятельно работать 
с учебным материалом. [7]

Преимущества использования LMS Moodle за-
ключаются в том, что она свободно распространяет-
ся и имеет открытый исходный код. Это доказывает, 
во-первых, экономическую доступность, а во-вторых, 
возможность изменять LMS под особенности каждо-
го учебного заведения, выбравшего эту систему для 
реализации своего образовательного проекта.

К основным параметрам, которые имеются 
в LMS Moodle, нужно отнести следующие: функци-
ональность или наличие набора функций разного 
уровня, который не уступает набору функций ком-
мерческих аналогов; надежность представлена 
в удобстве администрирования и простоте восста-
новления контента; наличие средств разработки 
контента; поддержание международных стандар-
тов SCORM и AICC, что позволяет внедрять в си-
стему дистанционный учебный курс, разработан-
ный в других системах. [8]

LMS Moodle позволяет создавать интерактив-
ные электронные курсы, которые являются основ-
ной единицей системы и помогают преподавате-
лям эффективно взаимодействовать со студента-
ми посредством предоставления лекционного ма-
териала, различных тестов, общения на форумах.

Содержание дистанционного учебного курса 
разбито на следующие модули: нулевой (может 
состоять из общего форума, списка литературы, 
рабочей программы дисциплины) и тематический 
(может содержать учебные, методические, конт-
рольные и другие материалы курса). Количество 
модулей может варьироваться в зависимости 
от курса и целевого руководства преподавателя. 
Также дистанционный курс содержит ресурсы или 

источники информации в виде страниц, ссылок 
на внешние или внутриуниверситетские ресурсы, 
электронных учебных материалов. Кроме ресур-
сов, есть элементы, которые оцениваются и по ко-
торым можно отслеживать активность студентов. 
Элементы в LMS Moodle –  составная интерактив-
ная часть электронного курса, являющаяся ин-
струментом для изучения теоретического матери-
ала, контроля уровня знаний и взаимодействия [9].

К основным элементам LMS Moodle, которые 
понадобятся для дистанционного обучения в вузах, 
относятся: задача –  элемент, позволяющий препо-
давателю ставить задачу, требующую от студентов 
ответов в электронном виде и их загрузки в систе-
му; семинар –  вид занятий, где студенты могут вы-
полнять не только собственную работу, но и про-
верять работы других студентов; тест –  элемент, 
позволяющий проверить знания студентов, может 
содержать различные типы заданий; форум –  сред-
ство общения участников дистанционного учебного 
курса во время его изучения; чат –  элемент, позво-
ляющий проводить обсуждения в реальном време-
ни через интернет; вебинар –  элемент для проведе-
ния вебинарной комнаты. [10]

LMS Moodle предоставляет больше возможно-
стей для общения [10]: система поддерживает об-
мен файлами любых форматов между участника-
ми образовательного процесса; сервис рассылки 
позволяет информировать участников электрон-
ных курсов о намеченных событиях; форум пред-
полагает организацию обсуждения тем по элек-
тронному курсу, прикрепление необходимых фай-
лов любых форматов, оценивание сообщений 
на форуме участниками образовательного про-
цесса; чат позволяет организовать обучающее об-
суждение в режиме реального времени; сервисы 
«обмен сообщениями», «комментарий» предна-
значены для индивидуальной коммуникации пре-
подавателя и студента. Таким образом, LMS Moo-
dle позволяет формировать коммуникативные на-
выки у соискателей высшего образования, орга-
низовывать их самостоятельную работу, а также 
создавать их портфолио на весь период обучения 
в электронном виде.

На основе вышеизложенного в таблице 1 пред-
ставлено использование элементов LMS Moodle 
в дистанционных учебных курсах.

Таблица 1. Использование элементов LMS MOODLE в дистанционных учебных курсах

Параметр Элемент Использование контента, 
наработанного в дистанци-

онном учебном курсе
Лекция (с во-

просами)
Форум Практические 

задания
Опрос

Создание образовательных электронных ресурсов 
(портфолио, презентации, блоги, сайты)

+ + - + +

Ресурсы для развития компетенций студентов + +

Обеспечение информационной безопасности, под-
держка авторских прав в дистанционном учебном 
процессе

+ - + + -

Методика использования электронных средств 
учебного процесса

+ + + - +
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Следовательно, использование системы Moo-
dle можем рассматривать в контексте решения 
проблемы интеграции традиционного и дистанци-
онного обучения с целью совершенствования об-
разовательного процесса в высшей школе, осо-
бенно в период карантинных ограничений.

Целью исследования является выявление 
и сравнение взглядов студентов бакалавриата 
и магистратуры на использование системы Moo-
dle в условиях классического университета до, 
во время и после пандемии COVID-19.

Задачи исследования: выяснить применение 
системы Moodle в практике высшей школы; разра-
ботать вопросы и провести опрос студентов, что-
бы проанализировать состояние использования 
системы Moodle во время изучения экономических 
дисциплин студентами различных курсов бакалав-
риата и магистратуры в условиях университета до, 
во время и после пандемии COVID-19.

Методы исследования: Для решения постав-
ленных задач были использованы общенаучные 
методы анализа и синтеза при изучении научных 
источников по проблеме исследования; эмпириче-
ские методы –  метод опроса; методы математиче-
ской статистики.

Теоретическая значимость исследования со-
стоит в определении потенциала применения сис-
темы Moodle в практике высшей школы.

Практическая значимость исследования 
определяется тем, что его результаты могут быть 
использованы при организации дистанционного 
обучения с использованием системы Moodle.

Научная новизна полученных результатов 
заключается в анализе использования системы 
Moodle студентами различных курсов бакалавриа-
та и магистратуры в периоды до, во время и после 
пандемии COVID-19.

Изложение основного материала

Методика эмпирического исследования. Эмпири-
ческое исследование проводили на базе экономи-
ческих факультетов Российского государственного 

социального университета, Российского биотехно-
логического университета (РОСБИОТЕХ), Москов-
ского государственного университета технологий 
и управления им. К. Г. Разумовского. Проводили 
анонимный электронный опрос в начале второго 
семестра в 2021 г. в Google Forms. Использовали 
авторскую анкету «Отношение к дистанционному 
обучению».

Характеристика выборки: всего 535 студентов; 
по профессионально- образовательным уровням: 
400 студентов бакалавриата (далее Бк, соответ-
ственно первый курс 1Бк и т.д.) и 135 студентов 
магистратуры (далее Мг, соответственно первый 
курс 1мг и т.д.); по годам обучения: первый курс 
бакалавриата 1Бк –  125 студентов, 2Бк –  84, 3Бк –  
71, 4Бк –  120, 1Мг –  75, 2Мг –  60 респондентов.

Для проведения опроса студентов привлекали 
магистрантов и аспирантов в процессе изучения 
экономических дисциплин, а результаты прораба-
тывали во время практических занятий, чтобы оз-
накомить будущих экономистов с использованием 
современных методов онлайн опроса для выявле-
ния отношения студентов к различным аспектам 
образовательного процесса.

Компьютерная программа IBM SPSS Statistics 
23 использовалась для математической обработ-
ки результатов.

Полученные результаты и их обсуждение. 
До начала использования системы е-обучения все 
студенты должны зарегистрироваться на сайте 
Moodle. Поскольку первые впечатления студенты 
получают от системы е-обучения уже на этапе ре-
гистрации, то нас заинтересовало, возникали ли 
затруднения на этом первом этапе. Рассмотрим 
ответы студентов на соответствующий вопрос ан-
кеты: «Как прошла ваша регистрация на сайте 
электронного обучения (система Moodle)?». От-
вет по пятибалльной шкале: 0 (нет регистрации) 1 
(очень сложно); 2 (скорее сложно); 3 (по-разному); 
4 (скорее легко); 5 (очень легко).

Результаты прохождения регистрации студен-
тов на сайте е-обучения приведены в табл. 2.

Таблица 2. Результаты прохождения регистрации студентов в системе е-обучения Moodle: курс/год обучения в рамках бакалавриата 
и магистратуры

Ответы Годы обучения и образовательно- профессиональные уровни,% от курса/года обучения Всего

1Бк 2Бк 3Бк 4Бк 1Мг 2Мг

Нет регистрации 2,4% 4,2% 2,1% 2,9% 1,3% 2,5% 2,6%

Очень сложно 5,6% 4,8% 4,9% 2,1% 2,6% 4,2% 4,0%

Скорее сложно 7,2% 10,8% 9,9% 8,3% 6,6% 8,3% 8,4%

По-разному 14,4% 19,2% 18,3% 15,8% 11,9% 20,0% 16,2%

Скорее легко 34,8% 22,8% 31,0% 32,8% 29,8% 30,0% 30,7%

Очень легко 35,6% 38,3% 33,8% 38,2% 47,7% 35,0% 38,0%

Обозначение. 1Бк, 2Бк, 3Бк, 4Бк, 1Мг, 2Мг –  студенты соответствующих курсов/лет обучения бакалавриата и магистратуры.

Для обобщения результатов просуммируем зна-
чения ответов «очень сложно» и «скорее сложно» 
(«сложно»), а также «скорее легко» и «очень лег-

ко» («легко»). Можем отметить, что регистрация 
на сайте e-обучения (система Moodle) проходит 
легко для большинства студентов (63–78%), опре-
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деленные затруднения фиксируют около 9–16% 
студентов различных курсов. Полученные нами 
сведения согласуются с другими источниками. На-
пример, согласно исследованию [9], большинство 
респондентов (76%) не имели никаких трудностей 
с регистрацией в системе Moodle, 16% студентов 
имели определенные незначительные трудности, 
но легко их преодолели, 8% опрошенных не смог-
ли самостоятельно зарегистрироваться и обрати-
лись за помощью к преподавателю. Следователь-
но, по нашему мнению, целесообразно проводить 
соответствующую методическую работу препода-
вателями и работниками сайта е-обучения по кон-
сультированию студентов до начала или во время 
их регистрации в Moodle.

Мы стремились выяснить, что больше всего 
влияет на эти трудности –  год обучения или другие 
факторы. Для сравнения показателей регистра-
ции студентов бакалавриата и магистратуры нами 
использован χ2-критерий. При 95% доверительной 
вероятности (p<0,05) критическое значение крите-
рия Пирсона для числа степеней свободы 4 рав-
но 9,488. принимали нулевую гипотезу, согласно 
которой различие между выборками может об-

условливаться случайными причинами, то есть 
выборки примерно одинаковы по исследованным 
группам показателей регистрации. Для сравнива-
емых групп l-4Бк / l-2Мг по результатам расчетов 
χ2

эмп(2,61) < χ2
0,05 (9,488). Таким образом, нулевая 

гипотеза принимается, достоверность сходства ха-
рактеристик (оценка регистрации) сравниваемых 
выборок (студенты различных образовательно- 
профессиональных уровней обучения) согласно 
статистическому критерию χ2 равна 95%, то есть, 
статистически значимых изменений во время ре-
гистрации нет.

Рассмотрим ответ на вопрос: «Укажите дина-
мику использования вами сайта е-обучения (си-
стема Moodle) по вашим учебным дисциплинам 
во время получения высшего образования: до ка-
рантина (до пандемии COVID-19); во время каран-
тина (во время пандемии COVID-19); после каран-
тина (после пандемии COVID-19)?».

Ответ по пятибалльной шкале: 1 (ни одна дис-
циплина/очень малая часть), 2 (меньшая часть); 3 
(почти половина); 4 (большая часть); 5 (подавля-
ющее большинство/все дисциплины). Результаты 
опроса студентов приведены в табл. 3.

Таблица 3. Использование системы Moodle до, во время и после пандемии COVID-19

Использование системы Moodle,% от курса/года обучения

ДО КАРАНТИНА 1Бк* 2Бк* 3Бк* 4Бк* 1Мг* 2Мг* Всего

Никакая дисциплина / очень ма-
ленькая часть

50,0% 62,9% 48,6% 53,5% 47,7% 38,3% 51,0%

Меньшая часть 19,2% 19,2% 21,1% 25,7% 26,5% 25,0% 22,6%

Почти половина 18,4% 10,8% 16,9% 13,3% 14,6% 20,0% 15,5%

Большинство 8,8% 1,2% 5,6% 5,0% 7,9% 10,8% 6,4%

Подавляющее большинство / все 
дисциплины

3,6% 6,0% 7,7% 2,5% 3,3% 5,8% 4,5%

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 1Бк** 2Бк** 3Бк** 4Бк** 1Мг** 2Мг** Всего

Никакая дисциплина / очень ма-
ленькая часть

4,8% 6,0% 3,5% 3,7% 4,6% 6,7% 4,8%

Меньшая часть 12,4% 15,0% 10,6% 8,3% 6,6% 6,7% 10,2%

Почти половина 17,2% 19,8% 21,1% 13,3% 18,5% 17,5% 17,5%

Большинство 21,2% 19,8% 23,9% 17,0% 21,9% 21,7% 20,5%

Подавляющее большинство / все 
дисциплины

44,4% 39,5% 40,8% 57,7% 48,3% 47,5% 47,1%

ПОСЛЕ КАРАНТИНА 1Бк*** 2Бк*** 3Бк*** 4Бк*** 1Мг*** 2Мг*** Всего

Никакая дисциплина / очень ма-
ленькая часть

11,6% 13,2% 14,1% 12,4% 6,0% 11,7% 11,6%

Меньшая часть 13,6% 17,4% 15,5% 13,3% 16,6% 9,2% 14,3%

Почти половина 26,0% 25,7% 28,9% 28,2% 30,5% 35,8% 28,6%

Большинство 24,0% 16,2% 18,3% 16,6% 22,5% 22,5% 20,0%

Подавляющее большинство / все 
дисциплины

24,8% 27,5% 23,2% 29,5% 24,5% 20,8% 25,6%

Обозначения: Бк*, Мг* –  ответы студентов бакалавриата и магистратуры по изучению учебных дисциплин в Moodle до карантина 
(до пандемии COVID-19); Бк**, Мг** –  во время карантина (во время пандемии COVID-19); Бк***, Мг*** –  после карантина (после 
пандемии COVID-19).

Нами проведено сравнение ответов студен-
тов относительно количества дисциплин в систе-

ме Moodle до карантина и легкости/сложности ре-
гистрации в Moodle. Выявлено следующее: сту-
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денты, которые имели значительную сложность 
при регистрации, указывают, что большинство их 
академических дисциплин не было представлено 
в системе Moodle до карантина. Например, 81,4% 
студентов, для которых регистрация проходила 
«очень сложно» и 58,9% студентов с регистраци-
ей «скорее сложно» указали, что до карантина они 
не имели или имели очень мало таких дисциплин. 
Таким образом, у них не было опыта работы в си-
стеме Moodle до карантина, и поэтому, вероятно, 
мы думаем, что у них возникли трудности при ре-
гистрации.

Более 70% всех студентов отмечают, что систе-
ма Moodle до карантина имела очень ограничен-
ное использование во время их обучения. В даль-
нейшем наблюдаем резкий рост количества учеб-
ных дисциплин, которые представлены на сайте 
е-обучения во время карантина (пандемии COV-
ID-19) как в случае студентов бакалавриата, так 
и магистратуры. Если до карантина на половину 
и более дисциплин в системе Moodle указывали 
25% студентов бакалавриата и около 30% студен-
тов магистратуры, то во время карантина эти по-
казатели соответственно выросли почти до 84% 
и 88%, или в случае всех студентов- респондентов 
от около 26% до почти 85%.

Как нами указано выше, согласно опросу сту-
дентов, система Moodle в условиях карантина ста-
ла наиболее распространена для реализации дис-
танционного обучения в [5]. Такое же мнение вы-
сказано в работе [8], что сайт е-обучения универ-
ситета является важной составляющей образова-
тельного процесса, а с началом введения каран-
тинных ограничений он играл ключевую роль.

Исследование показывает, что основные сце-
нарии использования Moodle до и во время пан-
демии практически не изменились, а именно: наи-
большее распространение имеет использование 
студентами учебно- методических материалов 
дисциплин (лекционные курсы, учебники, матери-
алы для занятий практического направления, ра-
бочие программы учебных дисциплин и т.д.); от-
правка выполненных текущих учебных заданий; 
компьютерное тестирование для выполнения за-
дач промежуточного и итогового контроля. Самое 
большое изменение во время пандемии COVID-19 
связано с ростом числа академических дисциплин 
в Moodle. Это повлияло на использование сайта 
е-обучения университета (Moodle) до и во время 
пандемии, о чем свидетельствуют следующие дан-
ные. Так, по состоянию на конец 2020 г. в системе 
были зарегистрированы все студенты и препода-
ватели экономического факультета университета. 
Количество ежедневных просмотров учебных ма-
териалов и пользователей университетской систе-
мы электронного обучения Moodle демонстриро-
вало значительный прирост по сравнению с пре-
дыдущими годами. Если за весь 2019 год было 
просмотрено менее 0,5 млн страниц, то в 2020 го-
ду с марта было уже более 1,2 млн. просмотров 
страниц ежемесячно. В итоге за весь год –  более 
15 млн. просмотров страниц.

Организация е-обучения повлияла также 
на формирование положительного отношения сту-
дентов к системе Moodle, поскольку по заверше-
нии пандемии COVID-19 большинство студентов 
бакалавриата (72%) и магистратуры (78%) про-
должили изучать учебные дисциплины в Moodle 
(табл. 2).

Для сравнения изучения дисциплин в Moodle 
студентами бакалавриата и магистратуры про-
веден расчет χ2-критерия (p <0,05): Бк*/Мг* –  ра-
нее до карантина, то есть до пандемии COVID-19: 
χ2

эмп(10,38) > χ2
0,05 (9,488); Бк**/Мг** –  во время ка-

рантина, то есть во время пандемии COVID-19: 
χ2

эмп(5,35) < χ2
0,05 (9,488); Бк***/Мг*** –  после панде-

мии COVID-19: χ2
эмп(7,64) < χ2

0,05 (9,488).
Таким образом, до карантина наблюдаем ста-

тистически значимое различие между сравнивае-
мыми группами, а во время карантина этого раз-
личия нет (достоверность 95%). Также нет разли-
чия в использовании Moodle после завершения 
карантина. Вероятно, причина в том, что система 
Moodle стала основной и эффективной платфор-
мой для студентов экономического факультета 
университета во время пандемии COVID-19.

Заключение

Результаты исследования показали, что система 
Moodle имеет широкое распространение в высшей 
школе и является эффективным средством инте-
грации традиционного и дистанционного обучения. 
В ходе исследования было установлено ограничен-
ное использование системы Moodle для обучения 
студентов до пандемии COVID-19, поскольку только 
25% студентов бакалавриата и около 30% студентов 
магистратуры изучали большинство академических 
дисциплин на этой платформе. Во время пандемии 
COVID-19 в условиях дистанционного обучения эти 
показатели использования системы Moodle выросли 
почти до 84% и 88% соответственно. После завер-
шения пандемии COVID-19 72% студентов бака-
лавриата и 78% магистратуры продолжили изучать 
большинство учебных дисциплин в системе Moodle. 
Если до карантина существовало статистически 
значимое различие между сравниваемыми груп-
пами относительно обучения в Moodle, то во время 
пандемии COVID-19 и после ее завершения этого 
различия нет. Регистрация в системе Moodle про-
ходит легко для большинства студентов разных лет 
обучения (63–78%). Определенные затруднения при 
регистрации фиксируют около 9–16% студентов раз-
личных курсов. При этом не выявлено статистиче-
ски значимой разницы в показателях регистрации 
студентов по образовательно- профессиональному 
уровню (бакалавриат/магистратура). Установлено, 
что студенты, которые «сложно» проходили реги-
страцию в системе Moodle, до пандемии COVID-19 
не имели учебных дисциплин в системе Moodle или 
имели их очень мало. Отсутствие соответствующе-
го опыта электронного обучения, вероятно, при-
вело к дальнейшим трудностям при регистрации 
в системе Moodle.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Перспективы дальнейших исследований в этом 

направлении, с нашей точки зрения, целесообраз-
но направить на дальнейший анализ различных 
аспектов влияния дистанционного обучения в це-
лом, и системы Moodle в частности, как на студен-
тов, так и преподавателей.
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The article actualizes the problems of using e-learning, in particular 
the Moodle system, during a pandemic. The Moodle system is wide-
ly used in higher education and is an effective means of integrating 
traditional and distance learning. The aim of the study is to identify 
and compare the views of undergraduate and graduate students on 
the use of the Moodle system in university settings before, during 
and after the pandemic. The author conducted an online survey of 
university economics students of different years of study. There was 
limited use of the Moodle system for teaching students before the 
pandemic; during the pandemic, in the context of distance learn-
ing, the use of the Moodle system increased significantly and only 
slightly decreased after its completion. If before the quarantine there 
was a statistically significant difference between groups of students 
(bachelor’s/master’s degree) regarding the use of Moodle, then dur-
ing the pandemic and after its completion there is no such differ-
ence.

Keywords: e-learning; COVID-19 pandemic; undergraduate stu-
dents; graduate students; student survey; Moodle; academic dis-
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References

1. Pavel A.P., Fruth A., Neacsu M. N. ICT and E-Learning: Cata-
lysts for Innovation and Quality in Higher Education// Procedia 
Economics and Finance. 2015. Vol. 23. pp. 704–711.

2. Simonson M., Schlosser C., Orellana A. Distance education re-
search: a review of the literature// Journal of Computing in High-
er Education. 2011. Vol. 23(2). pp. 124–142.

3. Croitoru M., Dinu C.-N. A Critical Analysis of Learning Man-
agement Systems in Higher Education// Economy Informatics. 
2016. Vol. 16(1). pp. 5–18

4. Benta D., Bologa G., Dzitac I. E-learning Platforms in Higher 
Education. Case Study// Procedia Computer Science. 2014. 
Vol. 31. pp. 1170–1176.

5. Caminero A.C., Hernandez R., Ros S. Choosing the right LMS: 
A performance evaluation of three open-source LMS// 2013 
IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON). 
2013. pp. 287–294.

6. Rymanova I. E. Using the Moodle environment for teaching 
a professional foreign language to students of a technical uni-
versity // Philological Sciences. Questions of theory and prac-
tice. Tambov: Diploma, 2013. No. 11 (29). Part 2. pp. 164–167.

7. Oproiu G.C. A Study about Using E-learning Platform (Moodle) 
in Univeristy Teaching Process// Procedia- Social and Behavio-
ral Sciences. 2015. Vol. 180. pp. 426–432.

8. Shan J. Design of an Online Learning Platform with Moodle// 
The 7th International Conference on Computer Science & Edu-
cation (ICCSE 2012). 2012. pp. 1710–1714.

9. Sanchez R.A., Hueros A. D. Motivational factors that influence 
the acceptance of Moodle using TAM// Computers in Human 
Behavior. 2010. Vol. 26(6), pp. 1632–1640.

10. Wood S. Technology for Teaching and Learning: Moodle as 
a Tool for Higher Education// International Journal of Teaching 
and Learning in Higher Education. 2010. Vol. 22(3). pp. 299–
307.



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

22

Смешанное обучение в условиях цифровой трансформации образования 
при обучении иностранному языку
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преподаватель французского языка Вальдорфской школы
E-mail: Volodina.eugenia@gmail.com

В данной статье представлен авторский взгляд на организацию 
смешанного обучения в условиях цифровой трансформации 
образования при обучении иностранному языку; представлены 
особенности организации такого обучения; охарактеризованы 
условия индивидуализации процесса обучения; обоснована 
необходимость проектирования структурно- функциональной 
модели процесса обучения в ходе «перестройки» образования.
Автором обосновано, что для проектирования структурно- 
функциональной модели процесса обучения важным явля-
ется выбор методологических подходов, которые опреде-
ляют наполнение содержания, методов и форм обучения 
учащихся школ, а также организацию их взаимодействия; 
а условия перехода образования на дистанционный формат 
дертерминированы следующими особенностями проекти-
рования структурно- функциональной модели процесса обу-
чения: а) спецификой обоснования смысловых блоков ком-
плексной модели смешанного обучения для учащихся школ; 
б) структурно- функциональной моделью процесса обучения 
учащихся школ, включающей целевой, содержательный, тех-
нологический, оценочно- результативный компоненты процесса 
обучения.
Представленные в статье методологические подходы (систем-
ный, деятельностный, личностно- ориентированный и компе-
тентностный) определяют общую направленность проектиро-
вания структурно- функциональной модели процесса обучения 
на выявление системных связей основных компонентов обу-
чения учащихся школ, на поддержание активности и деятель-
ности в познании и освоении материала учебного предмета, 
а также на развитие личности обучаемого, ее способностей 
в рамках требований окружающего социума (социальный за-
каз).

Ключевые слова: смешанное обучение, индивидуализа-
ция процесса обучения, оценка эффективности, структурно- 
функциональная модель.

Как указывается в литературе [5; 19], в содер-
жание смешанного обучения включены межинди-
видуальные отношения участников, которые при-
обретают социальный характер в учебных классах 
(группах).

Организация содержания смешанного обуче-
ния учащихся в школах представляет собой слож-
ный социальный механизм, в котором необходимо 
учитывать деление групп на «учебные», «кумуля-
тивные» и «элементарные».

Современные исследования характера образо-
вательного процесса в условиях цифровой транс-
формации образования [1; 10; 13], как составля-
ющей смешанного образования, подводят к за-
ключению, что при его организации необходимо 
в первую очередь учитывать социокультурное вза-
имодействие учителя и обучаемого, которое опре-
деляется следующими взаимосвязанными аспек-
тами, позволяющими избежать эффекта отстра-
ненности школьник от социума, от межличностно-
го общения и повседневной коммуникации:
– организация процесса обучения и посредством 

учебной литературы и на компьютере с пози-
ции «личность как субъект», а не объект взаи-
модействия;

– характер и ситуации обучения –  это призма об-
щества, социокультурные процессы которого, 
отношения и взаимодействующие между собой 
индивиды, непосредственно проявляются в оч-
ной и дистанционной форме обучения;

– создание образовательного маршрута и по-
степенное прохождение его учащимся во вре-
мя смешанного обучения подчиняется значе-
ниям, ценностям, культуре, совокупности норм, 
официально принятым и негласно существую-
щим. Они в элементарных действиях позволя-
ют раскрыть и объективизировать социально- 
значимые отношения [3: 8; 11].
Отношения между учителем и учащимся школы 

в этой ситуации принципиально отличаются, по-
скольку основной целью учебно- образовательного 
процесса, на наш взгляд, становится поиск взаи-
мопонимания между участниками опосредованно-
го современными информациооными средствами 
социального контакта. В коммуникации включает-
ся механизм координации планов взаимодействия 
в формате субъект- субъектного действия.

В таких условиях применение дистанционных 
технологий, наряду с очным обучением, в котором 
могут использоваться и интеративные технологии, 
в школах является современной формой предо-
ставления и получения образовательной услуги. 
Образовательная школьная среда при смешанном 
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обучении характеризуется в определенной степе-
ни отдаленностью друг от друга учителя и учени-
ка при преходя к дистанционной форме обучения, 
но достоинством служит возможность вести диа-
лог в подходящий для этого момент посредством 
дистанционных технологий.

Анализ изученных исследований дает воз-
можность обозначить следующее специфические 
особенности организации смешанного обучения 
на основе использования учебных цифровых тех-
нологий и форм взаимодействия: гибкость, мо-
дульность, вариативность, дальнодействие, асин-
хронность, рентабельность, наличие участников 
(школьник, учитель, группа обучаемых), социаль-
ность, использование интерактивных средств.

Гибкость, как одна из характеристик в смешан-
ном взаимодействии при обучении –  это возмож-
ности по самостоятельному определению объе-
мом ресурсов, которые необходимы для получе-
ния знаний, приобретения навыков, формирова-
ния умений в выбранной образовательной обла-
сти [20]. Модульность предполагает наличие вы-
бора между предлагаемыми курсами (модулями), 
которые соответствуют индивидуальному учебно-
му плану. Кроме того, выбор модуля определяется 
на основе учета групповых и личностных потреб-
ностей обучаемых в индивидуальной траектории 
учебно- образовательного процесса.

Специфической особенностью смешанного об-
учения инстранному языку в условиях цифровой 
трансформации образования является исполь-
зования форм взаимодействия является дально-
действие. Оно определяется расстоянием меж-
ду участниками учебно- образовательного про-
цесса и соответствующей образовательной ор-
ганизацией. Конечно, дальнодействие не ста-
новится  каким-либо серьезным препятствием 
для организации обучения из-за использования 
информационно- коммуникативных технологий. 
Более того, благодаря им обкчение происходит 
в телекоммуникационной сети, что практически 
снимает проблему расстояний.

Расстояние между субъектами образователь-
ного процесса не играет существенной роли, 
но возникает асинхронность как одна из специ-
фических особенностей дистанционных форм об-
учения. Она заключается в том, что, как указыва-
ет С. М. Каргапольцев [6], у участников образова-
тельного процесса существует разновременной 
доступ к материалам и содержанию обучения. 
Технологические возможности подобной формы 
обучения на зависят от времени, распорядка дня 
или темпа работы.

Действительно, у школьников есть возмож-
ность самостоятельно выбирать подходящие ус-
ловия получения образовательной услуги. Более 
того, каждый из участников вправе выбирать не-
обходимое ему количество учебной информации 
(каталоги, электронные библиотеки, виртуальные 
базы данных) благодаря наличию удаленного до-
ступа и иметь возможность устанавливать соци-
альный контакт и общение между участниками.

Учитель, как участник образовательного про-
цесса, является специалистом, выполняющим та-
кие функции, как консультирование, координация 
учебно- образовательного процесса, как корректи-
ровка излагаемого курса и т.д. Взаимодействие 
между обучающимся с личностными образова-
тельными потребностями и учителем в виртуаль-
ном обучающем пространстве асинхронно проис-
ходит с помощью различных каналов связи, в том 
числе, сообщения в контактных мессенджерах или 
посредством электронной почты.

Обучающийся, как участник образовательного 
процесса, с целью успешного овладения знания-
ми в системе дистанционного обучения использу-
ет максимальную самоорганизацию, трудолюбие, 
мотивированность.

Особенностью смешанного обучения учащих-
ся школ может стать идея объединения профес-
сионального, учебного, социального аспектов. 
Она образуется, как указывает Т. Н. Носкова [14], 
из совокупности видов очного и дистанционного 
и удаленного взаимодействия учителя и обучаю-
щегося, в результате которого происходит апроба-
ция специально разработанных программ. Подго-
товленная и реализованная на основе идеи среда 
характеризуется не только интенсивным образо-
вательным общением, но и обменом опытом, про-
блемами, переживаниями, знаниями, перспекти-
вами и прогнозами.

В рамках изложенных выше позиций участ-
никами дистанционного образовательного про-
цесса являются не просто учитель и обучаемый, 
а удаленный во времени и пространстве учитель 
и «дистанционный ученик». «Дистанционный учи-
тель» –  это учитель- консультант, владеющий осно-
вами информационно- образовательных техноло-
гий в дистанционной форме обучения. Подготов-
ленный специалист не только управляет индиви-
дуальной работой удаленных субъектов образова-
тельного процесса, но и координирует между ними 
взаимодействие.

Как указывает ряд авторов [4], в работе образо-
вательной организации, как правило применяются 
базовые организационные формы (самостоятель-
ная работа, конференция, контроль, презентация 
и др.). Они позволяют обеспечить качество обра-
зовательной услуги и являются условием развития 
диалога между учителем и обучающимися. Учи-
тель выполняет ведущую роль и, также, как и об-
учаемые, является субъектом смешанного обуче-
ния с обязанностью по обеспечению высокой его 
эффективности. Современным учащимся школы 
сложно воспринимать материал, которые препод-
носится не интерактивно и, следовательно, недо-
статочно эффективно. В современных образова-
тельных условиях к смешанному учителю и к его 
коммуникативным качествам предъявляются вы-
сокие требования. На него возложена обязанность 
по предложению различных форм представления 
учебных материалов. Чтобы завоевать внимание, 
интерес и уважение учащихся школы, необходи-
мо продемонстрировать им собственную увлечен-
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ность, профессиональную компетентность, спра-
ведливость, внимательность и отзывчивость.

Используемые инструменты при обучении ино-
странному языку позволяют максимально индиви-
дуализировать процесс и акцентировать внимание 
обучаемого на пробелы в знаниях по итогам про-
хождения обучения, во время проведения проме-
жуточных форм контроля. Учитель на основе по-
лучаемых данных может разрабатывать допол-
нительные задания и для отстающих. В конечном 
итоге осуществляется стимулирующее влияние, 
котрое оказывает воздействие на развитие ком-
муникативных и регулятивных познавательных, 
универсальных действий, усиливает творческий 
и результативный аспекты работы учителя в сме-
шанном формате обучения.

Как показывает отечественный опыт проведе-
ния дистанционного обучения [15], надежная об-
ратная связь с дистанционным учителем на осно-
ве системы оценивания обеспечивает детальное 
комментирование неправильных ответов, адапти-
руемых к уровню знаний и опыта обучаемого, под-
готавливает базу для самостоятельного формули-
рования верных выводов. Инструменты тестиро-
вания, входящие в структуру виртуальных плат-
форм или сетевых ресурсов, при оценке уровня 
знаний исключают субъективизм. Это не только 
упрощает, но и улучшает диагностику подготовки 
школьник. Благодаря электронным инструментам 
оценивания в любой момент учитель может запро-
сить информацию о работе с учебным материа-
лом, понять, как удаленный школьник справляет-
ся с выполнением тестов, задач, упражнений, по-
лучить данные о динамике подготовленности. При 
экзаменационной проверке вероятность случай-
ных результатов минимизируется.

Таким образом в условиях смешанного обуче-
ния учащихся школ именно средства информаци-
онных технологий помогают учителю эффектив-
но взаимодействовать с обучаемыми. Указанные 
аспекты, на наш вгляд, вполной мере относятся 
и к условим обучения иностранному языку школь-
ников.

Для организации процесса обучения иностран-
ному языку учащихся школ необходимо наполнить 
и очную, и дистанционную формы адекватным вы-
бором деятельностных учебных элементов, позво-
ляющим выстроить общение во фронтальной, инди-
видуальной и групповой формах. Это даст возмож-
ность продуктивно проводить коллективные конфе-
ренции, дискуссии, совместные формы деятельно-
сти, выходить в открытую информационную среду.

Также следует отметить, что при смешанном 
учебном процессе с целью обучения иностранно-
му языку важно соблюдать принцип ведения от-
крытого диалога с обучаемыми и фактора разви-
тия их личностных особенностей. Благодаря нему 
становится возможным сконцентрировать вни-
мание учащегося на самостоятельности органи-
зации, на изучении материала, на освобождении 
учителя от наглядного или устного изложения объ-
емов учебного метриала [17].

Для обучения иностранному языку при органи-
зации смешанного обучения учащихся школ сле-
дует обозначить реалии современного информа-
ционного общества и информационных техноло-
гий, сделавших актуальным задачу формирова-
ния педагогов- профессионалов новых учебных 
направлений, основанных на использовании про-
граммного обеспечения для улучшения языкового 
взаимодействия между педагогом и обучаемым, 
являющимися непосредственными участниками 
процесса получения и передачи образовательных 
услуг. В данной связи, как представляется, следу-
ет раскрыть содержание модели, реализация ко-
торой по заданным показателям и критериям бу-
дет эффективной в условиях смешанного обуче-
ния.

Для проектирования структурно- функциональ-
ной модели процесса обучения важным является 
выбор методологических подходов, которые опре-
деляют наполнение содержания, методов и форм 
обучения учащихся школ, а также организацию их 
языкового взаимодействия.

В современных условиях «перестройки» обра-
зования наиболее признанным и распространен-
ным является системный подход. Он подразумева-
ет выделение в обучении с помощью дистанцион-
ных технологий для учащихся школ интегративных 
системообразующих связей. Это один из наибо-
лее важных методологических подходов, опреде-
ляющих основу психолого- педагогических усло-
вий организации обучения учащихся школ [12].

При построения модели процесса обуче-
ния определяющую роль занимает личностно- 
ориентированный подход. Учащихся школ он учи-
тывает принципы гуманизма и направлен на ста-
новление личности обучаемого в социальной ак-
тивности, на развитие его внутренних и внешних 
мотивов, образовательных и личностных потреб-
ностей, способностей, на достижение краткосроч-
ных и долгосрочных целей. Взаимодействие учи-
теля и обучаемого определяется как равноправ-
ное, а учебная деятельность является ведущей по-
знавательной.

Деятельностный подход в построении структур-
ной модели учащихся школ позволяет перевести 
обучаемого в позицию субъекта деятельности, по-
знания и коммуникации. Исходя из представлений 
о едином взаимодействии личности и проводимой 
ею деятельности, преобразовательная или внеш-
няя предметная деятельность и преобразующая 
или внутренняя личностная деятельность органи-
зуются в субъектности личности обучаемого [7].

Другим важным подходом следует считать ком-
петентностный. Общетеоретический базис ком-
петентностного подхода был определен фунда-
ментальными исследованиями В. Я. Ляудиса [9], 
В. А. Болотова [2], В. Д. Шадрикова [21]. Последний 
предполагает развитие компетенций, отвечающих 
за решение проблем практической деятельности. 
Компетентностный подход переориентирует обра-
зовательный процесс учащихся школ с ретрансля-
ции знаний на формирование условий по овладе-
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нию компетенциями. Это не только повышает по-
тенциал обучаемого, его способности к социаль-
ной адаптации, но и успешной профессиональной 
деятельности. Компетентностная парадигма фор-
мируется на основе знаний, не отрицая достиже-
ния знаниевого подхода.

Таким образом, представленные выше методо-
логические подходы (системный, деятельностный, 
личностно- ориентированный и компетентностный) 
определяют общую направленность проектирова-
ния структурно- функциональной модели процес-
са обучения на выявление системных связей ос-
новных компонентов обучения учащихся школ, 
на поддержание активности и деятельности в по-
знании и освоении материала учебного предмета, 
а также на развитие личности обучаемого, ее спо-
собностей в рамках требований окружающего со-
циума (социальный заказ).

Для проектирования структурно- функциональ-
ной модели процесса обучения для учащихся 
школ определим необходимые условия. Опира-
ясь на работы Г. Н. Толкачевой [18], А. А. Реана [16] 
и др., под условиями –  понимаем совокупность 
предметной подготовки обучаемых и внутренних 
особенностей образовательной деятельности, ко-
торые обеспечивают сохранение полноты, целост-
ности совместного образовательного процесса 
и его эффективности.

Учитывая особенности проектирования струк-
турно- функциональной модели процесса обуче-
ния в ходе «перестройки» образования можно вы-
делить следующие условия:

а) Современная система образования в соот-
ветствии с профессиональным стандартом учите-
ля осуществляет переход на модульный принцип 
построения педагогических программ. Данное ус-
ловие предполагает не только обучение педаго-
гов возможностям смешанного обучения учащих-
ся школ, повышение их педагогической квали-
фикации по определенным предметам в рамках 
внедрения технологии дистанционного обучения, 
но и профессиональную переподготовку кадров.

б) Ориентированность на обучаемого: предо-
ставление выбора модуля обучения или индиви-
дуального образовательного маршрута. Подобное 
условие предполагает подготовку учащихся школ 
по отдельным учебным предметам к сдаче экстер-
ном, к поступлению в высшие учебные заведения 
определенного профиля, к организации профиль-
ного обучения учащихся школ, к разработке кур-
сов дополнительного образования по интересам.

в) Организация сетевого языкового взаимо-
действия субъектов образовательного процесса: 
привлечение заинтересованных в обучении субъ-
ектов на всех этапах применения дистанционных 
технологий (от разработки программ до оценки 
качества подготовки). Подобное условие предпо-
лагает оказание поддержки профессионально- 
педагогической деятельности учителя, предо-
ставление возможности самореализации и само-
утверждения субъектов образовательного про-
цесса посредством совместной сетевой практи-

ческой деятельности, возникновение и поддержку 
образовательных инициатив, создание информа-
ционного педагогического ресурса, организацию 
практической деятельности субъектов образова-
тельного процесса в сети, реализацию творческих 
способностей субъектов, создание инновационно-
го пространства образования, ориентированно-
го на получение качественных знаний, достойно-
го воспитания, становления гармонично развитой 
личности.

г) Создание педагогической среды для прове-
дения обучения в процессе дистанционного язы-
кового взаимодействия. Подобное условие пред-
полагает, что становление индивида как лично-
сти происходит в непрерывном взаимодействии 
с другими людьми на уровне социума. На уров-
не социума в рамках педагогической среды по-
добное взаимодействие имеет ролевой характер, 
определяемый образом мышления и поведения, 
и нормативно- ценностный характер, формируе-
мый взаимодействием индивидов, внутриличност-
ным взаимодействием субъектов с «образом Я». 
Кроме того, педагогическая среда способствует 
самоорганизации и совместному обучению, в ко-
тором обучающиеся учащихся школ не одиноки. 
Они получают обратную связь для конкретизации 
собственных целей, познания и развития идей, за-
мыслов.

д) Разработка системы учебной деятельности 
по развитию потребности в познании и в выработ-
ке решений, формулировании выводов. Данное 
условие предполагает, что система учебной дея-
тельности помогает детям осуществлять поиск не-
обходимой информации, расширять собственный 
кругозор, находить единомышленников и обме-
ниваться идеями. Система учебной деятельности 
учащихся школ упрощает процесс коммуникации. 
Она открыта и поддерживается за счет разнообра-
зия и объединения интересов учащихся школы.

В сетевых учебно- методических пособиях, ви-
део учебно- информационных материалах, элек-
тронных библиотеках с удаленным доступом со-
средоточено педагогически и методически обра-
ботанное содержание обучения учащихся. С по-
мощью данных средств школьник сможет в любой 
момент обратиться к ним и решить возникший во-
прос.

Содержательно- технологические основы ор-
ганизации смешанного обучения учащихся школ 
обуславливают взаимодействие учителя и обуча-
емого в удаленной форме, позволяют обеспечить 
информационный комфорт для полноправных 
субъектов образовательного процесса.

Для проектирования структурно- функциональ-
ной модели процесса обучения важным является 
выбор методологических подходов, которые опре-
деляют наполнение содержания, методов и форм 
обучения учащихся школ, а также организацию их 
взаимодействия.

Условия перехода образования на дистанцион-
ный формат обусловлены следующими особенно-
стями проектирования структурно- функциональ-
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ной модели процесса обучения: а) спецификой 
обоснования смысловых блоков комплексной мо-
дели смешанного обучения для учащихся школ; 
б) структурно- функциональной моделью процес-
са обучения учащихся школ, включающей целе-
вой, содержательный, технологический, оценочно- 
результативный компоненты процесса обучения.

Специфическими особенностями организации 
обучения на основе использования дистанцион-
ных технологий и форм взаимодействия являют-
ся: гибкость, модульность, вариативность, дально-
действие, асинхронность, рентабельность, нали-
чие участников (школьник, учитель, группа обуча-
емых), социальность, использование интерактив-
ных средств.

Представленные организационные способы 
взаимодействия участников образовательного 
процесса при смешанном образовании и содержа-
ние модели дистанционного образования, реали-
зация которой по заданным показателям и крите-
риям будут эффективными в условиях смешанно-
го обучения.

Итак, особенности обучения иностранному 
языку школьников, в нашем представлении, обу-
словлены самой содержательно- технологической 
основой организации формирования таких компе-
тенций. Поэтому основу обучения иностранному 
языку в современных кризисных условиях должен 
составлять качественный аспект, предусматрива-
ющий интеграцию очного и дистанционного обу-
чения сквозь призму возможностей современных 
информационных систем, которые и позволяют 
в смешанном режиме определить содержательно- 
технологическую основу взаимодействия учителя 
и учащихся.

Организация содержания смешанного обуче-
ния учащихся в школах представляет собой слож-
ный социальный механизм, в котором необходимо 
учитывать деление групп на «учебные», «кумуля-
тивные» и «элементарные».

В содержательно- технологической основе ор-
ганизации смешанного обучения учащихся школ 
следует в полной мере учитывать его специфику 
и влияние на итоговые образовательные резуль-
таты.

При организации смешанного образования 
необходимо в первую очередь учитывать социо-
культурное взаимодействие учителя и обучаемо-
го, которое определяется следующими взаимос-
вязанными аспектами, позволяющими избежать 
эффекта отстраненности школьник от социума, 
от межличностного общения и повседневной ком-
муникации: а) организация процесса обучения 
и посредством учебной литературы и на компью-
тере с позиции «личность как субъект», а не объ-
ект взаимодействия; б) характер и ситуации об-
учения –  это призма общества, социокультурные 
процессы которого, отношения и взаимодейству-
ющие между собой индивиды, непосредственно 
проявляются в очной и дистанционной форме об-
учения; в) создание образовательного маршрута 
и постепенное прохождение его учащимся во вре-

мя смешанного обучения подчиняется значениям, 
ценностям, культуре, совокупности норм, офици-
ально принятым и негласно существующим. Они 
в элементарных действиях позволяют раскрыть 
и объективизировать социально- значимые отно-
шения.

Методологические подходы при обучения ино-
странному языку являются: системный, деятель-
ностный, личностно- ориентированный и компе-
тентностный, которые определяют общую направ-
ленность проектирования структурно- функцио-
наль ной модели процесса обучения на выявление 
системных связей основных компонентов обуче-
ния учащихся школ, на поддержание активности 
и деятельности в познании и освоении материала 
учебного предмета, а также на развитие личности 
обучаемого, ее способностей в рамках требова-
ний окружающего социума

Структурно- функциональная модель про-
цесса смешаннлого обучения включает следу-
ющие взаимосвязанные блоки –  целевой, со-
держательный, технологический, оценочно- 
результативный. Данные блоки находятся в отно-
шениях взаимозависимости и подчиняются соци-
альному заказу, сформированному родителями, 
их законными представителями и окружающим 
социумом, в целом. Описанные уровни оцен-
ки эффективности структурно- функциональной 
модели использования смешанного обучения 
позволят оценить успешность внедрения модели 
в дистанционный учебно- образовательный про-
цесс в школе.
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BLENDED LEARNING IN THE DIGITAL 
TRANSFORMATION OF EDUCATION IN FOREIGN 
LANGUAGE TEACHING

Volodina E. S.
Waldorf school

The author’s point of view concerning the organisation of blended 
learning in terms of digital transformation of foreign language teach-
ing is presented in the article. The peculiarities of such teaching or-
ganisation are presented; the conditions of learning process individ-
ualisation are characterised; the necessity of structural and func-
tional model of teaching process design in the course of education 
“reconstruction” is grounded.
The author substantiates that for designing a structural and func-
tional model of the learning process, the choice of methodological 
approaches, which determine the content, methods and forms of 
school students, as well as the organization of their interaction, is 
important; and the conditions of transition to distance education are 
determined by the following features of designing a structural and 
functional model of the learning process: a) the specific substantia-
tion of meaning blocks of a comprehensive model of blended learn-
ing for school students; b) the structural and functional aspects of 
the educational process.
The methodological approaches presented in the article (systemic, 
activity, personality- oriented and competence- based) determine the 
general orientation of structural and functional model projecting of the 
learning process to identify system links of the main components of 
school students, to support activity in learning and mastering the ma-
terial of the subject, as well as the development of the learner, his abil-
ities within the requirements of the surrounding society (social order).

Keywords: blended learning, individualization of learning process, 
effectiveness assessment, structural- functional model.
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Цель исследования –  изучить педагогический эффект поддер-
жания исторической памяти об Александре Невском на фор-
мирование духовно- нравственных основ молодежи в конце 
XIX- начале ХХI вв. Анализ литературных источников и архив-
ных материалов, в том числе воспоминаний бывших учеников 
Александровского реального училища г. Тюмени; данных соци-
ологического опроса и контент- анализ сочинений студенческой 
молодежи Государственного аграрного университета Северно-
го Зауралья позволили: во-первых, установить семь этапов 
поддержания исторической памяти о святом благоверном кня-
зе в истории России; во-вторых, выявить основные институты 
ответственные за формирование исторической памяти в XIX–
XX вв. –  церковь и государство; в-третьих, определить поло-
жительный воспитательный эффект использования в воспита-
тельной работе с молодежью механизма исторической памяти 
об Александре Невском. Научная новизна заключается в меж-
дисциплинарном рассмотрении изучаемого вопроса. В резуль-
тате определено, что Александр Невский являлся и, по-прежне-
му, является ориентиром для молодежи. На этот исторический 
персонаж вполне можно опираться в воспитательной работе 
учебных заведений, так как одной из первостепенных задач 
образования является формирование профессионально и со-
циально компетентной личности.

Ключевые слова: Александр Невский, историческая память, 
воспитание, педагогический эффект, молодежь, патриотизм, 
культурно- нравственное развитие.

Наше время предъявило новые требования 
к человеку, вновь проверяя его на жизнеспособ-
ность, на возможность самопожертвования во имя 
других людей для защиты России, поэтому в пере-
ломные для существования культуры эпохи, люди 
всегда воскрешают образ Героя. При этом герои-
ка и герои, на примере которых формируется на-
циональный дух и гордость за свою Родину, оста-
ются приоритетными в воспитательном процессе, 
в формировании патриотизма. В истории России 
были периоды, которые водили людей в состояние 
безнадежности и упадка духа. Одним из таких пе-
риодов является XIII век, в жесточайших перипе-
тиях которого рождались герои- патриоты. Особен-
но выделяется великий князь Александр Невский. 
Именно он смог преодолеть отчаянность положе-
ния, располагая минимальными ресурсами, при 
фактическом отсутствии выбора, и отстоять неза-
висимость Родины. Великий князь стал проводни-
ком к будущему могуществу России, продемон-
стрировав понимание не только текущей полити-
ческой ситуации, но и сознательного выбора пути 
развития для народа. Сочетая в себе качества ве-
ликого полководца и дипломата, смог воодушевить 
свой народ на победы. И сегодня хотелось бы, что-
бы молодежь помнила о выдающемся герое и взя-
ла от него самые лучшие качества, чтобы найти 
в себе силы не только для собственного духовного 
развития, но и для общественной и государствен-
ной жизни будущей России. И здесь не обойтись 
без понимания как поддерживалась историческая 
память об Александре Невском и каков был ее 
воспитательный эффект на духовно- нравственное 
развитие молодежи на протяжении конца XIX- на-
чала ХХI вв. в России. Объектом исследования вы-
ступает молодежь г. Тюмени в разные историче-
ские периоды.

В работе использовались исторический и ис-
торико- биографический методы, а также ме-
тод опроса в виде анкетирования (n-250, октябрь 
2020 г.) и контент- анализа сочинений студентов 
(n-30) 1 курса Государственного аграрного универ-
ситета Северного Зауралья.

Историческими источниками послужили ма-
териалы Государственного архива Тюменской 
области, воспоминания учащихся Александров-
ского реального училища г. Тюмени, тюменцев- 
кавалеров Ордена Александра Невского опубли-
кованные в региональной печати, а также доку-
менты, находящиеся в открытом доступе в сети 
Интернет.

Согласно историческим исследованиям [9; 11; 
14; 15; 16; 18], почитание святого благоверного ве-
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ликого князя Александра Невского началось сразу 
после его кончины в XIII веке и прошло несколько 
этапов:

1 этап –  увековечивания памяти (1263–1380 гг.). 
Как утверждает историк М. Д. Приселков «для уве-
ковечивания в памяти потомства деяний Алексан-
дра Невского специально был создан летописный 
свод» [15, С. 17.].

2 этап –  начало почитания князя православной 
церковью (1380–1547 гг.). Сопровождался этот 
этап вскрытием гробницы (1491 г.) Александра 
и обретением его мощей [15, С. 18].

3 этап –  канонизации Александра Невского 
(1547–1700 гг.). В связи с трансформацией Рус-
ского централизованного государства в многона-
циональную страну и созданием соответствующей 
государственной идеологии для укрепления авто-
ритета Руси и ее правителя произошла его кано-
низация. [15, C.18]

4 этап –  поддержания культа Александра Не-
вского в исторической памяти народа Российской 
империи (1700–1917 гг.). Отличительной особен-
ностью этого этапа является «придание культу 
святого князя новых, светских черт, которые были 
связанны с интересами государственной власти 
и династии и осуществлялись Петром I и его пре-
емниками [15, С. 19.]».

5 этап –  нигилизма по отношению к Алексан-
дру Невскому (1917–1930 гг.). Личность Алексан-
дра со стороны Советской власти стала восприни-
маться как неразрывно связанная с павшей дина-
стией, что предопределило «слом механизма на-
следования культурной традиции, означающий от-
каз от прежней ценностной системы [15, С. 21.]».

6 этап –  реабилитации памяти о Князе с после-
дующей формированием механизмов для сохра-
нения памяти (1930-е –  1990-е гг.). Образ Алексан-
дра Невского был внедрен в 1930-е гг. в историче-
скую память общества в качестве одного из основ-
ных символов российской государственности [10, 
C. 249.].

7 этап –  современный (1990-е гг. –  по настоя-
щее время). В конце XX столетия, в годы очеред-
ного исторического перелома, интерес к лично-
сти Александра Невского усилился. Этому спо-
собствовало как возвращение в Троицкий собор 
Александро- Невской лавры мощей князя, состояв-
шееся в 1989 г., так и юбилейные даты –  750-летие 
Невской битвы и Ледового побоища. Они дали до-
полнительный толчок для дискуссий об историче-
ском значении конкретных сражений и о военно- 
политической деятельности князя в целом, а также 
значимости образа и деяний Александра Невского 
в воспитательном процессе.

Исходя из предложенных этапов, видим, что 
только с четвертого этапа начался процесс транс-
ляции исторической памяти молодому поколению 
и воспитания детей и молодежи примером Алек-
сандра Невского. Главным социальным институ-
том первоначально выступила церковь, так как 
в дореволюционной России религия, являясь ос-
новой духовно- нравственного состояния обще-

ства и образования, воспринималась как объеди-
няющая нацию духовная сила, воспитывающая па-
триотизм.

Служение Богу и Отечеству прививалось с дет-
ства через духовные ценности семьи и далее че-
рез традиционный для Русской православной 
церкви цикл учебных предметов. Право препода-
вать Закон Божий имели только священнослужи-
тели или лица, получившие образование в духов-
ных семинариях. Кроме того, ежедневная молит-
ва, церковные праздники требовали специального 
помещения –  так возникают домовые церкви при 
учебных зданиях [8].

15 сентября 1879 года в Тобольской губернии 
было открыто Тюменское Александровское ре-
альное училище. Здание было возведено в 1878–
1880 годах по проекту петербургского художника- 
архитектора Евграфа Сергеевича Воротилова 
и на средства тюменского купца, городского го-
ловы Прокопия Ивановича Подураева. При учили-
ще была устроен домовой храм в честь Алексан-
дра Невского. Появление домового храма в честь 
Александра Невского само по себе являлось ме-
ханизмом привития знаний о Святом благовер-
ном князе и поддержания исторической памяти 
о нем. Так Тюменское Александровское реальное 
училище стало взаимосвязанным с именем ве-
ликого русского князя. На его примере было вос-
питано не одно поколение реалистов. Этому спо-
собствовали и профессионализм преподавателей 
во главе с известным сибирским энциклопедистом 
Иваном Яковлевичем Словцовым, и четкая орга-
низация учебного процесса, и творческая атмос-
фера, которая царила не только во время занятий. 
Таким образом, у выпускника формировался до-
вольно широкий кругозор. В своих воспоминани-
ях бывшие ученики описывают преподавателей 
училища, как достойных и интересных людей [6, 
С. 363.]. Администрация училища строго следила 
за “нравственностью” учащихся. Возможно, имен-
но образ Александра Невского способствовал то-
му, что и преподаватели, и ученики вели глубоко 
нравственный образ жизни, становясь истинными 
патриотами Родины. Хочется отметить еще и то, 
что жизнь святого благоверного князя Александра 
Невского и его ратные подвиги служили лучшим 
примером для подрастающего поколения, в том 
числе и лучшим напоминанием, что всегда, в лю-
бом возрасте (впервые Александр Невский повел 
за собой дружину в возрасте 14–15 лет) есть ме-
сто подвигу, доблести и чести.

За 40 лет своего существования (с 1879–
1919 гг.) реальное училище выпустило из своих 
стен немало образованных людей, продолживших 
обучение в высших учебных заведениях. Они внес-
ли выдающийся вклад в развитие многих отрас-
лей науки, литературы, дипломатии и других на-
правлений социально- экономического, политиче-
ского и культурного развития России. Такие имена 
как М. М. Пришвин, Б. И. Словцов, А. М. Лабинский, 
П. А. Россомахин знакомы не только в Тюменской 
области, но и в России. [5, С. 10–11.]
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ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Но особенно важным, на наш взгляд, являет-

ся то, что один из воспитанников в буквальном 
смысле продолжил дело Александра Невского. 
Это советский дипломат Леонид Борисович Кра-
син (03.07.1870, Курган- Тобольской губернии –  
24.11.1926, Лондон). В августе 1880 года Леонид 
Красин приехал в Тюмень и поступил в Алексан-
дровское реальное училище. «Леонид Красин был 
не лучше и не хуже большинства своих ровесни-
ков. Но талантливей и любознательней –  бесспор-
но» –  отмечал брат дипломата Герман Борисович 
Красин [10]. По воспоминаниям бывшего сотрудни-
ка советского государственного аппарата Семёна 
Либермана, Л. Б. Красин даже своей внешностью 
не был похож на общую массу коммунистических 
помощников Ленина. Леонид Борисович произво-
дил неизгладимое впечатление, очаровывал. Он 
поражал всех умением работать, редкой выдерж-
кой, замечательным даром слова [7]. Сравнивая 
дипломата Красина с дипломатом Александром 
Невским можно отметить наличие общих черт: 
кипучую энергию, работоспособность, стремле-
ние к самообразованию, отклик на зов народа 
в трудные периоды жизни государства, тенденцию 
на мирное урегулирование внешнеполитических 
вопросов, когда это возможно и не противоречит 
внутреннему духу, интеллигентность.

После революции 1917 г. Александровское ре-
альное училище было преобразовано в Тюмен-
ский техникум (с 1920 г. Тюменский сельскохозяй-
ственный техникум). Домовая церковь была ликви-
дирована. Но дело по формированию высоконрав-
ственного и честного человека продолжалось, так 
как немаловажную роль в формировании будуще-
го специалиста играл преподавательский состав, 
который в большинстве своем состоял из предста-
вителей дореволюционной интеллигенции и, не-
смотря на всевозможные идеологические препо-
ны, доносил до учащихся исконно русское видение 
гражданственности [3, С. 114.].

Прямых архивных свидетельств, использова-
ния в учебном и воспитательном процессе обра-
за Александра Невского нет, но качества русско-
го воина и патриота передавались во внекласс-
ной работе в ходе коллективных мероприятий: по-
сещения театров и кинотеатров, художественных 
концертов, библиотеки, городского сада, участия 
в художественной самодеятельности и т.п. После 
просмотра спектаклей и фильмов проходило обя-
зательное их обсуждение [3, С. 152.]. В 1938 г. вы-
ходит кинокартина С. М. Эйзенштейна «Александр 
Невский», которая дает нам представление о худо-
жественном образе новгородского князя, а формы 
воспитательной работы того времени понимание 
восприятия молодым поколением Героя и его под-
вига [16, С. 31.]. Советская довоенная молодежь 
восприняла и впитала идеалы Александра Невско-
го: необходимость сохранения государственной 
идентичности любой ценой, мудрость, диплома-
тический талант, самоотверженность, что прояви-
лось в ходе Великой Отечественной вой ны, когда 
обращение к памяти Александра Невского стало 

наиболее актуальным. Орден Александра Невско-
го является единственной наградой, существовав-
шей (с определёнными изменениями) в наградных 
системах Российской империи, Советского Сою-
за и Российской Федерации, что говорит о том, 
как бы не менялся политический строй истинные 
ценности, связанные с защитой Родины, ее духов-
ных основ остаются неизменными. В СССР данная 
награда была учреждена 29 июля 1942 г.

Из числа тюменцев, удостоенных этой высокой 
награды, выделяются двое: Георгий Яковлевич 
Сотников и Герой Советского Союза Павел Ша-
ров, не только воспитанные героизмом Алексан-
дра Невского, но и продолжившие дело воспита-
ния молодежи в послевоенные годы.

Георгий Яковлевич Сотников (1921–23 мар-
та 1995 г.) родился в крестьянской семье Арома-
шевского района Тюменской губернии. Семья бы-
ла большая: родители воспитывали шестерых де-
тей. Окончив школу- семилетку, молодой человек 
избрал для себя учительскую стезю. В 1941 го-
ду началась педагогическая деятельность после 
окончания Тобольского педагогического институ-
та [1; 12]. Но молодой учитель не успел получить 
полноценный трудовой опыт, так как стал участни-
ком боевых действий в годы Великой Отечествен-
ной вой ны. Фронтовик Сотников –  в числе тех, кто 
ликвидировал блокаду Ленинграда, освобождал 
Латвию и Польшу, форсировал реки Вислу и Дне-
пр. За образцовое выполнение боевых заданий 
16 февраля 1945 года Сотников Г. Я. –  командир 3 
батареи 1009 артиллерийского полка 225 Нового-
родской стрелковой дивизии 1 Украинского фрон-
та –  был награжден Орденом Александра Невско-
го [17]

Более 10 лет Георгий Яковлевич работал ди-
ректором Покровской и Ярковской школ Тюмен-
ской области, возглавлял отдел народного обра-
зования, занимал должность заместителя предсе-
дателя райисполкома. На территории Ярковской 
школы по инициативе Георгия Яковлевича воз-
двигнут памятник воинам, павшим в годы Великой 
Отечественной вой ны; создан Успенский краевед-
ческий музей, которому присвоено имя основате-
ля. Дело Георгия Яковлевича продолжено, не за-
быто. Как не забыт и его огромный вклад в обра-
зование и воспитание сотен школьников. [12]

Павел Степанович Шаров родился (16 июля 
1922 года –  4 октября 2004) в с. Созоново Тю-
менского района в крестьянской семье. В 1930 г. 
становится круглым сиротой. В 1937 г., окончив 
Борковскую семилетку, Павел Шаров решил по-
ступать в Тюменский сельхозтехникум, на зем-
леустроителя. Учась в техникуме, он записался 
на курсы в Тюменский аэроклуб. В 1940-м он с от-
личием закончил учёбу в аэроклубе, а затем Ом-
ское авиационное училище. Когда началась вой-
на, Павел Шаров служил в 9-м запасном трениро-
вочном полку. На фронт Шаров попал в 1943 го-
ду. Участвовал в боях за освобождение Смолен-
ской, Псковской и Витебской областей, Литовской 
и Латвийской ССР, Польши и Германии. «В го-
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ды вой ны, –  пишет Павел Шаров в предисловии 
к книге «Разведчик Николай Кузнецов», –  совет-
ские люди на фронте и в тылу проявляли массо-
вый героизм. Они, не жалея своей жизни, громили 
врага, чтобы отстоять честь и свободу Отчизны» 
[2, С. 4.]. 115 боевых вылетов, 22 из них на раз-
ведку (в 64 –  ведущим группы); 900 убитых солдат 
и офицеров противника, 15 танков, 124 автомаши-
ны с грузами. 8 взорванных складов с боеприпаса-
ми и ГСМ, 1 сбитый самолёт, 70 подавленных то-
чек зенитной артиллерии и многое другое –  таков 
его боевой счёт врагу. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года 
Павлу Степановичу Шарову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза (23.02.1945). Родина 
отметила боевые подвиги П. С. Шарова орденами 
Ленина, Красного Знамени (дважды), Алексан-
дра Невского (30.01.1945), Отечественной вой ны 
1 и 2 степеней, орденом Славы 3 степени и мно-
гими медалями [17]. Несмотря на последствия тя-
желых ранений, П. С. Шаров вел большую обще-
ственную работу, как и все ветераны Великой От-
ечественной вой ны, много ездил по стране, высту-
пая на молодежных и ветеранских собраниях. Он 
остался верным своим идеалам и патриотическим 
убеждениям.

Для того чтобы понять какое место в историче-
ской памяти современной студенческой молодежи 
занимает Александр Невский нами было прове-
дено два опроса: во-первых, опрос в виде анкети-
рования (n-250) по анкете «Кто такой Александр 
Невский» и во-вторых, сочинение «Кто для меня 
А. Невский?» (n-30). В анкетировании приняли 
участие студенты 1 курса ГАУ Северного Заура-
лья (г. Тюмень) в октябре 2020 г.: 67% –  девуш-
ки и 33% –  юноши; горожане –78%, селяне –  22%. 
Респонденты, в основном, уверены, что Александр 
Невский –  герой- полководец (72,35%), как князя- 
дипломата, его знают 16% опрошенных, как мона-
ха –  4, 65%, все варианты ответов выбрали –7%. 
Студенты правильно ответили, что предложен-
ный исторический персонаж жил в 13 веке в Нов-
городе, участвовал в победоносной битве с кре-
стоносцами на реке Неве, за что и получил про-
звище «Невский», был канонизирован русской 
православной церковью. При этом, никто не от-
метил, что он был еще и киевским и владимир-
ским князем. Отвечая на вопрос «Против кого сра-
жался А. Невский?» выбрали ответ «против кре-
стоносцев» –  59% респондентов, «против татаро- 
монгол» –  27%, «не знаю» –  14%. Большая часть 
опрошенных (87%) утверждает, что главный вклад 
князя в том, что он остановил иноземных захват-
чиков с запада, чтобы не произошло окатоличева-
ние Руси. Вызвал трудности вопрос «Какие произ-
ведения искусства, посвященные А. Невскому вы 
знаете?». Всего лишь 18% назвали фильм «Ледо-
вое Побоище» и/или портрет А. Невского автора- 
художника Павла Корина.

Анализ сочинений продемонстрировал: во-пер-
вых, то, что в сознании молодых людей Александр 
Невский –  это, прежде всего, Герой-полководец. 

Во-вторых, студенты продемонстрировали фраг-
ментарное знание исторических событий и процес-
сов средневековой Руси, что сказывается в целом 
на исторической памяти и в последствии может 
привести к еще большим фальсификациям исто-
рии России. В-третьих, современная молодежь по-
нимает значимость фигуры Александра Невского 
в воспитательном процессе и подчеркивает это: 
«… он (Александр Невский) является примером 
не только мужества и отваги, но и человеком, кото-
рый смог справиться с тяжелым душевным состоя-
нием населения.»; «…в моих глазах Александр Не-
вский настоящий герой, рассказы о нем и его под-
вигах вызывают во мне восторг и гордость, ведь 
в нашем поколении изменилось восприятие мира, 
от того и изменились поступки людей. Но я верю –  
в лучшее и надеюсь, что такие подвиги останутся 
навсегда в человеческой памяти»; «…Александр 
Невский –  русский национальный герой. Именно 
глубокая вера, истинная духовность придавали 
ему особую внутреннюю силу, силу быть непобе-
димыми в сражениях. Александр Невский признан 
святым, канонизирован Русской православной 
церковью. Для меня –  это одна из самых значи-
мых фигур в российской истории. Пример патри-
отизма и самоотверженности. Александр Невский 
задаёт нам образ воспитания цельной, духовно- 
нравственной личности –  как христианина, семья-
нина и гражданина своей Родины»; «…Александр 
Невский по праву великий правитель, а его лич-
ностные качества позволяют удостовериться в том, 
что велик он не только стратегическим мышлени-
ем и военным мастерством, но и своей мудростью, 
великодушием, твердой и не сломимой верой. Он 
действительно заслуживает уважения и всеобще-
го признания. У него мы можем поучиться как от-
ветственности и целеустремленности, так и мило-
сердию, христианской кротости».

Итак, в конце XIX–XX вв. историческая память 
об Александре Невском поддерживалась, в основ-
ном, такими социальными институтами как цер-
ковь и государство.

В Тюмени, как и в других российских городах 
XIX в. поддержание исторической памяти о Свя-
том благоверном князе Александре Невском, свя-
зано с открытием домовой церкви в Тюменском 
Александровском реальном училище, а также про-
ектированием образа Святого на воспитательный 
процесс. Использование в учебно- воспитательном 
процессе домовых храмов в честь святых, с одно-
временной системой преподавания истории стра-
ны и творческой атмосферой в учебном заведе-
нии позволяли воспитывать в учениках граждан-
ственность, патриотизм и православную культуру. 
Данный исторический педагогический опыт может 
пригодиться в современной внеучебной работе, 
при которой также может происходить сочетание 
материальных объектов (исторических зданий, па-
мятников и иных объектов культуры) с личностя-
ми, наполняющими их содержание.

В период СССР образ князя Александра Не-
вского был также поддержан государством. Не-
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смотря на жесткое отношение большевиков к ре-
лигии, Александр Невский был необходим в ка-
честве примера самоотверженности, бесстрашия 
и героизма. Среди тюменцев были достойные про-
должатели воинства Александра Невского –  Па-
вел Иванович Шаров и Георгий Яковлевич Сотни-
ков, которые всей своей жизнью продемонстриро-
вали истинные качества не только русского воина, 
но и патриота.

Анализ анкет и сочинений студентов показал, 
что воспитание истинного патриота, любящего 
свою Родину, свой народ невозможно без созда-
ния образов исторических персонажей, без фор-
мирования исторической памяти, в которой наря-
ду с тяжелыми, горестными сюжетами прогляды-
вают личности, способные вывести страну к но-
вым рубежам, преломив, казалось бы, невозмож-
ное и создав условиях для Победы. Одним из та-
ких персонажей является Александр Невский, 
который, по-прежнему, является ориентиром для 
молодежи.

На протяжении всего изучаемого периода оче-
виден положительный педагогический эффект 
использования в воспитательной работе с моло-
дежью исторической памяти об Александре Не-
вском. Молодежь через понимание образа князя 
в исторической эпохе закрепляла в своем созна-
нии набор исторических, психологических и со-
циальных представлений, которые формировали 
культурно- нравственные ориентиры и создава-
ли фундамент гражданственности и патриотиз-
ма. На этот исторический персонаж вполне можно 
опираться в воспитательной работе учебных за-
ведений, так как одной из первостепенных задач 
образования является формирование профессио-
нально и социально компетентной личности, спо-
собной к творчеству и самоопределению в усло-
виях меняющегося мира, обладающей развитым 
чувством ответственности и стремлением к сози-
данию.
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THE PEDAGOGICAL EFFECT OF MAINTAINING THE 
HISTORICAL MEMORY OF ALEXANDER NEVSKY

Goncharenko O. N.
State Agrarian University of the Northern Trans- Urals

The purpose of the study is to study the pedagogical effect of main-
taining the historical memory of Alexander Nevsky on the formation 
of the spiritual and moral foundations of young people in the late 
19th and early 21st centuries. Analysis of literary sources and archi-
val materials, including the memoirs of former students of the Alex-
ander Real School in Tyumen; sociological survey data and content 
analysis of the essays of students of the State Agrarian University of 
the Northern Trans- Urals allowed: firstly, to establish seven stages 
of maintaining the historical memory of the holy noble prince in the 
history of Russia; secondly, to identify the main institutions responsi-
ble for the formation of historical memory in the XIX–XX centuries. –  
church and state; thirdly, to determine the positive educational effect 
of using the mechanism of historical memory of Alexander Nevsky 
in educational work with young people. Scientific novelty lies in the 
interdisciplinary consideration of the issue under study. As a result, 
it was determined that Alexander Nevsky was and still is a reference 
point for young people. It is quite possible to rely on this historical 
character in the educational work of educational institutions, since 
one of the primary tasks of education is the formation of a profes-
sionally and socially competent personality.

Keywords: Alexander Nevsky, historical memory, education, ped-
agogical effect, youth, patriotism, cultural and moral development.
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Публикация посвящена итогам реорганизации образователь-
ного процесса в эпоху пост- COVID и влиянию дистанционных 
и онлайн технологий на организацию обучения в вузах. При-
ведены определения и рассмотрена практика применения 
компетентностного и междисциплинарного подходов в контек-
сте образовательной модели РГГУ, а также ключевые прин-
ципы в сфере моделирования образовательной среды в ус-
ловиях онлайн- обучения и дистанционного обучения путем 
междисциплинарной интеграции. В статье приведена концеп-
ция цифровой дидактики, которая выступает в качестве осно-
вы для цифровизации всей системы образования, во многом 
ориентированной на реорганизацию системы образования 
и образовательного процесса, модернизацию существую-
щей методики и технологии преподавания, реорганизацию 
систем, существующих ранее. В статье продемонстрирована 
взаимосвязь и взаимозависимость технических возможно-
стей интернет- приложений и образовательной необходимости, 
а также приведены примеры некоторых программных продук-
тов, составляющих образовательную среду Российского госу-
дарственного гуманитарного университета.

Ключевые слова: организация образования, образователь-
ный процесс, междисциплинарный подход, компетентностный 
подход, дистанционное обучение, система образовательной 
коммуникации.

Введение

В настоящее время организация обучения в ву-
зах России претерпела существенные изменения 
по сравнению с периодом до COVID. Цифровиза-
ция образования в целом и цифровизация учебного 
процесса в университетах страны получила скачко-
образное развитие, обусловленное необходимостью 
ведения занятий с использованием дистанционных 
технологий и мультимедийных образовательных 
материалов.

В данном контексте важно отметить, что каж-
дый университет встал перед выбором образова-
тельной технологии и коммуникационной плат-
формы для обеспечения бесперебойного учебно-
го процесса. Разработчикам программных про-
дуктов указанный период с одной стороны, пре-
доставил дополнительные возможности реализа-
ции существующего профильного ПО, а с другой, 
потребовал в интенсивном режиме вносить об-
новления в существующие технологии, добав-
лять новые функции и, порой, практически пол-
ностью модифицировать программную оболоч-
ку актуального продукта с целью адаптации под 
нужды ВО.

В связи с тем, что создание цифровых дидакти-
ческих материалов осуществлялась профес сорс-
ко- преподавательским составом вузов, намети-
лась тенденция совместной учебно- методической 
работы нескольких кафедр над одним образова-
тельным проектом, что явилось ярким примером 
реализации принципа междисциплинарности об-
разования.

Практический опыт в сфере применения раз-
личных технологий и методик, которые в полной 
мере обеспечивают планомерное усиление всех 
междисциплинарных связей в рамках образова-
тельного процесса, в полной мере подтверждает 
их эффективность и дает все основания для того, 
чтобы рассматривать их в качестве особенно важ-
ного структурного элемента всей методической 
системы в условиях обучения в режиме online.

Предметом исследования, результаты которого 
представлены в данной публикации, является ме-
тодика организации и опыт реализации образова-
тельных программ высшего образования в усло-
виях дистанционного обучения. Цель исследова-
ния: представить основные принципы моделиро-
вания образовательного процесса в рамках дис-
танционного обучения с помощью междисципли-
нарности, выступающей в качестве инструмента 
формирования широкой совокупности професси-
ональных компетенций.
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Роль междисциплинарной интеграции 
в моделировании образовательного процесса

Основными задачами реализации междисципли-
нарного подхода в системе ВО являются развитие 
общенаучного кругозора и формирование цельного 
научного мышления студентов, а интеграция дис-
циплин гуманитарного цикла создает условия для 
модернизации образовательного процесса в на-
правлении достижения нового качества професси-
онального образования.

При дистанционном обучении междисципли-
нарная интеграция активно направлена на то, 
чтобы весьма существенно расширить образо-
вательное пространство и сформировать вирту-
альные учебные лаборатории. В данных услови-
ях любой студент сможет, применяя имеющиеся 
и приобретенные им знания, развить свой круго-
зор и научиться применять свои знания в новых 
условиях и различных областях. Одновремен-
но с этим, специалисты весьма часто сталкива-
ются с проблемой, непосредственно связанной 
с выявлением и оценкой совокупности междис-
циплинарных связей, во многом обусловленных 
тем, что содержание той или иной дисциплины, 
вне зависимости от цикла, характеризуются раз-
личными особенностями, находящимися в зави-
симости от критериев образовательной програм-
мы, особенностей учебного заведения и от таких 
критериев, как квалификация преподавателей, 
в том числе, компетенции в сфере информацион-
ных технологий и уровень подготовки самих сту-
дентов. Особое значение приобретает и образо-
вательная необходимость в том, чтобы на практи-
ке реализовать программы дисциплин в дистан-
ционном формате.

Для тех студентов, которые сегодня изуча-
ют лингвистику, именно междисциплинарность 
выступает в качестве важнейшего структурного 
элемента, необходимого в целях формирования 
и дальнейшего развития как общепрофессиональ-
ных, так и общекультурных компетенций. Так, из-
учая профессиональные компетенции, особо сто-
ит выделить ПК-8, под которой понимают «спо-
собность применять методику ориентированного 
поиска информации в справочной, специальной 
литературе и компьютерных сетях». Данная ком-
петенция подразумевает «знания принципов вза-
имодействия структурных элементов персональ-
ного компьютера; предназначение и классифика-
цию сетевых сред и информационных ресурсов, 
используемых в профессиональной переводче-
ской деятельности; технологию ориентированно-
го поиска информации по сегментам текста и тер-
минам» [4, с. 3]. Полагаем, что все знания, кото-
рые были указаны нами выше, практическую ре-
ализацию находят в структурировании всего ин-
формационного рабочего пространства, в отборе 
иноязычных иностранных ресурсов в зависимо-
сти от того, какова тематика перевода. Например, 
в одном случае выбирается архив, а в другом слу-
чае выбираются терминологические банки дан-

ных. Результатом в этом случае будет выступать 
владение приемами «ориентированного поиска 
информации и лингвистической обработки тек-
стов различных форматов с целью перевода, по-
полнения переводческих проектов» [4, с. 6].

Очевидно, что междисициплинарная интегра-
ция служит сближению учебно- познавательной 
деятельности студента, которая осуществляется 
им в рамках учебного процесса и будущую про-
фессиональную деятельность. Так, данную инте-
грацию в данном аспекте стоит рассматривать 
через призму связующего звена, в связи с чем, 
можно наблюдать планомерное усиление ме-
ждисциплинарных связей на фоне сохранения 
практической и теоретической целостности всех 
дисциплин.

На фоне планомерного развития цифрового 
образования, дистанционное и онлайн- обучение 
стоит рассматривать в качестве форм интегри-
рованного обучения, которое выстроено на ос-
нове «интегрирования очных и дистанционных 
форм обучения и применения информационно- 
коммуникационных технологий» [3, с. 80]. В рам-
ках обучения студентов иностранным языкам, 
интегрированное обучение будет подразумевать 
изучение сразу нескольких языков на фоне ак-
тивного изучения культуры, истории и традиций 
страны, язык которой изучается. Речь в данном 
случае идет не только о наличии междисципли-
нарных связей, а о слиянии сразу нескольких дис-
циплин, равно как о синтезе национальной куль-
туры, науки и, например, искусства и конечно же, 
языка.

Особое значение в данном аспекте будет при-
обретать практическая реализация междисципли-
нарного подхода в компетентностном формате 
в целях формирования синтетического и междис-
циплинарного мышления у студентов. В частно-
сти, компетентностный формат образования по-
зволяет в полной мере «реализовать в професси-
ональной подготовке студентов принцип индиви-
дуальной готовности решать четко обозначенный 
перечень профессиональных задач, которые пред-
ставлены единством знаний, умений и навыков» 
[6, с. 270]. В данном случае, очень важно прини-
мать во внимание тот факт, что в формировании 
даже одной компетенции, активное участие при-
нимают сразу несколько дисциплин из тех, кото-
рые студенты изучают в рамках образовательного 
процесса.

Отметим, что именно модульное планирование 
стало основным инструментом реализации меж-
дисциплинарного подхода в системе ВО. Модуль-
ное планирование образовательного процесса об-
условлено содержанием и объемом приобретае-
мых студентами знаний, видами и формами ди-
дактического материала, а также возможностью 
применения формируемых и совершенствуемых 
компетенций на практике ввиду ориентирован-
ности на профессиональное владение смежны-
ми дисциплинами (с учетом узкой специализации 
в прикладных науках).
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Система образовательной коммуникации в РГГУ

Одним из принципов образовательной деятельно-
сти в Российском государственном гуманитарном 
университете является междисциплинарная инте-
грация, а научно- исследовательская деятельность 
и информационные технологии выступают сред-
ством реализации учебного процесса.

Миссия РГГУ представлена тем, чтобы «яв-
ляться открытым гуманитарным научно- образо-
вательным пространством, направленным на фор-
мирование творчески развитой, а также социаль-
но- ответственной личности будущего». Среди 
важнейших направлений развития университета –  
внедрение современных методов организации 
и сопровождения исследовательского процесса. 
В качестве примера укажем:
– развитие специализированных центров инте-

гративной гуманитаристики на основе разработ-
ки новой методологии интеграции технического 
и социо- природного знания с системой гумани-
тарных наук, включая общественные, социаль-
ные и когнитивные области научной экспер-
тизы (Мультимедийный историко- культурный 
центр им. Ю. В. Кнорозова, Федеральный центр 
гуманитарных практик, Научный центр цифро-
вой социологии «Ядов-центр»);

– развитие научных исследований на основе кон-
сорциумов с негуманитарными научными цен-
трами (Курчатовский институт, Институт общей 
генетики и др.) на основе принципа взаимодо-
полняемости;

– создание электронной платформы формирова-
ния проектных команд и ресурсной базы иссле-
довательских коллективов» [1, с. 11].
Очевидно, что университет уделяет осо-

бое внимание обновлению, а также дальней-
шему совершенствованию своей электронной 
информационно- образовательной среды и фор-
мированию различных образовательных модулей 
на основе междисциплинарного и компетентност-
ного подхода. К числу ряда основных целей в сфе-
ре обеспечения учебного процесса также стоит на-
звать следующие цели: 1. «применение наиболее 
подходящих коммуникационных инструментов, ко-
торые способны заменить занятия в очном форме. 
2. Плановое совершенствование всего фонда оце-
ночных средств в структуре дисциплин професси-
онального цикла, равно как трансформация тако-
вых для того, чтобы вести занятия практической 
направленности в режиме «онлайн». 3. Адаптация 
существующих систем оценивания к интерактив-
ному формату практических и семинарских заня-
тий».

Особый интерес в этом аспекте представляет 
тот факт, что те проблемы, которые были указаны 
выше, нашли свое решение не сразу. Во многом 
это было обусловлено тем, что руководство учеб-
ного заведения уделило особое внимание именно 
способам ведения занятий, а также различным ин-
струментам коммуникационной направленности. 
Для иллюстрации данного вывода можно привести 

положения, содержащиеся в документах в сфере 
управления всем образовательным процессом. 
В частности, в них отмечается, что объективной 
необходимостью выступает обеспечение органи-
зации смешанного формата по реализации обра-
зовательных программ на фоне применения раз-
личного рода дистанционных технологий, а также 
различных ресурсов, существующих в электрон-
ной информационно- образовательной среде РГ-
ГУ, в том числе, для иностранных учащихся, кото-
рые находятся за пределами РФ или в изоляции 
[2, с. 2]. Также указывается, что для них необходи-
мо организовать аудио или видео трансляцию про-
водимых занятий, в том числе, семинаров, прак-
тик, в том числе, с использованием Zoom и других 
платформ.

В первую очередь, для эффективной практиче-
ской реализации ОП ВО в РГГУ изучены 10 клю-
чевых коммуникационных платформ, апробирова-
ны из которых только 3, так как только они отве-
чают требованиям безопасности и апробированы 
в практической деятельности. Также в целях про-
ведения ряда практических и иных занятий ис-
пользуется система «интернет- радио РГГУ», с ис-
пользованием различных программных продук-
тов. Очевидно, что онлайн- лектор в данном случае 
обеспечивает возможности для проведения раз-
личных лекционных курсов. Одновременно с этим, 
наличие в том или ином доступе различных ком-
муникационных платформ не будет означать, что 
абсолютно любая из них должна быть использо-
вана в образовательном процессе. Это связано 
с тем, что, например, одна из платформ не имеет 
возможностей для работы в синхронном режиме 
со 100 и более участниками, вторая не имеет воз-
можностей для обмена файлами и т.д.. Как след-
ствие, из всех программ должна быть выбрана 
наиболее оптимальная из всех.

Традиционно, под дистанционным обучением 
понимают форму обучения, которая базируется 
на взаимодействии ученика и учителя, которые 
находятся на расстоянии друг от друга и отражает 
все компоненты, характерные для учебного про-
цесса (цели, содержание, организационные фор-
мы, средства обучения). Реализуется дистанцион-
ное обучение с помощью весьма специфических 
средств, представленных интернет- технологиями, 
равно как информационно- коммуникационными 
средствами. Для целей настоящей работы также 
стоит акцентировать внимание на том, что обя-
зательными элементами дистанционного обуче-
ния можно назвать такие элементы, как «учебный 
центр, информационные ресурсы (учебные курсы, 
справочные, методические и другие материалы), 
средства обеспечения технологии дистанционного 
обучения, преподаватели- консультанты, обучаю-
щиеся» [3, с. 65].

Перечислим существующие возможности, 
а также опции платформы Zoom.US.РГГУ, которые 
активно используются в целях проведения различ-
ных лекций и семинаров в режиме «онлайн». В ка-
честве примера можно привести занятие по дисци-
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плине «Информатика и информационные техноло-
гии в лингвистике». Такие занятия включают в се-
бя показ презентацию, страниц в сети «Интернет» 
и документов, текстовые сообщения, а также ве-
дение записи трансляции и координацию действий 
всех участников этой трансляции. Очевидно, что 
к преимуществам данной платформы стоит отне-
сти функцию обмена различными файлами, воз-
можности для проектной деятельности, возможно-
сти для того, чтобы присутствовать на занятии да-
же с использованием мобильного устройства, что 
весьма актуально для молодежи.

Это позволяет сделать вывод о том, что при-
менение различного рода дистанционных техно-
логий, направлено на трансформацию традици-
онного обучения, так как «значительно расширяет 
интеллектуальную деятельность обучаемых, опо-
средующую педагогические инновации дистанци-
онного обучения» [5, с. 17]. Полагаем, что все это 
достаточно активно способствует практической 
реализации ряда дидактических принципов по ор-
ганизации всего учебного процесса, а также на-
полняет деятельность педагога новым содержа-
нием, дает ему возможности для того, чтобы со-
вершенствовать свое педагогическое мастерство 
и в то же время, свою информационную компе-
тентность.

Также стоит рассмотреть существующие 
возможности, которые сегодня имеют место 
у «интернет- радио РГГУ», система которого свою 
реализацию нашла в приложении «Онлайн Лек-
тор». Предназначена данная система для чтения 
различных лекционных курсов во всех поточных 
аудиториях. Отметим, что в отличие от различных 
аккаунтов персонализированной коммуникацион-
ной платформы на базе Zoom, сессии в системе 
«Онлайн Лектор» проводятся согласно расписа-
нию и являются активными во время пар. В каче-
стве ключевого преимущества данной системы 
выступает наличие возможностей для того, что-
бы студенты впоследствии прослушали занятие, 
если они отсутствовали на нем по уважительной 
причине, примером которой является самоизоля-
ция. Однако система имеет и некоторые недостат-
ки. К ним стоит отнести только одностороннюю 
связь, так как не всегда педагог может отвечать 
во время лекции, отсутствие блиц-опросов и те-
стов, а также отсутствие возможности по обмену 
мультимедиа- файлами.

Заключение

В заключение следует отметить, что междисципли-
нарный подход рассматривается как методологиче-
ская основа образовательного процесса в целом, 
а также отдельных образовательных модулей, ин-
тегрирующих, в свою очередь, знания по несколь-
ким дисциплинам гуманитарного цикла. Подобными 
дисциплинами для студентов- лингвистов являют-
ся, например, лингвострановедение, анализ тек-
ста, языкознание и информационные технологии 
в лингвистике.

В контексте организации образования с при-
менением технологий онлайн и дистанционного 
обучения важную роль играет корректный выбор 
способов получения, переработки, репродукции 
и продукции информации студентами, а также 
определение роли преподавателя (модератор ин-
терактивных занятий, консультант научной рабо-
ты, навигатор проектной деятельности, координа-
тор индивидуальной учебной деятельности, орга-
низатор семинаров и конференций).

Можно утверждать, что моделирование обра-
зовательного процесса при обучении в дистанци-
онном формате, что выступает как инструмент для 
формирования и развития совокупности профес-
сиональных компетенций, позволит разработать 
новые формы взаимодействия и привлечь внима-
ние работодателей, сформирует обновленный об-
разовательный профиль вуза, будет содейство-
вать интеграции студентов в профессиональные 
ассоциации уже в процессе обучения, а, главное, 
обеспечит понимание взаимосвязей между дисци-
плинами гуманитарного цикла, влияние техноло-
гий на развитие науки и общества.

На фоне перехода на смешанный тип обуче-
ния, при котором некоторые занятия проводятся 
очно, а некоторые с использованием систем, ко-
торые были рассмотрены в рамках настоящего ис-
следования, оптимальным сервисом был назван 
сервис Zoom.US. Все блоки для электронного те-
стирования были реализованы в рамках системы 
«Мираполис». В целях развития полностью само-
стоятельной исследовательской деятельности сту-
дентов, педагоги весьма активно применяли элек-
тронные материалы, а также свои наработки, пе-
реводя их в электронный формат.

В результате проведенного исследования 
сформулированы следующие выводы:

1. Организация всего образовательного про-
цесса сегодня претерпевает весьма существенные 
изменения. Свое выражение это находит в том, 
что на современном этапе изменены принципы 
управления образовательным процессом, актив-
но внедрены дистанционные технологии, под ко-
торые были модифицированы методические и ди-
дактические материалы, авторские наработки.

2. Система современного высшего образо-
вания интегрирует не только компетентностный, 
но и междисциплинарный подход, а эффектив-
ность данной интеграции во многом обусловлена 
реализацией многоуровневой системы образова-
ния. Представляется, что объективная необходи-
мость в указанной концепции во многом предопре-
делена требованиями преемственного поэтапного 
обучения, а также изменившимися в последние го-
ды функциями и целями высшего образования.

3. Поставленные задачи в педагогической сфе-
ре решены исключительно на основе совмест-
ных усилий сотрудников университета и препо-
давателей, что позволило обеспечить эффек-
тивное функционирование всего программно- 
аппаратного комплекса. Произошла модификация 
единой образовательной системы РГГУ.
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The publication is devoted to the results of the reorganization of 
the educational process in the post- COVID era and the impact of 
distance and online technologies on the organization of education 
in universities. Definitions are given and the practice of applying 
competence- based and interdisciplinary approaches in the context 
of the educational model of the Russian State Humanitarian Univer-
sity is considered, as well as the basic principles of modeling the 
educational environment in conditions of distance and online learn-
ing through interdisciplinary integration are listed. The conceptual 
foundations of digital didactics are given as the basis for the digitali-
zation of education, focused on the reorganization of the education-
al process, the modernization of traditional teaching methods and 
didactic mechanisms. The article demonstrates the relationship and 
interdependence of the technical capabilities of Internet applications 
and educational needs, as well as examples of some software prod-
ucts that make up the educational environment of the Russian State 
University for the Humanities.

Keywords: organization of education, educational process, in-
terdisciplinary approach, competence- based approach, distance 
learning, educational communication system.
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Целью настоящей работы является реконструкция сложивших-
ся в аксиологическом пространстве отечественной педагогики 
второй половины XIX –  первой трети XX научных представле-
ний о взаимодействии в процессе образования человека двух 
его фундаментальных размерностей: духовной и телесной, 
о возможностях их гармонизации в ходе воспитания. Выска-
зывается предположение о том, что от особенностей миро-
воззренческой установки на образ и «состав» человека в той 
или иной антропологической парадигме зависело убеждение 
о его сущности и природе, а также вся педагогическая кон-
цепция, начиная с целеполагания, приоритетных ценностей, 
смысложизненных ориентаций и кончая выбором инструмен-
тов её практического внедрения. Результат исследования: 
Сквозь призму взгляда на диалектику духовного и телесного 
начал в развитии и воспитании личности, авторы выделили 
и проанализировали направления педагогического человеко-
ведения, сложившиеся и функционировавшие в рассматри-
ваемый период: спиритуалистическое, естественнонаучное, 
социально- антропологическое, культурно- антропологическое, 
свободно- антропологическое, психоаналитическое, эзотери-
ческое. Выводы: Антропологическое измерение педагогики 
в России со второй половины XIX в. становится фундамен-
том для разработки различных методологических подходов, 
раскрывающих систему представлений о человеке в разрезе 
сущего и должного, с учетом которых формулируются базо-
вые педагогические идеалы, цели, принципы. В современном 
историко- педагогическом дискурсе предлагаются различные 
типологии этих подходов, а также критерии их выделения, от-
носящиеся к рассматриваемой эпохе, полагаем, могут быть 
и другие, ранее не принимавшиеся во внимание основания для 
классификации, и, соотвественно, иной набор направлений пе-
дагогического человековедения
Теоретическая значимость исследования обусловлена необхо-
димостью уточнения противоречивой научной картины станов-
ления и развития отечественной педагогической антрополо-
гии. необходимостью расширения представлений о значимых 
аспектах отечественного антрополого- педагогического дис-
курса.
Практическая значимость исследования видится в возмож-
ности расширения педагогической компетентности педагогов 
за счет приобщения к наследию отечественной историко- 
педагогической мысли, позволяющему проникнуть в понима-
ние природы человека и факторов, влияющих на его развитие.

Ключевые слова: педагогическая антропология, аксиологиче-
ское пространство, личность, дух, душа, тело, диалектика, обра-
зование, православная педагогика, психоаналитическое воспи-
тание, космическая педагогика, антрополого- гуманистическая 
педагогика, энергия.

Современный человек получает сегодня до-
ступ к технологиям, позволяющим редактировать 
не только собственную телесную, психическую 
сферы, саму личность, но и, в качестве будуще-
го родителя, улучшать геном своих детей, удов-
летворяя перфекционистские стремления иметь 
совершенного ребенка. Открывающиеся возмож-
ности задавать характеристики будущего ребен-
ка, а после рождения –  продолжать конструиро-
вать его –  могут внести радикальные коррективы 
в существующую антропологическую матрицу, из-
меняя природу человека, ценностные основания 
его развития и воспитания. Перспектива замены 
естественного рождения, традиционного воспи-
тания и социализации человека его технологиче-
ским протезированием ставит перед системой пе-
дагогического знания ряд сложнейших проблем 
методологического плана. Одна из них заключа-
ется в определении актуального происходящим 
антропологическим трансформациям человеко-
ведческого взгляда на образование, место и роль 
организованных педагогических вмешательств 
в структуру бытия.

Неоценимую помощь в решение этого вопроса 
в состоянии оказать обращение к богатейшему от-
ечественному педагогическому наследию, нахож-
дение в нем возможных «подсказок» и тонких ин-
туиций.

Стремительно возрастающий интерес к обла-
сти педагогической антропологии, и в целом –  к во-
просам воспитания и обучения человека, как из-
вестно, фиксируется в России с середины XIX ве-
ка. В дискуссии, посвященные образовательной 
тематике, втягивались выразители разных, порой 
полярных, основоположений, имеющие специфи-
ческие представления о сущности, природе, на-
значении человека, движущих силах его развития, 
роли стихийного его очеловечивания, а также ор-
ганизованного воздействия на него.

Антропологическое измерение педагогики ста-
новится в России со второй половины XIX столе-
тия фундаментом для вычленения в ней различ-
ных методологических подходов, раскрывающих 
систему предельных представлений о челове-
ке («философию человека») в разрезе сущего 
(каким он является по своей природе) и должного 
(каким его может сделать образование), с учетом 
которых формулируются конкретные педагогиче-
ские идеалы, цели, принципы, оценки, нормы, тре-
бования, методы, приемы.

В современном историко- педагогическом дис-
курсе предлагаются содержательные типоло-
гии этих подходов, относящиеся к рассматрива-
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емой эпохе. С позиций педагогического челове-
коведения Б. М. Бим- Бад выделяет естествен-
нонаучное, социологическое, философское, 
синтетически- антропологическое, опытное, тео-
логическое течения и коммунистическую педаго-
гику [2]. М. В. Богуславский говорит о социально- 
рационалистическом, социально- реформаторском, 
технократическом, антрополого- гуманистическом, 
христианско- антропологическом направлениях, 
теории свободного воспитания и космической пе-
дагогике [3]. Принимая во внимание «философию 
человека» и её встроенность в образовательный 
контекст, Н. В. Рада заявляет о революционно- 
демократическом, либерально- демократическом, 
народно- религиозном, свободно- гуманистическом 
течениях, педагогической антропологии и теоло-
гической педагогике [15].

В названных типологиях основанием для диф-
ференциации различных педагогических учений 
выступают, как правило, заметно отличающиеся 
смыслы человеческого существования и вытека-
ющие из них те или иные композиции образова-
тельных ценностей. Однако в этих классификаци-
ях лишь факультативно затрагивается такой важ-
ный антрополого- педагогический параметр как 
представление о строении человека, характере 
взаимодействия входящих в него субстанций.

В данной статье мы исходим из предположе-
ния, что от особенностей мировоззренческой уста-
новки на образ и «состав» человека, зависело 
представление о его сущности и природе, а также 
вся педагогическая концепция, начиная с целепо-
лагания, приоритетных ценностей, смысложизнен-
ных ориентаций и кончая выбором инструментов 
её практического внедрения.

Во всех рассматриваемых нами концепциях 
человек постулируются как в основном существо 
двуплановое, состоящее из физической (матери-
альной, телесной, плотской, природной, эмпири-
ческой) и духовной (душевной, психической, тран-
сцендентальной, космической) субстанции в её 
различных иерархиях и вариациях.

Опираясь на эти теоретические посылки, мы 
склонны выделять следующие педагогические 
направления: спиритуалистическое, соци аль но- 
антропологическое, естественнонаучное, куль-
тур но- антропологи чес кое, свободно- антропо логи-
ческое, психоаналитическое, эзотерическое.

Представители спиритуалистического (прови-
денциалистского, метафизического, теологиче-
ского, философско- религиозного, православно- 
ориентированного) направления (арх. Евсевий, 
М. А. Куплетский, Н. Н. Неплюев, В. И. Несмелов, 
А. П. Мальцев, А. Л. Громачевский, В. Ф. Владислав-
лев, П. Д. Юркевич, В. В. Зеньковский и др.) отста-
ивали трихотомическое (тринитарное, трехмерное) 
понимание человеческой природы (трансформиро-
ванной грехопадением сущности). Триаду состав-
ляли дух, душа и тело, которые обладали своей 
природой, определенной автономией, но в то же 
время неразрывной связанностью, пронизанно-
стью друг другом, триединством. В материальном 

(телесном) имманентно содержится идеальное (ду-
ховное), духовное (душевное) несет в себе отпеча-
ток материального, тем самым нивелировалась 
бинарная оппозиция духовного верха и телесного 
низа. Личность человека иерархична: духовное на-
чало является доминантным, первостепенным, оно 
«руководит» душевными и телесными процессами, 
телесная же сфера «подчиняется» и душевной ор-
ганизации. Единения с Богом (обретения сущно-
сти) как главного назначения человека и верхов-
ной цели воспитания можно достигнуть посред-
ством гармонизации телесной и душевной суб-
станций, их одухотворенности. Ценностное поле 
провиденциалистов составляли: Бог; религиозная 
духовность как стремление к обожению; человек 
как образ и подобие Бога (неповрежденная, совер-
шенная сущность); личность как духовно- душевно-
телесная целостность; душа как синтез богопо-
добных способностей; вера как высшая форма 
духовно- эмоциональной жизни человека; воспита-
ние как дорога к спасению и душевному бессмер-
тию; соборность как свободное духовное единство 
людей в церковной и мирской жизни; служение От-
ечеству как жизненная миссия.

С точки зрения провиденциалистов, человек –  
прежде всего духовное существо, одаренное ду-
хом как имманентным стремлением к Богоподо-
бию, однако ввиду грехопадения духовное начало 
изначально уязвимо, далеко от совершенства, по-
этому для педагога дух есть «нечто такое, что вос-
питывается, может быть воспитываемо и должно 
быть воспитываемо; воспитание должно усилить 
юный дух, укрепить и вооружить его на разноо-
бразную жизненную борьбу, которую выдержи-
вать предстоит ему» [21, с. IV; 29].

Духовное воспитание, в формате православной 
педагогики, призвано опираться в первую очередь 
на такие науки, как Закон Божий, этику, эстетику, 
логику и психологию, так как при его осуществле-
нии формируется религиозный умственный, нрав-
ственный, эстетический контуры личности [14, 
с. 10–11].

Подчеркивая главенство в человеке ноэтиче-
ского над телесным (плотским) спиритуалисты 
тем не менее признавали, что человеческий дух 
развивается в материальном теле, поэтому от со-
стояния последнего не может не зависеть каче-
ство первого. Христианское учение призывало 
смотреть на тело как на достояние Божие, как 
на храм Всевышнего. Поэтому, принимая во вни-
мание реципрокные отношения души и тела, пе-
дагогам, по мысли арх. Евсевия, следует знать 
устройство тела воспитуемого, его телесные по-
требности, влечения, расстройства, оправданные 
в логике конечной цели воспитания средства укре-
пления тела [1, с. 86–154].

Некоторые отечественные православно- ориен-
ти рованные педагоги (например, П. Д. Юркевич) 
разводили понятия «тело» и «плоть». Последнему 
приписывались негативные коннотации, связан-
ность с низменной чувственностью (пораженной 
частью души), греховными страстями, грубыми 
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наслаждениями, одинаково разрушительными как 
для тела, так и духа. Педагогическое попечение 
о теле поэтому предполагало такое воздействие 
на воспитанника, чтобы его телесные силы спо-
собствовали крепости духа, а тело посредством 
упражнений сделалось органом духа [21 с. 309–
311]. В рамках православной педагогики с опорой 
на эти методологические установки были разра-
ботаны методики физического воспитания («обра-
зования тела») [1, с. 86–154; 21, с. 308–404].

В определенной степени альтернативную про-
виденциалистам методологическую позицию зани-
мали лидеры течения, которое можно достаточно 
уверенно назвать социально- антропологическим 
(Н. А. Добролюбов, М. И. Михайлов, Д. И. Писарев, 
Н. Г. Чернышевский, А. П. Щапов, Н. В. Шелгунов), 
а в советской истории педагогики его обычно име-
новали как революционно- демократическое вви-
ду того, что в формате этой концепции верховной 
целью воспитания объявлялась подготовка лично-
сти к нравственно возвышенной и общественно 
оправданной деятельности по освобождению на-
рода от деспотизма и социальной несправедливо-
сти. В аксиологическое поле данного направления 
входили следующие ценности: революционное 
подвижничество, самопожертвование, социаль-
ная справедливость, прогресс, демократия, ра-
венство, гражданственность, общечеловеческое 
образование, деятельность, самостоятельность, 
человеческое достоинство.

Представители радикального крыла этого на-
правления отстаивали монистическое понимание 
природы человека, полагая его материальным су-
ществом, чье развитие и все проявления жизнеде-
ятельности определяются биологической органи-
зацией (Чернышевский), или параметрами соци-
альной среды (Добролюбов).

Позиция, согласно которой человек предстаёт 
исключительно физическим (телесным) или соци-
альным существом, фактически выводит за скоб-
ки его «состава» спиритуальность, духовное на-
чало. В регистре данной концепции духовность 
отождествляется с нравственными установками, 
психическими качествами личности, способству-
ющими утверждению справедливого социального 
строя (убежденность в правоте борьбы за счастье 
народа, непримиримость к его врагам, способ-
ность к самопожертвованию в ходе революцион-
ной деятельности и др.). Характеру этой деятель-
ности должна отвечать и здоровая телесная струк-
тура человека: физически развитого, закаленно-
го, с высоким болевым порогом.

Теоретики социально- антропологического уче-
ния советовали в процессе воспитания обязатель-
но видеть ребенка в его телесно- душевной сопря-
женности. «Если, –  писал Н. А. Добролюбов, –  вся-
кая душевная деятельность непременно проявля-
ется во внешних знаках и если орудием её про-
явления служат непременно органы нашего тела, 
то ясно, что для правильного проявления душев-
ной деятельности мы должны иметь правильно 
развитые, здоровые органы» [9, с. 77–78].

Взгляд на человека с позиций социально- 
антропологического течения виделся наиболее 
близким утвердившейся после 1917 года в на-
шей стране коммунистической, т.е. официальной 
советской педагогике, в которой понятия «дух», 
«душа» и их производные выводятся из активно-
го употребления ввиду несовместимости с марк-
систским пониманием человека как ансамбля об-
щественных отношений, и заменяются лексемами 
«сила воли», « психика» и др. В логике заданно-
го большевиками вектора принуждения человека 
к счастью перманентной борьбы за коммунистиче-
ские идеалы к детскому телу предъявляются по-
вышенные требования: оно должно символизиро-
вать заботливо- покровительственное отношение 
государства к ребенку, а также быть максимально 
приспособлено к условиям конфронтации с внеш-
ними и внутренними врагами советской власти.

Культ бодрого, энергичного, «мажорного» дет-
ского тела рельефно представлен в советской пе-
дагогике 20–30-х годов прошлого века (А. С. Мака-
ренко), нашел отражение в системах физического, 
военно- патриотического, гигиенического воспита-
ния молодежи, теории и практике детского спорта, 
туризма, массовых оздоровительных акциях (вак-
цинация, парады и др.) [12, с. 86].

Сторонники естественнонаучного направле-
ния (В. П. Вахтеров, А. П. Нечаев, Н. Е. Румян-
цев, Г. И. Россолимо, И. А. Сикорский, Н. В. Шел-
гунов) так же, как и представители социально- 
антропологического течения, исходили из натура-
листической трактовки человеческой природы, од-
нако без свой ственного последнему социального 
радикализма. В ценностную матрицу «естествен-
ников» входили такие категории, как: организм, 
эволюция, прогрессивное развитие, энергия, на-
следственность, деятельность, общечеловеческие 
качества.

Как считали приверженцы этого течения, толь-
ко объективное, экспериментально обоснованное 
знание о человеческой природе может быть плат-
формой для теории педагогики и практики воспи-
тания. Такое позитивное знание в состоянии пре-
доставить исключительно естественные науки: 
биология, физиология, медицина, гигиена.

Для того, чтобы правильно воспитывать ребен-
ка, говорили педагоги, поддерживающие данную 
концепцию, следует иметь максимально точное 
представление о его телесно- душевной организа-
ции, о динамической корреляции телесных и пси-
хических проявлений в ходе возрастного развития. 
По мнению В. П. Вахтерова, педагогика, опираясь 
на законы эволюции, должна отказаться от прин-
ципа стандартизации, послушания и запрета, ори-
ентироваться на естественное стремление ребен-
ка к прогрессивному развитию, учету его индиви-
дуальных (телесно- душевных) особенностей [4, 
с. 522].

Рассматривая человека как сложную совокуп-
ность рефлексов, «естественники» призывали 
педагогов и родителей внимательнее относить-
ся к роли наследственности в развитии, которая 
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проявляется как в телесном здоровье ребенка, 
так и в его душевном строении. Выдающийся рус-
ский психиатр И. А. Сикорский пришел к выво-
ду об устойчивой связи детской трудновоспитуе-
мости с болезненной наследственностью, кото-
рая значительно увеличивает риск соматической 
и психической патологии. Иван Алексеевич дока-
зывал, что пребывание в токсичной социальной 
и воспитательной среде серьезно усугубляет из-
начальную природную ущербность таких детей, 
в отличие от нормальных, на которых негативное 
влияние внешней обстановки не так сильно сказы-
вается, ввиду того, что сдерживается их здоровой 
телесно- психической конституцией [17, с. 130].

И. А. Сикорский справедливо замечал, во мно-
гом предвосхищая последующие исследования 
в области генетики, что бремя болезненной на-
следственности, выносимое ребенком из утро-
бы матери, может сохранить свою значимость 
на протяжении всей жизнедеятельности челове-
ка, заявляя о себе в наиболее критические пе-
риоды развития личности. Поэтому деструктив-
ное поведение индивида, по мысли Сикорско-
го, берет свое начало задолго до его появления 
на свет, восходя от его предков к родителям. Туда 
и должны быть направлены превентивные меры 
[17, с. 130–133].

Ярчайшие представители культурно- антропо-
логического направления –  Н. И. Пирогов, 
К. Д. Ушинский, П. Ф. Каптерев, П. Ф. Лесгафт, 
М. И. Демков, П. Г. Редкин, Е. Н. Водовозова, 
М. М. Манасеина –  ориентировались на такие цен-
ности: культура, общечеловеческие качества, ор-
ганизм, саморазвитие, наследственность, созна-
тельность, деятельность, самостоятельность.

Лидеры данного течения констатировали, что 
человек рождается естественным, телесным су-
ществом, а в процессе воспитания приобретает 
социокультурные качества. Дети –  саморазвива-
ющиеся существа в телесном, психическом и ду-
ховных планах. Ключевая цель педагога –  создать 
благоприятные условия для такого саморазвития. 
Опираясь на данные естественнонаучных иссле-
дований, теоретики этой концепции убедительно 
доказывали факт равноценности и взаимообу-
словленности телесного, душевного и духовного 
(нравственно- эстетического) в человеке.

Основоположник отечественной концепции фи-
зического развития и воспитания, П. Ф. Лесгафт, 
экспериментально доказал, что типичные психи-
ческие состояния и качества не могут не влиять 
на организм (тело), повышая или понижая уро-
вень его энергетического потенциала или жизне-
способности. В свою очередь, состояние телесных 
процессов сказывается на работе психического 
аппарата, умственной (духовной), физической де-
ятельности, нравственно- эстетических воззрени-
ях. Данные положения закономерно определяли 
общую цель образования и воспитания, которая, 
по Лесгафту, заключалась в гармоничном, всесто-
роннем развитии «деятельности человеческого 
организма» [13, с. 305].

Невнимание в педагогическом процессе 
к  какой-либо одной стороне целостной телесно- 
душевно-духовной природы человека, убеждали 
Е. Н. Водовозова, М. М. Манасеина, искажает и дру-
гие его стороны. Ребенок, плохо развитый физиче-
ски, –  писала Е. Н. Водовозова, не может правиль-
но развиваться и умственно (духовно –  прим. на-
ше, авторов статьи), одностороннее умственное 
развитие искусственно задерживает правильное 
развитие физических сил и сказывается в переу-
томлении мозга, в высшей степени расстраиваю-
щем нервную систему [6, с. 376].

М. И. Демков выражал общее для разделяв-
ших культурно- антропологическую теорию мне-
ние, что законы развития приложимы ко всем че-
ловеческим измерениям, как к телу, так и духу. 
В воспитании необходимо развивать все, данные 
природой физические и духовные силы ребенка, 
но делать это исключительно соообразуясь с его 
индивидуальными особенностями. Эта мысль яв-
лялась центральной в демковской теории полноты 
сил и нравственного совершенствования, в кото-
рой кроме того постулировалось, что тело посред-
ством природосообразной и культуросообразной 
практики способно стать органом духа (душев-
ной организации) [8, с. 449–451]. Уместно заме-
тить, что в этом положении усматривается бли-
зость взглядов на диалектику телесного и духов-
ного в культурно- антропологической и провиден-
циалистской концепциях. Об их сходстве свиде-
тельствует и позиция К. Д. Ушинского, покоящего 
свою педагогическую антропологию на идее, как 
и у спиритуалистов, тринитарного строения чело-
века.

К приверженцам свободно- антропологического 
направления мы склонны прежде всего причис-
лять, при всём своеобразии их позиций, Л. Н. Тол-
стого, К. Н. Вентцеля, Н. Ф. Федорова, В. И. Вернад-
ского, К. Э. Циолковского, С. Н. Дурылина. В их ак-
сиологической палитре превалируют следующие 
ценности: Бог, Человечество, Человек, Природа, 
Бытие, Свобода, Космос, Эволюция, Культура, Се-
мья, Соборность, Творчество, Знания.

Сущностное триединство человека, согласно 
философии общего дела Н. Ф. Федорова, вклю-
чает сыновность с Богом, соборная причастность 
к Человечеству и природное происхождение при 
более высоком положении, по сравнению с други-
ми, трансцендентной ипостаси. Каждая из этих со-
ставляющих амбивалентна, включает созидатель-
ные и разрушительные силы. Например, природа 
ребенка в виде его телесной организации может 
выступать как стихийное, дезорганизующее нача-
ло, но в ней же имманентно заключена духовная 
сторона, состоящая в нравственном чувстве при-
частности к Человеческому роду.

Л. Н. Толстой мыслил человека как телесно- 
духовный микрокосм, как носителя неискажен-
ного первородным грехом образа Божьего. Теле-
сная сторона человеческого существа («животная 
личность») связывает его с природным миром, 
рационально- духовная –  с метафизическим бы-
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тием. Верховенство в человеке животного нача-
ла задает восприятие жизни исключительно как 
телесного существования, его единственности, 
и, соотвественно, выбор в качестве приоритет-
ных прагматическо- утилитарных, потребительско- 
чувственных ценностей. Всё, что имеет отношение 
к трансцендентальному, обессмысливается, реду-
цируется. Отречение от «животной личности», эго-
истического блага создает почву для духовного 
преображения человека, обретению им разумной 
и нравственной жизни, покоящейся на действен-
ной любви к ближнему. Провозглашая главенство 
духовного над телесным, Толстой вместе с тем го-
ворил, что телесность не является преградой для 
разумной жизни. Наоборот, человек с помощью 
нравственного сознания должен использовать те-
лесные силы («животную личность») для собствен-
ного духовного совершенствования и одухотворе-
ния сущего [18, с. 62].

Ещё более отчетливо эта мысль прозвучала 
у К. Н. Вентцеля, который полностью реабилити-
ровал телесность, указывая, что забота о теле 
(самосохранении) является нравственной целью 
человека, поэтому внимание к телесным потреб-
ностям, личной гигиене входит в состав нрав-
ственного воспитания [5, c. 24–25]. Как и Толстой, 
Вентцель предельной личностной целью пола-
гал самосовершенствование. Однако в отличие 
от гениального русского писателя и философа, он 
не сводил самосовершенствование исключитель-
но к духовно- нравственному саморазвитию, а экс-
траполировал на телесное (физическое) и психи-
ческое развитие, подчеркивая необходимость соз-
дания максимально благоприятных условий для 
взаимообогащающего гармоничного развития 
всех сторон ребенка.

Такие условия создаются, по Вентцелю, пу-
тем, во-первых, освобождения его от всех форм 
образовательного насилия, педагогического по-
давления, а во-вторых, от пробуждения и искус-
ного стимулирования творческой энергии расту-
щей личности, предоставления воспитательными 
институтами основы для самосовершенствования 
творческих сил, которые помогают человеку об-
рести аутентичную –  внутреннюю или духовную –  
свободу. Именно она способствует духовной рево-
люции, расширяющей индивидуальное сознание 
до масштабов космического. Космическая педаго-
гика, необходимость которой обосновывает Вент-
цель, и призвана формировать у человека созна-
ние единства со всей жизнью Космоса, гармонию 
с законами Мироздания.

Понятие Космос является, наряду с категори-
ями Бог, Материя, Дух, Душа, Энергия, Творче-
ство, Тонкий мир, Сознание, Сердце, Воспитание, 
ключевым в эзотерической педагогике. Наибо-
лее яркими её выразителями были Г. И. Гурджиев 
и Е. И. Рерих.

В зеркале философско- антропологической 
концепции, которую Гурджиев сам обозначил 
как «эзотерическое христианство», человек –  су-
щество, состоящее из множества противоречи-

вых, не согласованных между собой «я», которые 
не позволяют ему пребывать в гармонии с собой 
и Вселенной. Мозаичности сознания способству-
ет раскоординированный характер функциониро-
вания его основных центров (умов): мыслитель-
ного, чувствующего, двигательно- моторного, сек-
суального, инстинктивного. Развитие человека, 
по мнению Гурджиеву, происходит по нисходящей: 
от сущности, т.е. целостности, с которой он прихо-
дит в наш мир, к личности –  существу с набором 
автоматических реакций, галлюцинаторным вос-
приятием, высоким риском быть пораженным мас-
совым психозом.

В учении Живой Этики указывается, что состав 
человеческого организма в точности воспроизво-
дит строение Космоса, в котором Дух и Материя 
неразрывны. Материя –  это кристаллизованный 
Дух, а Дух есть энергия, которая не может проя-
виться вне материи. Поэтому в человек как микро-
косме духовное есть отражение материального 
и наоборот. Как в части Космоса в человеке при-
сутствует физическое начало (мир плотный, орга-
низм, тело), подчиняющееся природным законам, 
психическое и духовное начала, представляющие 
Мир Тонких субстанций и Мир духовный (огнен-
ный), являющийся основанием Бытия. Два послед-
них естества образуют сознание человека, психи-
ческий уровень которого составляют чувства, раз-
ум и желания (волю), а духовный –  психическую 
(космическую) энергию, Сердце и самосознание. 
Сердце как духовный инструмент сознания явля-
ется местом средоточия, накопления, трансмута-
ции космической энергии в более совершенные 
вибрации, тем самым способствуя совершенство-
ванию человека и Космоса.

В структуре личности Е. И. Рерих выделяет два 
Еgo: высшее и низшее. Высшее –  бессмертная 
сущность человека, репрезентация духовного на-
чала, не имеющее непосредственного проявления 
на земле и нуждающееся в развитии посредством 
многократного воплощения в Плотном мире. Низ-
шее –  телесное и психические начала –  после фи-
зической смерти распадается. Низшее Ego совер-
шенствует свою природу через приобретение жиз-
ненного опыта. Высшее Ego эволюционирует, опи-
раясь на Низшее [16, c. 411–413].

Базируясь на данных мировоззренческих по-
ложениях, касающихся строения человека, диа-
лектики входящих в него субстанций, Е. И. Рерих 
предлагает эзотерическую педагогическую кон-
цепцию, в которой первостепенной целью призна-
ётся воспитание Сердца. (В этом отношении пози-
ция Е. И. Рерих, полагаем, близка разработанной 
П. Д. Юркевичем «Педагогики сердца».)

Воспитательные усилия, на взгляд, Е. Н. Ре-
рих, должны быть направлены на формирование 
у подрастающего поколения Сердца как органа 
Тонкого мира, способного точно распознавать его 
проявления, утверждать в своих деяниях идеалы 
Добра, Истины, Красоты. Елена Ивановна ратова-
ла за введение в школах и в условиях семьи сер-
дечного воспитания как предмета. «Нужно, -пишет 
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она, –  придавать ему не вид опыта, но твердо ве-
сти развитие памяти, внимания, терпения, добро-
желательства и после обратить наблюдательность 
на ощущения сердца. Так будет заложена торже-
ственность и любовь к Прекрасному» [10, с. 249].

Выдающийся отечественный ученый- мистик 
Г. И. Гурджиев советовал в ходе воспитания обяза-
тельно учитывать следующие факторы:
– наследственность;
– состояние окружающей среды в момент зача-

тия;
– характер эманаций (излучений) всех планет 

солнечной системы в пренатальный период 
развития;

– особенности смысложизненных установок ро-
дителей;

– специфика смысложизненных установок окру-
жающих родителей людей;

– качества эманаций, содержащихся в окружаю-
щей родителей атмосфере;

– особенности бытийных усилий самого ребен-
ка, «направленных на пресуществление в себе 
всех данных для приобретения объективного 
разума» [7, с. 310].
Заметим, что некоторые из перечисленных 

факторов остаются до сих пор вне поля зрения ро-
дителей и педагогического сообщества.

В ракурсе наших рассуждений несомненный 
интерес вызывают труды отечественных психо-
аналитиков. Среди них особо выделяются фигу-
ры М. Вайсфельда, И. А. Перепель, В. Рахманова, 
В. Ф. Шмидт, С. Н. Шпильрейн.

В понимании природы человека они в целом 
руководствовались мнением З. Фрейда, считав-
шего его сложной энергетической системой, пове-
дение которого активируется единой психической 
энергией, а её источником является нейрофизи-
ологическое состояние возбуждения. Мотивация 
человека, убеждал Фрейд, полностью основана 
на энергии возбуждения, производимого теле-
сными потребностями, среди которых важнейшая 
роль принадлежит сексуальным, продуцирующим 
либидозную энергию [19, с. 176–177]. По существу 
Фрейд определял человека как биопсихическое, 
иррациональное существо, отказывая ему в ду-
ховном измерении.

Отечественные психоаналитики придержива-
лись более смягченного, чем у Фрейда, варианта 
биологического детерминизма, подчеркивая важ-
ную роль социально- культурных факторов (и даже 
классовых –  после Октябрьской революции) в пси-
хическом развитии. Особенно это касалось тех, 
кто разрабатывал теорию и практику психоанали-
тического воспитания. Среди них, на наш взгляд, 
наиболее яркой личностью была В. Ф. Шмидт, от-
вечавшая за педагогическую часть функциони-
ровавшего в 1921–1925 годах Детского дома- 
Лаборатории «Международная солидарность» при 
Психоаналитическом институте в Москве. В этом 
учреждении ставился уникальный эксперимент 
по проверке возможности использовать психоа-
нализ в качестве инструмента переделки природы 

человека в соответствии с глобальным замыслом 
переустройства мирового порядка на началах со-
циальной справедливости.

Высшим смыслом психоаналитического воспи-
тания, согласно позиции Шмидт, провозглашалось 
превращение маленького эгоцентрика в челове-
ка «для которого окружающий мир и люди стоят 
на первом месте, а он сам есть лишь одно из сла-
гаемых коллектива» [8, с. 11]. Кроме коллективиз-
ма доминантными ценностями выступали: тело 
(вспомним высказывание отца психоанализа: «Те-
ло –  это судьба»), инстинкты, личность как един-
ство ид, эго и суперэго, психическая энергия, ли-
бидо (энергия сексуального инстинкта).

Организация воспитательной работы в До-
ме-лаборатории строилась на следующих положе-
ниях классического психоанализа, которые полу-
чали соответствующую педагогическую оранжи-
ровку: а) ребенок в целом существо бессознатель-
ное, проявления его бессознательного надо уметь 
декодировать; б) поступки ребенка определяются 
принципом удовольствия, который надо осторож-
но связывать с принципом реальности; в) с первых 
дней жизни ребенок заявляет о своей сексуальной 
активности, проявления которой важно правильно 
расшифровывать; г) ребенок в своем психосексу-
альном развитии проходит три стадии –  аутоэро-
тическую (получения удовольствия от собственно-
го тела), нарциссическую (развитие примитивно-
го Эго, любви к себе) и стадию любви к другому 
человеку. Задача воспитания заключается в том, 
что содействовать естественному переходу ребен-
ка к третьей стадии, только на ней он может счи-
таться социально- ценной личностью; д) ребенок, 
столкнувшийся с фрустрационной ситуацией, ис-
пользует защитный механизм недопущения неже-
лательных импульсов до осознания (вытеснение), 
кроме того, в психике ребенка имеется субстрат 
для развертывания механизма сублимации, ког-
да энергия бессознательного перенаправляется 
в социально полезную активность. Задача педаго-
га –  содействовать ребенку в развитии сублима-
ции и наиболее естественного вытеснения; е) на-
личие у ребенка привязанности к родителям, ко-
торая может быть спроецирована на педагога [8, 
c. 181–182].

Исходя из теории психоаналитического воспи-
тания, научиться понимать язык бессознательного 
ребенка, помогать ему безболезненно овладевать 
своими инстинктами и желаниями, согласовывать 
их с общественными требованиями и нормами 
значительно легче в детском коллективе, в кото-
ром доминируют гармоничные отношения. В ран-
нем возрасте, по мнению В. Ф. Шмидт, детский 
коллектив не должен превышать 4–6 человек, что 
позволяет ребенку иметь личное пространство 
и в то же время чувствовать свое единство с дру-
гими, научиться доверять им, сопереживать и под-
держивать их [20, с. 12–13]. Такой коллектив –  оп-
тимальная форма, в которой разумно сопрягаются 
процессы социализации и индивидуализации [11, 
с. 43].
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Подводя итог нашим размышлениям, подчер-

кнем, что в данной статье предпринята попытка 
реконструировать и оценить сложившиеся в ак-
сиологическом пространстве отечественной пе-
дагогики второй половины XIX –  первой трети XX 
научные представления о взаимодействии в про-
цессе образования человека двух его фунда-
ментальных измерений: духовного и телесного, 
о возможностях их гармонизации в ходе воспита-
ния. В историко- педагогической проекции пока-
зана специфика разнообразных подходов к тра-
ектории решения этой проблемы; высвечивается 
связь между взглядами отечественных педагогов- 
мыслителей на диалектику духа и тела в составе 
человека и их педагогической доктриной. На оче-
редном этапе переосмысления ценностей и прио-
ритетов современного российского образования 
значимость изысканий в области педагогического 
человековедения, в том числе его ретроспектив-
ного ракурса, уверены, будет возрастать.
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DIALECTIC OF SPIRITUAL AND BODILY IN THE VALUE 
PERIMETER OF RUSSIAN PEDAGOGY (SECOND HALF 
OF XIX –  FIRST THIRD OF XX CENTURIES)

Zavrazhin S. A., Zemsh M. B.
Vladimir State University named after Alexander Grigoryevich and Nikolai 
Grigoryevich Stoletov, Moscow Information Technology University –  Moscow 
Institute of Architecture and Civil Engineering (MASI)

The purpose of this work is to reconstruct the scientific ideas that 
have developed in the axiological space of Russian pedagogy in the 
second half of the XIX –  first third of the XX scientific ideas about the 
interaction of two fundamental dimensions in the process of human 
education: spiritual and bodily, about the possibilities of their har-
monization in the course of education. It is suggested that the be-
lief about its essence and nature, as well as the entire pedagogical 
concept, from goal-setting, priority values, life-meaning orientations 
and ending with the choice of tools for its practical implementation, 
depended on the features of the ideological attitude to the image 
and “composition” of a person in one or another anthropological par-
adigm. The result of the study: Through the prism of a look at the 
dialectic of spiritual and bodily principles in the development and up-
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bringing of personality, the authors identified and analyzed the direc-
tions of pedagogical human studies that developed and functioned 
during the period under review: spiritualistic, natural science, socio- 
anthropological, cultural- anthropological, free-anthropological, psy-
choanalytic, esoteric. Conclusions: The anthropological dimension 
of pedagogy in Russia since the second half of the XIX century. it 
becomes the foundation for the development of various methodo-
logical approaches that reveal the system of ideas about a person 
in the context of what is and what is due, taking into account which 
basic pedagogical ideals, goals, principles are formulated. In the 
modern historical and pedagogical discourse, various typologies of 
these approaches are proposed, as well as criteria for their alloca-
tion related to the era under consideration, we believe there may be 
other previously ignored grounds for classification, and, accordingly, 
a different set of areas of pedagogical human studies
The theoretical significance of the study is due to the need to clarify 
the contradictory scientific picture of the formation and development 
of Russian pedagogical anthropology. the need to expand the un-
derstanding of the significant aspects of the domestic anthropologi-
cal and pedagogical discourse.
The practical significance of the research is seen in the possibility of 
expanding the pedagogical competence of teachers by introducing 
them to the heritage of Russian historical and pedagogical thought, 
which allows them to penetrate into the understanding of human na-
ture and the factors influencing its development.

Keywords: pedagogical anthropology, axiological space, person-
ality, spirit, soul, body, dialectics, education, Orthodox pedagogy, 
psychoanalytic education, cosmic pedagogy, anthropological and 
humanistic pedagogy, energy.
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В статье фиксируются изменения в системе подготовки квали-
фицированных кадров, связанные с переходом от старой моде-
ли высшего образования к новой. Показано, что предыдущая 
модель отличалась от нынешнего принципиального смещения 
акцентов обучения. Приоритет гностического, «знаниевого» 
компонента в обучении позволял студентам осваивать глубо-
кие пласты знания, применение которого на практике счита-
лось прерогативой самих обладателей знания. Переход всей 
системы на деятельностный, компетентностный подход не про-
сто сместил акценты в усвоении массива знаний, по и породил 
сложные личностные трансформации познающего субъекта. 
Резко возросший объем информации, поиск и закрепление 
ее в сознании, умение использовать эту информацию адек-
ватно ситуации важная примета времени в образовательном 
пространстве вуза. Вместе с тем, данный подход в значитель-
ной степени нивелировал самостоятельный труд учащихся 
по производству знаний, по их фундаментальной обработке 
и закреплению в виде устойчивых поведенческих паттернов. 
Преодоление данного противоречия лежит на пути снятия пси-
хологических барьеров у учащихся через моделирование про-
блемных ситуаций, разрешение которых требует от студентов 
полного включения интеллектуальных способностей. Ситуации 
«разрыва» потока информации приводят к изменению лич-
ностных установок на обучение, делая сам процесс более углу-
бленным и фундаментальным, что позволяет осваивать знания 
более высокого порядка.

Ключевые слова: Высшее образование. Функции образова-
ния. Фундаментальные знания. Деятельностный подход. Ком-
петенции.

Кризисные явления, фиксируемые боль-
шинством исследователей высшего образова-
ния по всему миру, факт, не требующий доказа-
тельств. Впрочем, кризис системы образования –  
это устойчивое, регулярно повторяющееся состоя-
ние этой системы, скорее именно потому, что сама 
эта система суть живой организм, подверженный 
как и все живое перманентным изменениям как 
формы, так и транслируемого содержания. Тем 
не менее внутри системы существуют элементы, 
которые остаются неизменными на протяжении 
сотен лет и которые по сути являются основанием 
самой системы. Можно называть такие элементы 
общеупотребительным и модным словом –  ценно-
сти [4].

Ключевая ценность образования вытекает 
из самого факта необходимости передачи опыта 
последующим поколениям с целью их выживания 
в мире и такой механизм присущ в той или иной 
форме всему живому на планете. Человеческие 
существа рождаются одними из самых плохо при-
способленных для жизни в природе и необходи-
мо достаточно долгое время и много усилий, что-
бы они оказались способными продолжать жизнь, 
обеспечивая себя всем необходимым. В культур-
но оформленных практиках в человеческом со-
обществе сложились устойчивые, существующие 
от века подходы концентрации опыта, его упаков-
ке в определенные формы и дальнейшая трансля-
ция по заданным схемам. Высшее образование, 
как оно представлено в современном мире, име-
ет уже достаточно долгую эволюционную исто-
рию и всегда этот социально- культурный институт 
играл особую роль в судьбах не только отдельного 
индивида, но и всей видовой популяции к которой 
принадлежал тот или иной человек [3].

При всем разнообразии целей, задач, средств 
и методов упаковки и передачи опыта у системы 
высшего образования всегда существовала опре-
деленная миссия –  «колонизация» будущего. Выс-
шее образование в идеальном виде всегда имен-
но про будущее, которого еще нет, но которое под-
разумевается. Способность вида homo sapiens 
обсуждать реально отсутствующее и делать его 
присутствующим, это эволюционное преимуще-
ство, благодаря которому наш вид выжил и стал 
на планете тем, кем он стал [7]. Задачей научно-
го анализа системы высшего образования как со-
циального института всегда оставалась необхо-
димость по возможности упредить неадекватные 
последствия тех или иных реформаторских дей-
ствий, попробовать по возможности предвидеть 
наиболее вероятные пути реконструкции и из-
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менения роли и статуса системы в целом в куль-
турной матрице того или иного сообщества. Эта 
не простая задача решается различными метода-
ми, одним из которых является дифференциация 
учащихся на устойчивые страты, в локальных про-
странствах которых происходит преломление до-
минирующих трендов, рождение и умирание таких 
явлений, действия которых, несмотря на их малый 
размер, могут иметь серьезные последствия для 
всей системы.

Одной из главных функций системы образова-
ния всегда была и остается сейчас, селективная 
функция. Образование в представлении фило-
софов Нового времени это возрастание челове-
ка над самим собой, что требует усилия особого 
рода, творческого усилия по Бергсону [1]. Но по-
мимо подразумеваемой задачи возрастания над 
самим собой в человеческих сообществах, ко-
торые сегодня представляют по меткому выра-
жению М. Маклюэна «глобальную деревню» [5] 
в которой все взаимодействуют со всеми, обра-
зование несет в себе функцию разделения людей 
на подгруппы внутри конкретных сообществ. Еще 
у Платона в Книге IV «Государства» мы встреча-
ем термин thumos (общий принцип «мужества» 
и «гнева», которые Платон располагает между 
разумной и неразумной частями души), этим тер-
мином автор стремится показать промежуточ-
ность, срединность топологического места чело-
века в мире, распятого между природой и социу-
мом. Это состояние индивида периодически ста-
новится центром внимания антропологов и фило-
софов, но важнейшее значение оно имеет и для 
современного состояния образования. Можно 
высказать гипотезу, что в современном состоя-
нии человеческого сообщества как видовой по-
пуляции homo sapiens, расстояние между «разум-
ной» (социальной) частью личности и «неразум-
ной» (естественной) его частью достигла своего 
максимума. В современной системе образования 
данный раскол пролегает через личность прак-
тически каждого, кто включен в этот процесс. 
Эта ситуация достаточно точно зафиксирована 
в главном труде французского социолога конца 
ХХ века П. Бурдье «Различение» [2]. Эта работа 
о социально- культурных дифференциациях в об-
щественном устройстве важна для нас как некий 
маркер, отталкиваясь от которого мы можем по-
нять суть происходящих сегодня в системе выс-
шего образования процессах. Одним из различе-
ний, на которые указывает Бурдье, оказывается 
различение устройства структуры личности ста-
новящегося в ходе обучения субъекта. Накапли-
вая знания, умения, навыки, компетенции человек 
опровергает или, скорее, отвергает свои же соб-
ственные убеждения, присущие ему еще недавно 
в виде императивов. При этом следует учитывать 
что данная процедура направлена одновременно 
как в прошлое, зафиксированное в памяти инди-
вида, так и в будущее, которое только предстоит 
сконструировать. Изменение личностной струк-
туры часто довольно болезненный для индивида 

процесс, особенно если он спровоцирован резким 
изменением стиля жизни.

Молодые люди, поступающие на первый курс 
университета, это особенно касается региональ-
ных вузов, попадают в ситуацию высокой степени 
неопределенности. Важно подчеркнуть, что в ме-
стах проживания, называемых малыми городами 
или поселками, высшее образование как институт 
до сих пор остается сакральным символом, свиде-
тельствующим о высокой достижительной планке 
социального статуса человека. Поступить в вуз, 
закончить его, означает «оседлать» социальный 
лифт, поднимающий индивида из привычной обы-
денности на более высокий социальный этаж. Ког-
да селективная функция образования работала 
достаточно жестко и возможности получения выс-
шего образования были существенно ограничены, 
высокий престижный статус высшего образова-
ния оставался символическим капиталом по опре-
делению.

Изменение доступа к сакральному объекту в но-
вейшей российской системе, появление платного 
образования, обезличенная процедура поступле-
ния в вуз через ЕГЭ, изменение структуры рынка 
рабочих мест и много другое, привели к размыва-
нию престижа высшего образования, что, в свою 
очередь, самым существенным образом повлияло 
на отношение самих учащихся к освоению учебно-
го материала. Внутри образовательного контента 
как целого появились крайне дифференцирован-
ные элементы знания, имеющие в глазах потре-
бителей этого знания различный статус. Именно 
поэтому, поиск путей формирования основопола-
гающих для целого знаний, становится сегодня ак-
туальной задачей.

В советской модели высшего образования ког-
нитивный, гностический аспект в триаде «зна-
ния», «умения», «навыки» был доминирующим, 
не зря отмечалась принципиальная направлен-
ность образовательной модели на фундаменталь-
ное содержание. По умолчанию считалось, что 
сам по себе «знаниевый» компонент обучения 
предполагает тот факт, что освоивший его студент 
самостоятельно сумеет им распорядиться. Смена 
образовательной парадигмы в новейшее время 
с когнитивного подхода к деятельностному, ког-
да доминирующим началом в образовании стало 
развитие умений и навыков, или, другими слова-
ми, компетенций, привело не просто к смещению 
акцентов с одного компонента обучения к другим, 
данное изменение привело к радикальному пе-
рестроению личности воспринимающего знания 
объекта. Современный студент оказался неспо-
собным к трудной, методически выверенной рабо-
те по производству знаний, но научился добывать 
эти знания из внешних источников и успешно ма-
нипулировать ими.

Учитывая кардинально выросший поток инфор-
мации самого разного толка, обрушивающийся 
на каждого человека, способность к быстрой диф-
ференциации информации и ее структурирование 
в сжатые сроки, не оставляет воспринимающему 
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субъекту времени на детальное усвоение получае-
мого материала. Получаемое на учебных занятиях 
знание не закрепляется в сознании как устойчи-
вое психологическое свой ство. Современная пси-
хология склоняется к пониманию того факта, что 
когнитивное является производным от поведен-
ческого, эта парадигма в настоящее время име-
ет много сторонников, но и много противников [6]. 
Если согласиться с данным подходом, то мы по-
лучаем студента, поведение которого определено 
сегодня высоким уровнем неопределенности, сни-
жением горизонта планирования будущего и дру-
гими социальными факторами, через призму ко-
торых студент неявно определяет свое отношение 
непосредственно к знаниям. Возникает ситуация 
гётевского Фауста, поддавшегося на увещевания 
Мефистофеля и отринувшего предыдущий образ 
жизни, связанный с попытками глубокого проник-
новения в суть вещей в пользу пользования этими 
вещами. Данная проблема особенно остро стоит 
перед направлениями подготовки высшей школы, 
ориентированными на получение и конструирова-
ние фундаментальных знаний. Это явно отражает-
ся в структуре приема студентов на первый курс 
вуза, последние годы конкурс на естественнона-
учные, инженерные и технические направления 
подготовки заметно ниже, чем на гуманитарные. 
Убеждение молодых людей и их родителей в том, 
что можно пользоваться готовыми, а не произве-
денными самостоятельно знаниями, используя 
широкие возможности сегодняшних технологий, 
ложно и иллюзорно, но устойчиво воспроизводит-
ся в головах сотен и тысяч людей.

Государство, как заказчик высококвалифи-
цированных кадров, пытается своими методами 
переключить потоки движения молодых людей 
в необходимом, с его точки зрения, направлении, 
но радикально сломать господствующий тренд 
быстро не получается. Таким образом, центр тя-
жести в принятии решений о фундаментальной 
подготовке кадров в системе высшего образова-
ния перемещается непосредственно в сами вузы. 
Очевидно, что в решении данной проблемы нет 
и не может быть стандартных, проторенных пу-
тей. В силу указанного раскола личностного на-
чала современных студентов, для исследовате-
лей и педагогов открывается окно возможностей, 
в пространстве которого необходимо отыскать 
и эксплицировать такие формы и методы, которые 
будут релевантны современной ситуации и, одно-
временно, окажутся способными привлечь к се-
бе внимание тех студентов, которые потенциаль-
но готовы участвовать в реализации заявленных 
проектов. Для осуществления данного направ-
ления подготовки необходимо в первую очередь 
провести «негативную рекогносцировку» образо-
вательного поля с целью фиксации познаватель-
ных барьеров, которые массово распространены 
в образовании и которые не позволяют совершать 
глубокое сущностное погружение в сложный учеб-
ный предмет. Понятно, что данный вопрос отно-
сится к числу «вечных» и практически не подда-

ется окончательному решению. Поэтому нами бы-
ли выбраны для исследования наиболее типичные 
виды познавательных барьеров, через преодоле-
ние которых осуществлялась практическая дея-
тельность по концентрации внимания студентов 
на ключевых вопросах обучения.

Известная максима гласит: человек узнает свои 
ограничения, только преодолевая их. Учитывая тот 
факт, что современные студенты оказались по су-
ти потребителями привычного им «поверхностно-
го» знания, сформированного наличием и широ-
ким распространением в жизни цифровых техно-
логий, необходимо разорвать поток информации, 
уносящей молодых людей своей мощью и скоро-
стью и не позволяющий им выскочить из него со-
знательно, необходимо поставить на пути этого 
потока своего рода плотину. В качестве плотины 
может быть использован методический прием соз-
дания «искусственного аффекта», когда привыч-
ные элементы знания представлены преподавате-
лем в совершенно ином ракурсе. В средневековых 
университетах такой прием был обкатан и приме-
нялся достаточно часто. На одном из занятий сту-
дент получает задание доказать простую и оче-
видную теорему или постулат, а на следующее 
занятие получает задание доказать ложность до-
казанного им же ранее. Результатом такого под-
хода может стать как раз не преодоление позна-
вательного барьера, а его искусственное констру-
ирование, что, по сути, также есть определенная 
остановка, разрыв ритма и концентрация внима-
ния на проблеме.

В статье нет задачи подробно описывать ва-
рианты воздействия педагога на познавательный 
процесс студентов, отметим, однако, что своевре-
менная и точная диагностика возникающих в про-
цессе обучения барьеров различного типа важный 
маркер педагогического мастерства вузовского 
преподавателя. Сами по себе барьеры в позна-
вательной деятельности оказываются при таком 
подходе не проблемой, а благом, то есть простран-
ством остановки и переформатирования личност-
ных установок не только на конструирование фун-
даментальных знаний, но и на дальнейшее их при-
менение в жизни.

В психологических экспериментах, проводив-
шихся в 70-е годы во многих местах и отличав-
шихся длительностью, растянутой на десятилетия, 
было выяснено, что дети, способные отложить по-
лучение награды (конфета) до возвращения экс-
периментатора с тем, чтобы получить дополни-
тельный бонус в виде второй конфеты, в целом 
оказались более успешными в жизни чем их свер-
стники, съедавшие свой приз сразу. Другими сло-
вами, те люди, которые способны не только реа-
гировать на вызовы, но и самостоятельно произ-
водить действие, не только вести себя реактивно, 
но и активно, оказываются обладателями более 
глубоких и устойчивых знаний. Для нашей работы 
это важно подчеркнуть, потому что одним из са-
мых сложных психологических барьеров в обре-
тении фундаментальных знаний сегодня является 
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мода на определенный стиль жизни, в котором са-
моуглубление, сосредоточенное умозрение, отно-
сительно медленное получение желаемого резуль-
тата в определенной степени является дискреди-
тированным форматом поведения. Парадигма huc 
ed nunc (здесь и теперь) выводит «фундаменталь-
щиков» за пределы господствующей в обществе 
поведенческой матрицы, что само по себе стано-
вится для них серьезным психологическим барь-
ером при получении знаний. В такой ситуации тре-
буется помощь со стороны преподавателя, кото-
рый должен моделировать учебный процесс с уче-
том описанного факта. Студентам должно быть 
убедительно показано, что «накопительная» па-
радигма планирования жизненных успехов вполне 
конкурентоспособна с «достижительной» парадиг-
мой. Только в этом случае будет подтверждена ле-
гитимность тех учащихся, кто не совсем вписыва-
ется в доминирующий ритм обучения.

Современное состояние общества принято на-
зывать потребительским, это во много справедли-
во. К культуре потребления относятся два проти-
воположных подхода и оба они оказываются пред-
ставленными в системе высшего образования: 
«культура знания», это такой стиль поведения, ког-
да знание добывается через трансгрессию, через 
переход себя, своих границ и барьеров и «культу-
ра узнавания» которая характеризуется поиском 
знакомых предметов, материальных или духов-
ных, через готовые формы которых осуществля-
ется самоидентификация человека. Используя из-
вестную метафору можно сказать что  кто-то, кто 
планирует свое будущее –  строит ковчег, а другие 
готовятся использовать подручные плавсредства.

В современной модели образования «культура 
узнавания», сменившая «культуру знания» в мас-
совом сознании, это скорее лишь эпизод в струк-
туре становящегося общества. Именно поэтому 
внимание профессионального сообщества долж-
на быть сосредоточено не только на сиюминутном, 
но и на более глубоких слоях устройства лично-
сти. При этом очевидно, что никакое прямое воз-
действие на личность в виде моральных призывов 
или дисциплинарных указаний не работает, ди-
лемма «награда» –  «наказание» не способствует 
эффективному переключению внимания учащих-
ся в нужном преподавателю направлении. Только 
создание среды особого рода, насыщенной не яв-
ными, но важными элементами влияния способно 
сработать триггером создания установки на углу-
бленное изучение вещей и сформировать у сту-
дентов устойчивый ресурс, обеспечивающий дан-
ную кропотливую работу.
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PSYCHOLOGICAL BARRIERS IN THE DEVELOPMENT 
OF FUNDAMENTAL KNOWLEDGE AT THE PRESENT 
STAGE OF DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION

Ledovskikh I. A., Karpova I. V.
FGBOU VO «Pacific State University»

The article fixes the changes in the system of training qualified per-
sonnel associated with the transition from the old model to the new 
one. It is shown that the previous model of higher education dif-
fered from the current one by a fundamental shift in the emphasis 
of education. The priority of the gnostic, «knowledge» component 
in teaching allowed students to master deep layers of knowledge, 
the application of which in practice was considered the prerogative 
of the owners of knowledge themselves. The transition of the en-
tire system to an activity- based, competence- based approach not 
only shifted the emphasis in the assimilation of an array of knowl-
edge, but also gave rise to complex personal transformations of the 
cognizing subject. The sharply increased amount of information, the 
search for and fixing it in the mind, the ability to use this information 
adequately to the situation is an important sign of the times in the 
educational space of the university. At the same time, this approach 
largely leveled the independent work of students in the production 
of knowledge, in their fundamental processing and consolidation 
in the form of stable behavioral patterns. Overcoming this contra-
diction lies on the way of removing psychological barriers in stu-
dents through modeling problem situations, the resolution of which 
requires students to fully engage their intellectual abilities. Situations 
of «break» in the flow of information lead to a change in personal at-
titudes to learning, making the process itself more in-depth and fun-
damental, which makes it possible to master knowledge of a higher 
order.

Keywords: Higher education. Functions of education. Fundamental 
knowledge. Activity approach. Competences.
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Самооценка обучающихся начальной школы в контексте комплексной 
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В статье представлен обзор исследований по проблеме раз-
вития самооценки обучающихся начальной школы в Китайской 
Народной Республике. Анализируются условия и средства 
развития самооценки младших школьников, формулируются 
рекомендации по развитию самооценки младших школьни-
ков, способности к самостоятельному выбору видов деятель-
ности, умений самостоятельно планировать индивидуальные 
задания, вести записи результатов самооценки выполненных 
заданий, демонстрировать результаты самооценки и вступать 
в коммуникацию со сверстниками и учителем. Научная новизна 
исследования заключена в том, что обоснована необходимость 
развития самооценки обучающихся начальной школы в контек-
сте комплексной оценки качества обучения как основы воспи-
тания самостоятельности и ответственности школьника за ре-
зультаты своей деятельности; дополнены определения понятий 
«самооценка младшего школьника», «комплексная оценка»; 
доказана значимость самооценки обучающихся в достижении 
образовательных результатов в контексте комплексной оцен-
ки качества образования в Китае. Результаты исследования 
представлены в виде теоретических подходов, научных поня-
тий, педагогических условий развития самооценки младших 
школьников и рекомендаций учителям.
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Актуальность исследования

Обусловлена принятием Государственным советом 
Китая в 2020 году документа «Общий план углубле-
ния реформы оценки образования в новую эпоху», 
в котором подчеркивается необходимость рефор-
мирования системы оценки китайских начальных 
школ для решения основных проблем в процессе 
оценки качества обучения обучающихся, что свя-
зано с обеспечением качества образования и вос-
питанием ответственности обучающихся за свое 
саморазвитие в процессе обучения [1]. На данном 
этапе основные проблемы, существующие в оцен-
ке качества обучения китайских школьников, свя-
заны с тем, что чрезмерное внимание уделяется 
функциям отбора лучших обучающихся в школы, 
академической успеваемости, результатам экза-
менов, а не методам оценки качества обучения, 
механизмам совершенствования системы оценки 
качества и развития младших школьников; игнори-
руются вопросы развития мотивации обучающихся 
к учебной деятельности, всестороннего развития 
детей и учета их индивидуальных особенностей [2, 
c. 3]. Основными участниками оценки качества об-
учения младших школьников выступают учителя, 
а родители и обучающейся не участвуют в оценке 
результатов обучения [3, c. 36]. Сложившиеся в об-
разовательной практике методы оценки результа-
тов обучения в школе препятствуют продвижению 
качественного образования в Китае. Происходящие 
в Китайской Народной Республике реформы обра-
зовательной и учебной программ направлены на из-
менение образовательной ситуации, сложившейся 
в практике начальной школы. Ученые и учителя ак-
туализируют проблемы значимости оценки и само-
оценки обучающимися своих учебных результатов, 
критикуют необоснованную ориентацию на оценку 
качества образования только учителями, чрезмерно 
сосредоточившими внимание на баллах, на текущие 
учебные процессы и состояние учебных достижений 
младшими школьниками, что не позволяет созда-
вать сильную образовательную китайскую держа-
ву и воспитывать подрастающее поколение как ее 
человеческий капитал [2, c. 4].

Основной путь изменения сложившейся прак-
тики оценки образовательных результатов обу-
чающихся учеными и учителями школ видится 
в комплексной оценке результатов обучения; в ак-
тивном участии школьников в самооценке раз-
личных видов деятельности (учебной и внеучеб-
ной); в формировании опыта, ведении записей 
процесса усвоения знаний и результатов деятель-



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

54

ности; в привлечении всех субъектов обучения 
к совместному обсуждению результатов обуче-
ния, к анализу и оценке состояния и динамики ка-
чества образования. В силу того, что значимость 
образования в Китае определяется в идеологиче-
ском контексте, требуется уточнение основных по-
нятий данной проблемы, связанных с академиче-
ским уровнем оценки успеваемости и самооценки 
обучающимися качества своего обучения, влияю-
щих на физическое и психическое здоровье млад-
ших школьников, на развитие их художественных 
способностей, на социальные практики коммуни-
кацийи общения, на специфику индивидуального 
и всестороннего развития обучающихся [4, c. 36].

Значение самооценки обучающихся в развитии 
личности

В исследованиях ученые определили значение са-
мооценки обучающихся в контексте комплексной 
оценки как личностное осмысление результатов 
учебной деятельности и эмоциональное отноше-
ние к ним, что определяет воспитание самостоя-
тельности, ответственности, рефлексии младшего 
школьника [5, c. 34]. Некоторые ученые отметили, 
что самооценка обучающихся –  это личное реали-
стичное объективное самоописание, сформиро-
ванное на основе реалистичных записей [6, c. 75]. 
Некоторые ученые предложили логику формирова-
ния самооценки обучающихся, начиная с процес-
са комплексной оценки в школе: «Реалистичные 
записи самооценки обучающихся процесса обуче-
ния; самооценка результатов в различных видах 
деятельности, их демонстрация и коммуникации 
о качестве самооценки; самооценка в семестро-
вых отчётах; отбор и упорядочивание учебного ма-
териала и записей обучающихся соответственно 
самостоятельно разработанным обучающимся кри-
териям самооценки; установление собственных то-
чек роста» –  все это звенья для достижения цели 
комплексной оценки качества образования и отра-
жает новый статус обучающегося [7, с. 18]. Ученые 
едины во мнении, что самооценка обучающихся 
является эффективным методом оценки качества 
обучения в контексте комплексной оценки качества 
образования в целом. Цель самооценки состоит 
в том, чтобы в полной мере использовать субъект-
ность обучающихся и способствовать развитию их 
саморефлексии, потребности к самообразованию 
и саморазвитию [8, c. 33].

На основе теоретического анализа исследова-
ний определено понятие «самооценка младшего 
школьника» как субъективный, личный оценоч-
ный взгляд обучающегося на окружающий мир, 
результаты своей деятельности и на себя, как 
часть комплексной оценки качества обучения. Са-
мооценка является эффективным средством со-
действия личностному развитию обучающихся, 
воспитанию самостоятельности и ответственно-
сти за результаты своей деятельности. Самооцен-
ка обучающихся в комплексной оценке качества 
обучения утверждает позицию его субъектности 

и значимости как зрелой личности. Уточнено поня-
тие «комплексная оценка качества обучения» как 
образовательная практика и деятельность субъек-
тов образования, основанная на самооценке обу-
чающихся.

В ходе определения педагогических условий 
развития самооценки обучающихся китайских 
начальных школ в контексте комплексной оцен-
ки был установлен алгоритм педагогических дей-
ствий, определяющих результативность развития 
самооценки младших школьников в контексте ком-
плексной оценки качества обучения. В процессе 
осуществления комплексной оценки акценты сме-
щаются на самооценку обучающегося и на пред-
мет оценки, на развитие способностей обучаю-
щихся к самостоятельному развитию, на самосо-
вершенствование учебных и социальных навыков 
школьников. Самооценка обучающегося приобре-
тает особое значение в комплексной оценке и при-
влекает все больше внимания китайских иссле-
дователей [9, c. 33]. Сознательное и целенаправ-
ленное использование методов самооценки в ком-
плексной оценке качества обучения способствует 
развитию у обучающихся компетенций самореф-
лексии и самосознания, чувства саморефлек-
сии и способности к самооценке, что стимулиру-
ет младших школьников к саморазвитию [5, c. 38]. 
Для обеспечения субъективности оценки обучаю-
щихся, влияющей на их самооценку, учитель соз-
дает условия для разнообразной по содержанию 
учебной и внеучебной деятельности как среды са-
моразвития. Обучающиеся устанавливают в про-
цессе обучения поэтапные цели для собственного 
роста; осуществляют реалистичные записи по ре-
зультатам наблюдения и анализа своих действий; 
демонстрируют свои успехи и вступают в комму-
никацию с учителем, сверстниками; создают отчё-
ты по достигнутым результатам в семестре и кон-
кретной деятельности; выражают свои чувства, 
отношения и самооценку, что является реальным 
путем к реализации комплексной оценки качества 
обучения и воспитанию самостоятельности млад-
ших школьников.

В комплексной оценке обучающийся стано-
вится незаменимым субъектом оценки, является 
первым ответственным лицом за самооценку ка-
чества обучения в процессе комплексной оценки. 
На основе теоретического анализа исследований 
установлены место самооценки обучающихся на-
чальной школы в комплексной оценке качества 
обучения и особенности ее развития в системе со-
ответствующих связей элементов данного процес-
са [3; 5; 10; 11]

1. Самооценка обучающегося при постановке целей

Комплексная оценка качества обучения –  это про-
цесс реализации самообразования обучающих-
ся. Постановка конкретных и обоснованных целей 
в процессе комплексной оценки качества обучения 
является необходимым условием для реализации 
потребности обучающихся в самообразовании, ос-
новой и критерием для самооценки. Способность 
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
обучающего поставить цель –  это видение обучаю-
щимся своего будущего, который сопровождается 
самооценкой и рефлексией своего прошлого опыта. 
Анализируя и обобщая прошлый опыт, рефлекси-
руя и оценивая текущее состояние своего развития, 
обучающиеся определяют свои сильные и слабые 
стороны, что позволяет им спроектировать разум-
ные и обоснованные прогнозы и векторы своего раз-
вития на будущее. Процесс постановки целей –  это 
первый шаг в развитии самооценки обучающихся.

Перед обучающимися начальной школы стоит 
задача поставить цели на семестр и на месяц, что-
бы усилить преимущества личного ресурса в опре-
делённый временной отрезок обучения, исправить 
имеющиеся недостатки и повысить свою мотива-
цию к саморазвитию. Поэтапные цели, поставлен-
ные обучающимся, выступают вектором их само-
образования и критериями для самооценки по ме-
ре достижения целей. Обучающиеся самостоя-
тельно определяют направление своих действий 
для достижения образовательного результата, для 
саморазвития. Для того, что процесс саморазви-
тия и самооценки был успешным, а мотивы устой-
чивыми, учитель оказывает помощь обучающимся 
начальной школы основании и следованию опре-
деленным закономерностям и требованиям при 
постановке целей.

Во-первых, субъектом постановки цели явля-
ются сами обучающиеся, которым родители могут 
оказывать соответствующую помощь, но не мо-
гут его заменить. Позиция родителей на данном 
этапе становления самооценки младшего школь-
ника состоит в побуждении своих детей к вспоми-
нанию и саморефлексии своего прошлого опыта, 
к поиску и оценке своих сильных и слабых сторон 
и на этой основе в помощи в постановке поэтап-
ных целей.

Во-вторых, цели, поставленные обучающи-
мися, должны соответствовать реальности, быть 
практичными и находиться в пределах собствен-
ной зоны ближайшего развития и ответственно-
сти. Если обучающиеся могут достичь своих целей 
в обучении упорным трудом, тогда этот успешный 
опыт укрепляет у них чувство самоэффективно-
сти, способствует появлению потребности дости-
гать более высоких и далеких целей, активного са-
моразвития.

В-третьих, при постановке целей обучающие-
ся стремятся не только к хорошим академическим 
достижениям, но и сосредоточиваются на сво-
ем комплексном развитии, на освоении компе-
тенций в вопросах нравственных отношений, 
художественно- эстетического развития, физиче-
ского и психического здоровья, социальной прак-
тики и коммуникаций и т.п., это позволяет сформу-
лировать тезис о том, что у младших школьников 
появляется потребность не только в самооценке, 
но и в достижении оптимального баланса меж-
ду своими академическими и неакадемическими 
компетенциями.

В-четвертых, цели, поставленные обучающим-
ся, должны соответствовать его возрастным осо-

бенностям. Отмечая взаимосвязь между конкрет-
ными и абстрактными представлениями, зада-
ниями, навыками в обучении, между внешними 
проявлениями в поведении младшего школьника 
и внутренними его личностными качествами, мы 
обнаруживаем значительные различия в развитии 
компетенций, самооценки и уровня саморазви-
тия обучающихся на этапе начальной школы в 1–2 
классах, на этапе средней школы –  в 3–4 классах 
и на этапе старшей школы –  5–6 класс. Обучаю-
щиеся младших классов (1–2 класс) только начи-
нают осознавать свое поведение и его мотивы, 
но они еще не имеют четких представлений о сво-
ем психологическом развитии [10, c. 118]. Поэто-
му их самооценка в большей степени основыва-
ется на поверхностных конкретных внешних про-
явлениях поведения и в меньшей степени связана 
с глубинными абстрактными внутренними каче-
ствами личности. Цели, поставленные обучающи-
мися младшей школы, в большей степени направ-
лены на внешнее поведение, что обуславливает 
постановку цели обучения и их развитие самоо-
ценки. По мере взросления обучающиеся начи-
нают уделять внимание своему внутреннему ми-
ру, содержание их самооценок постепенно пере-
ходит от внешнего конкретного поведения к более 
абстрактным внутренним духовно- нравственным 
качествам, к потребности развития компетенций 
в различных сферах и областях, цели семестра 
становятся обоснованными и направлены на пер-
спективы собственного комплексного развития.

2. Самооценка обучающегося в объективных записях

Объективные записи обучающегося являются ос-
новой для проведения комплексной оценки каче-
ства обучения. Они в основном предназначены 
для самостоятельного сбора информации о лич-
ностном развитии обучающихся. Записи требуют 
от обучающегося навыков постоянно наблюдать 
и анализировать свой процесс развития, вести 
объективные записи, отмечая в них свое участие 
во всех видах деятельностях (в школе и вне шко-
лы). Обучающиеся не только объективно описыва-
ют конкретные виды деятельности, но и выражают 
свое отношение к ним, свои чувства, оценивают 
свои качества, которые проявили в этих видах де-
ятельности. Ценность записей заключается в том, 
что они является регулятором самооценки обуча-
ющихся и эффективным средством поощрения 
рефлексии обучающихся.

Записи своего восприятия окружающего мира 
и себя в нем обеспечивают платформу для раз-
вития обучающихся, т.к. затрагивает их глубокие 
чувства и нравственные качества, проявленные 
в деятельности. Прочтение и восприятие записей 
закрепляет развивающий эффект от деятельно-
сти благодаря переживанию заново собственных 
чувств, активной мыслительной деятельности, са-
морефлексии и самооценки. Самооценка в про-
цессе создания объективных записей является 
записью восприятия обучающихся, основанной 
на фактах деятельностей. Существуют три требо-
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вания, на которые опираются обучающиеся при 
записи своих восприятий.

Во-первых, обеспечение объективности запи-
сей. Хотя запись восприятия –  это субъективное 
мнение обучающихся о собственном поведении, 
отражает личный опыт, но базируются они на ос-
нове фактической информации о деятельности, 
в которой участвовал ученик. Обучающиеся долж-
ны объективно записывать основную информа-
цию, такую как время, место проведения и тема 
деятельности, участие в ролевых играх, выполне-
ние заданий и вознаграждение и т.д., Запись вос-
приятия результатов деятельности осуществляет-
ся с акцентом на собственном поведении, чтобы 
найти обоснование свои действиям и отразить их 
в своих записях.

Во-вторых, проявление личности в записях. За-
пись своего восприятия –  это проявление уникаль-
ной личности обучающихся. Различные виды де-
ятельности, в которых участвуют обучающиеся, 
проявляют индивидуальные характеристики лич-
ности младшего школьника. Поскольку обучаю-
щиеся самостоятельно выбирают тему деятель-
ности, то они испытывают от этого сильные эмо-
ции, яркие впечатления, у них наблюдается высо-
кий уровень мыслительной деятельности. В то же 
время в отношении одной и той же темы деятель-
ности у обучающихся возникают разные чувства 
и особенности восприятия. Обучающиеся, сосре-
доточиваясь на записи своего опыта и чувств, рас-
крывают их с нескольких точек зрения, проявля-
ют уникальные внутренние отношения, интересы, 
потребности, качества личности. По этим пока-
зателям учитель может обнаруживать динамику 
саморазвития личности и самооценки младшего 
школьника.

В-третьих, своевременность записи. Запись 
восприятия –  это регулярное рефлексия и оцен-
ка обучающимся своего повседневного поведе-
ния и успеваемости. После того, как обучающи-
еся приняли участие в  какой-либо деятельности, 
необходимо своевременно провести запись вос-
приятия, закрепить свои собственные достиже-
ния и описать возникшие восприятия впечатле-
ния в процессе деятельности, отрефлексировать 
эффекты деятельности, что позволит избежать 
со временем забывания усвоенного учебного ма-
терила. Своевременная запись об участии в дея-
тельности требует руководства со стороны учите-
ля и помощи родителей, чтобы периодически на-
поминать обучающимся, когда нужно сделать за-
пись и давать им для этого время.

3. Самооценка в деятельности по демонстрациям 
и коммуникациям

Обучающиеся взаимодействуют со сверстника-
ми и вступают с ними в коммуникацию в процессе 
самооценки. Они изучают преимущество других 
своих сверстников и устраняют свои недостатки 
через коммуникацию. Обучающиеся регулярно де-
монстрируют свои доклады, созданные на основе 
объективных записей, которые отражают поэтап-

ную самооценку. Доклады и коммуникации обще-
ние со сверстниками предоставляют возможность 
обучающимся обобщить результаты определён-
ного этапа самооценки, самостоятельно осознать 
и оценить их, скорректировать в процессе взаимо-
действия и коммуникации с другими. Цель регуляр-
ной деятельности по демонстрации презентации 
докладов, отчетов и коммуникациям осуществле-
нию взаимодействия с другими учащимися вселяет 
веру. Данные виды деятельности создают чувство 
общности со сверстниками, среду сотрудничества, 
взаимопонимания и взаимопомощи. Учитель, пони-
мая динамику развития обучающихся, может сво-
евременно и эффективно сформулировать необхо-
димые рекомендации, регулировать образователь-
ную и воспитательную деятельность в соответствии 
с потребностями обучающихся.

Регулярная организация деятельности по де-
монстрациям и коммуникациям являются ключе-
вой частью комплексной оценки качества обуче-
ния. После объективных записей следует регу-
лярно организовывать деятельность по демон-
страциям и коммуникациям, закреплять эффекты 
от объективных записей и взаимопонимания меж-
ду сверстниками, учителями и обучающимися, по-
могать школьникам лучше понять себя и поощ-
рять потребность учиться друг у друга и добивать-
ся общего успеха. Деятельность по демонстрации 
отчетов и коммуникациям является механизмом 
развития диалога между различными субъекта-
ми оценки, создания свободной и гармоничной ат-
мосферы оценочной деятельности в достижении 
личностных эффектов от оценки. В деятельно-
сти по демонстрациям и коммуникациям обучаю-
щиеся следует обратить внимание на следующие 
аспекты.

Во-первых, демонстрации и коммуникации обу-
чающихся основываются на объективных фактах, 
не являются необоснованным преувеличением –  
это процесс самоконтроля и самореализации обу-
чающихся. Обучающиеся становятся очевидцами 
деятельности каждого ученика в классе, демон-
стрируя свой успех свои достижения в деятельно-
сти и рефлексируя недостатки, младший школь-
ник выступает примером, образцом для своих 
сверстников.

Во-вторых, обучение демонстрации среди сво-
их сверстников необходимо. Самооценка млад-
шего школьника в процессе демонстрации и ком-
муникации изменяет и самооценку обучающего-
ся, который слушает и воспринимает самооценку 
другого. Младшие школьники учатся друг у друга 
и вместе добиваются них развивается индивиду-
альная и коллективная рефлексия. Саморефлек-
сия обучающихся играет роль в воспитании дет-
ского коллектива, где коммуникация между свер-
стниками выступает значимым связующим зве-
ном.

В-третьих, учителя обязаны своевременно да-
вать отзывы на записи обучающихся, чтобы обе-
спечить эффективное руководство достижениями 
обучающихся. После деятельности по демонстра-
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циям и коммуникациям, учителя дают свои отзы-
вы и комментарии, чтобы поддержать чувство уве-
ренности обучающихся в себе, вовремя скоррек-
тировать направление их усилий в достижении це-
лей.

4. Самооценка в семестровых отчётах

В практике комплексной оценки качества обучения 
в школе семестровые отчёты обычно включают 
личную самооценку обучающихся, оценку учителя, 
оценку родителей и другие модули. Среди них само-
оценка обучающихся и описание его качественного 
развития за семестр –  это итоговая самооценка, ко-
торая предоставляет обучающемуся возможность 
всесторонне поразмыслить о себе. Благодаря по-
становке целей на ранней стадии обучения, объек-
тивным записям, демонстрациям и коммуникациям 
обучающиеся создали цепочку подсказок для са-
моразвития в течение семестра. При самооценке 
в конце семестра обучающиеся последовательно 
систематизируют эти подсказки. Цель такой мысли-
тельной деятельности состоит в том, чтобы оценить 
прошлый опыт, проверить наличие упущений и за-
полнить пробелы в обучении, прояснить и уточнить 
направление своих усилий в будущем.

Самостоятельная постановка целей, систе-
матическое ведение объективных записей, пре-
зентация докладов на основе записей и взаимо-
действие с другими учащимися, представление 
и оценка отчётов в конце семестра –  это полный 
цикл проведения самооценки обучающихся, опре-
деляющих качество образования обучающихся. 
Самооценка обучающихся в отчётах по семестру 
является не только завершающим этого полного 
цикла, но и основой для начала следующего цик-
ла. Когда обучающиеся сформулируют общие це-
ли нового семестра, самооценка обучающихся 
в прошлых семестровых отчётах станет основой 
для постановки целей нового семестра. В течение 
каждого полного цикла обучающиеся развивают 
и усиливают свои достижения, неуклонно реали-
зуют более высокие ожидания и стремление. В се-
местровых отчётах суммативные оценки обучаю-
щихся соответствовать следующим требованиям.

Самооценка в семестровых отчётах должна ос-
новываться на объективных фактах и ежедневных 
объективных записях. Обучающиеся отражают на-
копленный опыт, тщательно его записывают, что-
бы предоставить достаточные подсказки и доказа-
тельства для самооценки в семестровых отчётах.

Для обучающихся важно выявлять позитивную 
динамику своего развития и осуществить рефлек-
сию слабых сторон и недостатков. Цель самоо-
ценки в семестровых отчётах –  проанализировать 
и обобщить прошлый опыт, осуществить самореф-
лексию, обнаружить прогресс в развитии и устра-
нить недостатки. Поэтому обучающиеся не толь-
ко обращают внимание на свою академическую 
успеваемость, но и оценивают все аспекты своей 
личности, чтобы получить своевременную помощь 
от родителей, учителей и других значимых для них 
людей.

5. Помощь от других субъектов

Самооценка как средство оценки с сильной субъек-
тивностью имеет свои ограничения. Когда младший 
школьник осуществляет самооценку, он склонен 
к субъективным и односторонним оценкам, особен-
но физического и психологического развития, т.к. 
он не достиг зрелости, у него не сформировано ста-
бильное самосознание, при проведении самооценки 
возникает потребность в поддержке со стороны дру-
гих значимых людей. Обучающиеся начальной шко-
лы Китая находятся в возрасте от 7 лет до 12 лет, 
что является критическим периодом для быстрого 
физического и психологического развития детей 
[11, c. 79]. Обучающиеся начальной школы име-
ют свои собственные уникальные и отличительные 
особенности физического и психологического раз-
вития в разных классах, поэтому каждого субъекта 
оценки необходимо своевременно корректировать.

Осуществление самооценки обучающимися 
младших классов (1–2 класс) требует вмешатель-
ства и помощи учителей и родителей. Обучающи-
еся младших классов имеют низкий уровень раз-
вития самосознания. Они только начинают осоз-
навать свое собственное внешнее поведение. Их 
самооценки зависят от отзывов других, осозна-
ние самооценки слабо и способность к самооцен-
ке низкая. Обучающимся младших классов труд-
нее самостоятельно осуществлять самооценку. 
Они нуждаются в помощи учителя и родителей, 
которые сознательно направляют обучающихся 
на развитие привычки записывать, рефлексиро-
вать, приобретать навык самооценки с раннего 
возраста. Родители играют вспомогательную роль 
в развитии самооценки обучающихся младших 
классов, способности к самовыражению ограниче-
на, поскольку не владеют компетенциями в вопро-
сах развития самооценки своих детей. Под руко-
водством и с помощью учителей постепенно и ро-
дители обучающихся приобретают опыт помощи 
детям в формировании их привычки записывать 
впечатления и рефлексировать их.

В средних и старших классах начальной школы 
(3–6 класс) обучающиеся достигают нового этапа 
физического и психического развития. Исследо-
вания показывают, что учащиеся третьего класса 
уже обладают способностью к самосознанию и са-
мооценке [11, c. 83]. На основе накопленного опы-
та по созданию записей и проведению рефлексии 
обучающиеся средних и старших классов могут 
самостоятельно осуществлять самооценку сво-
ей деятельности и ее результатов, руководящая 
и вспомогательная роль учителей и родителей 
относительно ослаблена. Однако своевременная 
помощь и поддержка учителей и родителей повы-
шает уровень самосознания и самооценки обуча-
ющихся.

Разнообразные виды деятельности являются 
основой для саморазвития обучающихся, в про-
цессе чего они устанавливают поэтапные цели 
для самосовершенствования, ведут объективные 
записи, участвуют в демонстрации и коммуника-
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ции, представляют отчёты в конце семестра –  все 
это активизирует рефлексию и самооценку обуча-
ющихся. Это есть реальный путь к комплексной 
оценке качества обучения и саморазвития обуча-
ющихся.

В ходе исследования были выявлены особенно-
сти развития самооценки обучающихся начальной 
школы в Китайской Народной Республике. В ка-
честве таких особенностей самооценки младших 
школьников можно выделить следующие характе-
ристики:
– самооценка китайских обучающихся начальной 

школы определяется степенью их активности 
в учебной деятельности;

– самооценка младших школьников в большей 
степени зависит от оценки учителя и родителя, 
может быть занижена или завышена под воз-
действием оценок взрослого;

– процесс развития самооценки обучающихся 
обусловлен владением способами сбора и ана-
лиза данных в процессе учебной деятельности, 
освоенными компетенциями, акцентуацией 
внимания к прошлому или актуальному опыту, 
его рефлексией;

– объективные записи обучающихся о достигну-
тых учебных и социальных результатах, выпол-
ненные с использованием соответствующих 
адекватных способов сбора данных о развитии 
комплексных компетенций обучающихся, опре-
деляют и развитие адекватной самооценки;

– сосредоточение внимания обучающихся на са-
морефлексии, как самосозерцании прошлых 
событий, достижений и процессе обобщения 
накопленного опыта (учебного и социального, 
коммуникативного) позволяет определить ди-
намику развития самооценки и создает предпо-
сылки для становления рефлексивной деятель-
ности;

– самооценка ориентирует обучающихся на са-
мостоятельное развитие, на воспитание 
нравственно- волевых качеств личности, чув-
ства ответственности за качество результатов 
обучения.

Заключение

1. Эффективность развития самооценки млад-
ших школьников в контексте комплексной 
оценки качества обучения обеспечивается вы-
бором научных подходов как разработке усло-
вий развития самооценки и рефлексии обучаю-
щихся на различных этапах деятельности. Де-
ятельностный подход определил как процесс 
развития самооценки младших школьников 
в контексте комплексной оценки качества обу-
чения в активных видах учебной и социальной 
деятельности; компетентностный подход актуа-
лизировал необходимость освоения самооцен-
ки обучающимися как значимой компетенции, 
которая поддерживается компетентными учи-
телям и родителями.

2. В процессе исследования определено понятие 
«самооценка младшего школьника» как субъ-
ективный, личный оценочный взгляд на окру-
жающий мир, результаты своей деятельно-
сти и на себя, выступающая значимой частью 
комплексной оценки качества обучения. Са-
мооценка является эффективным средством 
содействия субъективному развитию обучаю-
щихся, воспитанию самостоятельности и ответ-
ственности за результаты своей деятельности. 
Самооценка обучающихся в комплексной оцен-
ке качества обучения утверждает позицию его 
субъектности и значимости, как зрелой лично-
сти.

3. Определены педагогические условия развития 
самооценки обучающихся китайских началь-
ных школ в контексте комплексной оценки ка-
чества обучения: активное участие в различ-
ных видах деятельностях; выбор деятельности 
по интересам; активность в систематическом 
и своевременном ведении записей и отчетов 
о своих достижениях, впечатлениях, чувствах, 
отношениях; демонстрации и коммуникации 
как среда создания детского коллектива и ста-
новления самооценок на примере своих свер-
стников; поддержка и поощрение учителями 
и родителями потребности в проявлении адек-
ватной самооценки обучающимися в различ-
ных ситуациях и видах деятельности.

4. В ходе исследования выявлены следующие 
особенности развития самооценки младших 
школьников: самооценка обучающихся в на-
чальной школе обусловлена его активностью 
в деятельности, зависит от оценок взрослых, 
от их поддержки, оценки сверстников стимули-
руют обучающегося к достижению более высо-
ких результатов и др.

5. Для учителей начальной школы разработаны 
рекомендации к развитию самооценки обуча-
ющихся в контексте комплексной оценки каче-
ства обучения, связанные с позицией и оцен-
кой учителя на различных этапах развития са-
мооценки младших школьников.
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SELF-ESSMENT OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN 
THE CONTEXT OF A COMPREHENSIVE ASSESSMENT 
OF THE QUALITY OF EDUCATIONЬ IN THE PEOPLE›S 
REPUBLIC OF CHINA: IMPLEMENTATION AND 
REQUIREMENTS

Li Nannan
Southern Federal University

The article presents a review of research on the problem of develop-
ing self-essment of primary school students in the People’s Republic 
of China. The conditions and means of developing the self-essment 
of primary school of students are analyzed, recommendations are 

formulated on the development of the primary school of students 
self-esteem, the ability to independently choose activities, the ability 
to independently plan individual tasks, record the results of self-es-
sment of completed tasks, demonstrate the results of self-esteem 
and enter into communication with peers and a teacher. The scien-
tific novelty of the study is that the need to develop the self-essment 
of primary school students in the context of a comprehensive as-
sessment of the quality of learning, as the basis for the education of 
an independent and responsible schoolchild for the results of their 
activities; The definitions of the concepts of “self-esteem of primary 
school students”, “comprehensive essment” are supplemented; The 
significance of the self-essment of students in achieving educational 
results in the context of a comprehensive assessment of the quality 
of education in China has been proved. The results of the study are 
presented in the form of theoretical approaches, scientific concepts, 
pedagogical conditions for the development of self-essment of pri-
mary school students and recommendations to teachers.

Keywords: comprehensive essment, self-essment, Chinese prima-
ry school of students, self-development.
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В данной статье рассматривался вопрос прохождения произ-
водственных практик обучающимися железнодорожной отрас-
ли, ее положительные и отрицательные стороны. Исследова-
ны: порядок формирования профессиональных компетенций, 
знаний и умений, получение практического опыта как в образо-
вательной организации, так и на предприятиях железнодорож-
ного транспорта; требования профессиональной деятельности. 
Проведена апробация, оценка и анализ прохождения про-
изводственных практик с выделением этапов. Осуществлен 
анализ отзывов работодателя о работе обучающихся–практи-
кантов на реальных рабочих местах в процессе прохождения 
практик, проводилось анкетирование наставников от предпри-
ятий. В исследовании, которое состояло из пяти этапов при-
нимали участие 320 обучающихся и 6 руководителей практи-
ки. Осуществлялась организация мероприятия, конференции 
и совещания, при которых обучающиеся и профессиональные 
наставники собирались для обсуждения различных вопросов.

Ключевые слова: квалифицированный специалист, железно-
дорожная отрасль, производственная практика.

Работнику ОАО РЖД нового поколения для эф-
фективной и безопасной работы на железнодо-
рожном транспорте, в том числе при нестандарт-
ных и аварийных ситуациях необходимо овладеть 
соответствующими компетенциями. Профессио-
нальные навыки имеют решающие значения для 
перехода техника–специалиста в квалифициро-
ванного специалиста железнодорожной отрас-
ли. Выпускники техникума со сформированны-
ми общими и профессиональными компетенция-
ми, и профессиональными знаниями, умениями 
и практическим опытом будут быстрее продви-
гаться по карьерной лестнице, а также достигать 
высокого профессионального роста [1].

Прохождение практик на реальных рабочих ме-
стах предприятий ОАО РЖД, но без закрепления 
профессиональных наставников с опытом работы 
не менее 3 лет за обучающимися, позволило сде-
лать вывод, о том, что зачастую формируются про-
фессиональные компетенции не в полном объеме. 
Руководители практик закрепленные приказом 
от техникума формируют профессиональные ком-
петенции в соответствии с Федеральным государ-
ственным образовательным стандартом на теоре-
тических и практических занятиях в образователь-
ной организации с использованиям имитационных 
тренажеров приемосдатчика груза и багажа, ДСП/
ДНЦ, макета пульт табло дежурного по станции.

На основании выявленного вывода возника-
ет необходимость тесного взаимодействия с ру-
ководителями профессиональных наставников 
предприятий ОАО РЖД при заключении догово-
ров в рамках прохождения практик в соответствии 
с календарным учебным планом [2].

При этом формирование профессиональных 
компетенций будет выполнено в полном объеме 
в соответствии Федеральным государственным 
образовательным стандартом по специальности 
23.02.01 Организация перевозок и управления 
на транспорте (по видам) [3].

Производственная практика обладает значи-
тельным потенциалом подготовки высококвали-
фицированного специалиста железнодорожной 
отрасли.

Производственная практика с закрепленными 
профессиональными наставниками предлагает 
обучающимся широкий спектр выполнения зада-
ний безопасными методами и приемами непосред-
ственно на реальных рабочих местах предприятий 
ОАО РЖД, как в нормальных условиях, так и в не-
стандартных и аварийных ситуациях с использо-
ванием теоретических знаний, полученных на за-
нятиях в образовательной организации. При про-
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хождении производственной практики на реаль-
ных рабочих местах предприятия- обучающийся 
приобретает практические навыки на оборудова-
нии с использованием программного обеспечения 
ОАО РЖД.

И так актуально выявленные проблемы вы-
пускника техникума высококвалифицированно-
го специалиста нового поколения, определяются 
современными требованиями профессиональной 
деятельности железнодорожной отрасли, харак-
теризующимися профессиональными навыками, 
знаниями, умениями и значимостью качественно-
го прохождения производственных практик.

Целью работы является апробация прохож-
дения производственной практики, как фактора 
выпуска из образовательной организации высо-
коквалифицированного специалиста железнодо-
рожной отрасли.

В данной работе использованы методы анализа 
и синтеза педагогической и психологической лите-
ратуры в аспектах изучаемой проблемы, а также 
педагогическое наблюдение и анализ результатов 
формирования профессиональных компетенций 
будущих высококвалифицированных специали-
стов железнодорожной отрасли.

В работе приняли участие обучающиеся Чи-
тинского техникума железнодорожного транспор-
та третьего курса в количестве 320 человек, 6 ру-
ководителей производственной практики, закре-
пленных приказом от техникума и 10 професси-
ональных опытных наставников от предприятий 
ОАО РЖД.

Результатами работы является качественное 
формирование профессиональных компетенций, 
которые в свою очередь представляют подготовку 
высококвалифицированных специалистов желез-
нодорожной отрасли.

Практические навыки и теоретическое обуче-
ние представим совокупностью контекстов про-
хождения производственной практики, которая 
является основой формирования профессиональ-
ных компетенций обучающихся.

Первый этап состоит из рассмотрения форми-
рования профессиональных компетенций, заклю-
чающая в том, что обучающиеся в процессе про-
хождения производственных практик необходимо 
наблюдать. Визуальное обучение является наибо-
лее эффективным способом формирования про-
фессиональных навыков, так как на практике обу-
чающиеся воспринимают производственные ситу-
ации не сразу и при получении большого количе-
ства информации после завершения практики ин-
формация может быть потеряна. Для того, чтобы 
этого не случилось, обучающимся предлагалось 
использовать видеофильмы, которые являются 
простым способом, но очень эффективным фак-
тором запоминания.

Второй этап заключается в сборе отзывов ра-
ботодателя о работе обучающихся–практикантов 
в период прохождения практики. Очень важны от-
зывы как с отрицательной, так и с положительной 
стороны, всегда нацеленные на помощь в разви-

тии доверия и сотрудничества между работода-
телем и обучающимся–практикантом, проходя-
щим производственную практику непосредствен-
но на реальных рабочих местах предприятий ОАО 
РЖД. В тандеме с профессиональными опытными 
наставниками в рамках производственной практи-
ки создается система обратной связи, которая спо-
собствует не только конструктивной критике теоре-
тического уровня подготовки обучающегося–прак-
тиканта, а также учитывается вклад всех работни-
ков ОАО РЖД в формировании базы отзывов об-
учающихся–практикантов. При апробации данного 
этапа реализовывалось множество способов об-
ратной связи, при этом самым эффективным спо-
собом оказались тесты, так как самый достовер-
ный способ сбора данной информации и отзывов 
работодателей предприятий ОАО РЖД по всем во-
просам прохождения производственных практик 
обучающимися техникума начиная с соблюдения 
охраны труда и техники безопасности на предпри-
ятиях до процесса самостоятельной работы, под 
присмотром наставника. Каждый наставник–пред-
приятия ОАО РЖД по практики тратил не более 10 
минут для того, чтобы ответить на несколько во-
просов о обучающемся–практиканте. Для того что-
бы сделать ответы наиболее честными, мы дела-
ли это анонимно, не раскрывая личность. Собирая 
отрицательные и положительные отзывы о обуча-
ющихся–практикантах, о степени формирования 
профессиональных компетенций, мы своевремен-
но регулировали процесс прохождения производ-
ственных практик, исходя из полученных результа-
тов наставников и других работников ОАО РЖД.

Третий этап заключается в формировании вни-
мания, который реализуется в процессе прохож-
дения производственных практик и направлен 
на развитие профессионального внимания и вы-
полнения поставленных производственных за-
дач. С данным этапом возникали трудности, так 
как многие обучающиеся путали понимание меж-
ду четкими исполнением заданий в соответствии 
с инструкциями, распоряжениями и вниматель-
ным выполнением задания. Обучающимся пред-
лагалось пользоваться инструкциями для эффек-
тивного и правильного выполнения задания, а так-
же быть внимательными и делать вывод по выпол-
ненной работе.

Четвертый этап для развития профессиональ-
ной культуры в рамках производственной практи-
ки –  это развитие уверенности при выборе буду-
щей профессии. Идея данного этапа заключалась 
в обеспечении двухсторонней связи между обуча-
ющимися и наставниками практик от предприятий 
ОАО РЖД. Данный этап является самой важной 
частью эффективного профессионального обще-
ния. Данные совещания происходили между об-
учающимися и наставниками, были короткими 
и ограниченными во времени и поэтому обучаю-
щимся предлагалось излагать решения професси-
ональных задач четко и грамотно.

Пятый этап заключается в создание индиви-
дуальных заданий при прохождении производ-
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ственных практик обучающимися. Индивидуаль-
ные задания для прохождения производственных 
практик –  это очень удобный визуальный способ, 
который помогает обучающемуся и наставни-
ку практики от предприятий ОАО РЖД подробно 
расписать все задания при прохождении практи-
ки, определить конкретный регламент професси-
ональных действий в соответствии с документа-
ми и инструкциями ОАО РЖД с профессиональ-
ной стороны, что будет способствовать формиро-
ванию профессиональных компетенций в полном 
объеме.

Итак, перечисленные этапы, влияющие на эф-
фективность формирования профессиональных 
компетенций при похождении производственных 
практик, приоритетны для выпуска высококвали-
фицированных специалистов железнодорожной 
отрасли.

В рамках прохождения производственных 
практик непосредственно на реальных рабочих 
местах предприятий ОАО РЖД также были орга-
низованы мероприятия и совещания, при которых 
обучающиеся и профессиональные наставники 
собирались для обсуждения различных вопросов 
по прохождению и организации производственных 
практик. Кроме того, обсуждалась специфика про-
изводственных ситуаций.

Итак, обучающимся проходящими производ-
ственные практики, необходимо выполнять про-
изводственные задания в соответствии с пропи-
санными этапами. Для улучшения этого процесса 
разрабатываются индивидуальные задания, кото-
рые включают в себя производственные ситуации 
и задачи.

Таки образом, в ходе выполненной работы за-
фиксированы проблемы при прохождении произ-
водственных практик: недостаточное взаимодей-
ствие образовательной организации и предприя-
тий ОАО РЖД.

Предложены этапы прохождения производ-
ственных практик непосредственно на реальных 
рабочих местах с использованием визуализации, 
сбора отзывов работодателя, формирования вни-
мания обучающихся, развития профессиональной 
культуры и разработки индивидуальных заданий, 
которые обеспечивают формирование професси-
ональных компетенций в полном объеме, при по-
лучении теоретических знаний непосредственно 
в образовательной организации, а практических 
навыков на реальных рабочих местах предприя-
тий ОАО РЖД. Предлагаемые этапы прохождения 
производственных практик позволяют выстраи-
вать процесс профессионального развития и ка-

рьерного роста будущего выпускника специали-
ста–техника железнодорожной отрасли нового по-
коления.
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This article considered the issue of the passage of industrial prac-
tices by students of the railway industry, its positive and negative 
sides. The following are investigated: the procedure for the forma-
tion of professional competencies, knowledge and skills, obtaining 
practical experience both in an educational organization and at rail-
way transport enterprises; the requirements of professional activity. 
Approbation, evaluation and analysis of the passage of production 
practices with the allocation of stages were carried out. The analysis 
of the employer’s feedback on the work of trainee trainees at real 
workplaces in the course of internships was carried out, a question-
naire of mentors from enterprises was conducted. 320 students and 
6 practice managers took part in the study, which consisted of five 
stages. The organization of events, conferences and meetings was 
carried out, during which students and professional mentors gath-
ered to discuss various issues.

Keywords: qualified specialist, railway industry, industrial practice.

References

1. About education in the Russian Federation: Feder. the law 
[adopted by the State Duma on 29.12.2012]

2. The program of interaction of JSC “Russian Railways” with uni-
versity complexes of railway transport until 2025: approved by 
the General Director –  Chairman of the Board of JSC “Russian 
Railways” O. V. Belozerov dated 22.01.2020 No. 58

3. Order of the Ministry of Education and Science of the Russian 
Federation Order No. 376 dated April 22, 2014 «On approval of 
the Federal State Educational Standard in the specialty of sec-
ondary vocational education 23.02.01 Organization of transpor-
tation and transport management (by type)».



63

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Волонтерская деятельность как средство формирования экологической 
этики юных спортсменов

Фортова Любовь Константиновна,
доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, 
профессор, профессор кафедры психологии личности 
и специальной педагогики Владимирского государственного 
университета им. А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ), заслуженный 
работник высшей школы РФ
Е-mail: flk33@mail.ru

Наумов Иван Павлович,
аспирант кафедры психологии личности и специальной 
педагогики Владимирского государственного университета 
им. А.Г. и Н. Г. Столетовых (ВлГУ)
Е-mail: ivan.naum2017@yandex.ru

Наумова Наталья Николаевна,
доктор педагогических наук, кандидат биологических наук, 
профессор кафедры психологии Ковровской государственной 
академии им. В. А. Дегтярева
Е-mail: nnnaumova@list.ru

Статья посвящена обоснованию необходимости присвоения 
идеалов экологической этики молодыми спортсменами. В ка-
честве основного инструмента формирования экологической 
этики рассматривается волонтерская деятельность в особо 
охраняемых природных территориях. В качестве эксперимен-
тальной выбрана группа молодых волейболисток 12–14 лет. 
Была разработана программа волонтерских акций в нацио-
нальном парке «Мещера», включающая наряду с природоох-
ранной деятельностью участие спортсменок в исследователь-
ской деятельности по разработке новых туристских маршрутов 
и маршрутов экологических троп, в проведении экологических 
лагерей в качестве вожатых- кураторов и инструкторов по фи-
зической подготовке. Показано, что в результате участия 
в волонтерской деятельности на территории национального 
парка происходят изменения в структуре личности молодых 
спортсменок. Увеличивается объем знаний по общей эколо-
гии и экологии человека, природа и здоровый образ жизни 
рассматриваться личностью как базовые ценности, начинают 
преобладать эстетические, когнитивные и этические мотивы 
взаимодействия с природным окружением.

Ключевые слова: молодые спортсмены, экологическая этика, 
волонтерская деятельность, особо охраняемые территории, на-
циональный парк.

Экологическая этика сравнительно модой раз-
дел прикладной этики, возникший в результате 
осознания последствий глобального противостоя-
нии природы, общества и человека возникла в сре-
дине ХIХ начале ХХ века. Теоретические основы 
экологической этики закладывались в середине 
ХIХ –  начале ХХ века в трудах Г. Торо, Р. Эмерсона, 
А, Швейцера, О. Леопольда, философских поисках 
русских космистов. В работах В. И. Вернадского 
впервые прозвучала мысль о том, что человек –  
это часть биосферы и должен в своей деятельно-
сти руководствоваться законами и ограничения-
ми этой глобальной экосистемы. Основная задача 
экологической этики видится учеными и филосо-
фами в преодолении антропоцентрических устано-
вок индустриального и постиндустриального мира, 
формировании экоцентрической системы ценно-
стей, разработке широкого спектра непрагматиче-
ских способов взаимодействия с природой, приня-
тие широкими слоями общества идей разумного 
аскетизма и ответственности за все живое [1,2,6].

Одной из самых действенных технологий воспи-
тания экологической этики ученые считают волон-
терскую деятельность, при этом отмечается, что наи-
более оптимальные условия для осуществления раз-
нообразных волонтерских акций предоставляются 
администрациями особо охраняемых природных тер-
риторий (ООПТ) [3,5,7]. Волонтерская деятельность 
может быть очень разноплановой, это и участие 
в природоохранной и научной работе, проводимой 
на территории ООПТ, помощь в создании новых объ-
ектов туристской инфраструктуры, а также оказание 
безвозмездных образовательных услуг по экологи-
ческому просвещению и образованию населения, 
в том числе в экологических лагерях и экспедициях.

Очень важной задачей представляется раз-
витие экологической этики у наиболее активных 
групп молодежи, способных служить нравствен-
ными образцами для своих сверстников. К таким 
лидерам формирования общественного мнения 
и этических норм относятся в первую очередь мо-
лодые спортсмены. Принятие экологической эти-
ки позволяет юным спортсменам разделять идеа-
лы здорового образа жизни, стремиться не только 
к развитию своего внутреннего мира в триедин-
стве тела, души и духа, но и к гармонизации взаи-
моотношений с социальным и природным окруже-
нием, осознанию своего биосферно- ноосферного 
предназначения. Участие спортсменов- подростков 
в волонтерской деятельности экологической на-
правленности способствует удовлетворению их 
потребностей в высоких физических нагрузках, 
заряжает позитивными эмоциями, повышается са-
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мооценка. Особенно важна волонтерская работа 
в ООПТ для спорстменов-«командников», посиль-
ный вклад в спасение природы осознается участ-
никами как важная миссия .«общее дело», кото-
рое служит в том числе и для сплочения команды.

Исследование влияния систематической во-
лонтерской деятельности на формирование эко-
логической этики юных спортсменов проводилось 
в 2022 году среди воспитанников спортивной шко-
лы спортивного комплекса «Молодежный» города 
Коврова Владимирской области, занимающихся 
в отделении волейбол. В качестве эксперименталь-
ной была выбрана группа начальной подготовки, 
включающая 16 девушек 13–14 лет. Проведенные 
беседы и тестирование спортсменок выявил низ-
кий уровень экологических знаний и представле-
ний. Исследования ценностных ориентаций волей-
болисток, проведенное по методике Рокича, пока-
зало, что природа как ценность не входит в число 
десяти значимых ценностей ни у одной из тести-
руемых девушек. В тоже время здоровый образ 
жизни ранжировался в тройке ведущих ценностей 
только у 23% опрошенных спортсменок. Согласно 
методике диагностики мотивации взаимоотноше-
ний с природой (экосистемами, отдельными компо-
нентами экосистем), разработанной В. А. Ясвином 
[8], у юных спортсменок преобладает прагматиче-
ский тип взаимоотношений (87% опрошенных), т.е. 
большинство опрошенных воспринимает приро-
ду и ее отдельные компоненты с точки зрения ее 
пользы. У 4% присутствует когнитивный аспект, 
им интересно именно наблюдение и исследование, 
но только на аутэкологическом уровне, и в каче-
стве объекта наблюдений они рассматривают пре-
жде всего самих себя. У остальных спортсменок 
наиболее ярко выражен эстетический тип взаимо-
отношений с природными объектами, что, по мне-
нию психологов, свой ственно для этого возраста.

Для развития экологической этики девушек 
в экспериментальной группе была разработана 
программа, включающая кроме небольшого тео-
ретического курса по экологии человека сезонную 
волонтерскую деятельность в национальном пар-
ке «Мещера», находящемся на территории Вла-
димирской области. Программа создавалась со-
вместно с администрацией национального парка 
при участии ученых Ковровской государственной 
технологической академии им. В. А. Дегтярева. Ис-
следования начались в сентябре 2019 года, но бы-
ли прерваны на полтора года в связи с пандемией 
ковид и были продолжены весной 2021 года.

Первый выезд состоялся в конце сентября 
2019 года на территорию Уршельского участка на-
ционального парка «Мещера». Юные спортсме-
ны приняли участие в очистке леса от валежника 
и бытового мусора, им также была организована 
экскурсионная программа по территории нацио-
нального парка с посещением его визит- центра, 
музея «Русское подворье» и экологической тропы 
«лесной мир Мещеры».

Вторая волонтерская акция состоялась весной 
2021 года, молодые спортсмены приняли участие 

в посадке леса в Уршельском участковом лесни-
честве (было высажено около 1200 молодых со-
сен на площади 0,7 га), кроме того они посетили 
экологическую тропу «Дорога к храму» в окрест-
ностях погоста Эрлекс. Летом того же года девуш-
ки экспериментальной группы принимали участие 
в очистке рекреационных площадок националь-
ного парка от бытового («следов туристской дея-
тельности») мусора.

В первую неделю 2022 года был организован 
эколого- волонтерский лагерь, в составе волон-
терской группы приняло участие 14 спортсменок 
из экспериментальной группы. Палаточный лагерь 
размещался на хорошо оборудованной рекреаци-
онной стоянке на правом берегу реки Бужи близ 
впадения в нее реки Поль. Волонтерская деятель-
ность молодых спортсменок включала три аспек-
та: они принимали участие в собственно волонтер-
ской деятельности, в исследовательской монито-
ринговой работе и в реализации образовательно- 
воспитательной работы лагеря в качестве инструк-
торов по физической подготовке. Главная цель 
исследовательской работы лагеря, сформулиро-
ванная администрацией национального парка, со-
стояла в разработке новых туристских маршрутов 
и проектов экологических троп по территории дан-
ной ООПТ. При непосредственном участии юных 
спортсменов был разработан маршрут анимацион-
ной экологической тропы в окрестностях деревни 
Ягодино, о чем ими был сделан доклад на заклю-
чительной научной конференции. Молодые спор-
тсменки также принимали участие в образователь-
ных двухнедельных программах лагеря, прослуша-
ли курс лекций по общей экологии, «проживали» 
эколого- этические педагогические мастерские.

В результате трех лет постоянной эколого- 
воспитательной работы наблюдались значитель-
ные изменения в структуре личностей молодых 
спортсменов. Повторное тестирование экспери-
ментальной группы показало, что повысился уро-
вень знаний по общей экологии и экологии чело-
века (средняя оценка –  4,1 балла по пятибалль-
ной шкале, при этом резко возрос интерес к эко-
логическим проблемам и природоохранному делу. 
Все участники эксперимента выразили желание 
продолжить волонтерскую деятельность в наци-
ональном парке, а также оказать посильную по-
мощь и другим особо охраняемым природным 
территориям области. Исследование по мето-
дике М. Рокича показало, что природа попадает 
в число пяти главных ценностей у 82% опрошен-
ных. Ценность здорового образа жизни переме-
стилась на вторую- третью позицию у 64% опро-
шенных. Изменились и мотивы взаимодействия 
с природой. Наряду с эстетическими установками 
(преобладающими у 27% опрошенных) стали пре-
обладать когнитивные (32% респондентов) и эти-
ческие установки (36%), т.е. природа стала вос-
приниматься спортсменками как объект изучения 
и деятельностной заботы. Беседы, проведенные 
с молодыми спортсменками показали, что девуш-
ки понимают, что целью взаимодействия с приро-
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дой является удовлетворение актуальных разум-
ных потребностей не только человека, но и всего 
природного сообщества, экосистемы в целом, при 
этом моральный императив дополняется экологи-
ческим, в своей деятельности необходимо предви-
деть возможные последствия для природных ком-
плексов и их отдельных компонентов и стараться 
их минимизировать. Все участники эксперимен-
та считают, что получили знания и практический 
опыт, который поможет им в дальнейшем участво-
вать в решении экологических проблем в своем 
городе и в своем регионе. Такой витагенный опыт, 
по мнению ученых, является фундаментом станов-
ления экологической личности [3,4,8].

Наши наблюдения показали, что регулярные 
сезонные волонтерские рейды активизируют нату-
ралистические навыки подростков, участвующих 
в эксперименте, при этом кроме знаниевой состав-
ляющей экологического сознания происходит раз-
витие ценностно- нормативного, деятельностного, 
чувственно- волевого и морально- нравственного 
компонентов личности, т.е формируется целост-
ное экологическое мировоззрение, необходимое 
для становления экологической этики.
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VOLUNTEER ACTIVITY AS A MEANS OF FORMING 
THE ENVIRONMENTAL ETHICS OF YOUNG ATHLETES

Fortova L. K., Naumov I. P., Naumova N. N.
Vladimir State University named after A.G. and N. G. Stoletov (VlSU); Kovrov 
State Academy named after V. A. Degtyarev

The article is devoted to substantiating the need for young athletes to 
assign the ideals of environmental ethics. Volunteer activity in special-
ly protected natural territories is considered as the main tool for the 
formation of environmental ethics. A group of young volleyball play-
ers aged 12–14 was selected as an experimental group. A program 
of volunteer actions was developed in the Meschera National Park, 
which includes, along with environmental protection activities, the par-
ticipation of athletes in research activities to develop new tourist routes 
and routes of ecological trails, in conducting environmental camps as 
counselors- curators and physical training instructors. It is shown that 
as a result of participation in volunteer activities on the territory of the 
national Park, changes occur in the personality structure of young ath-
letes. The volume of knowledge on general ecology and human ecol-
ogy is increasing, nature and a healthy lifestyle are considered by the 
individual as basic values, aesthetic, cognitive and ethical motives for 
interaction with the natural environment begin to prevail.

Keywords: young athletes, environmental ethics, volunteer activity, 
specially protected areas, national park.
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Реализация педагогического потенциала фольклорных праздников 
при формировании общекультурных компетенций младших школьников: 
на примере народного календаря народа ханты
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В статье рассматриваются фольклорные праздники в соответ-
ствии с традиционными календарными праздниками народа 
ханты. Как правило, они приурочены к  каким-либо датам на-
родного календаря. В хантыйской культуре отражено бережное 
отношение к природе, животным и уважительное отношение 
друг к другу. Проведение таких мероприятий в школьных уч-
реждениях сегодня является особенно актуальным, так как они 
играют огромную роль в приобщении детей младшего школь-
ного возраста к хантыйской культуре. Главная задача –  это 
условия для изучения истории своего народа, его традиций, 
родного языка. Младшие школьники прослушивают сказки 
и рассказы, после проводят анализ действий главных героев, 
при этом участвуют в сценках, помимо этого знакомятся с но-
выми народными играми, загадками, приметами.

Ключевые слова: праздник, фольклор, народная культура, 
школа.

В работе мы рассматриваем концепцию школь-
ного воспитания, где основной путь представлен 
как продвижение ребенка к всеобщим гумани-
стическим ценностям, так ребенок приобщается 
к своей национальной культуре [5]. Такие концеп-
ции развивают личность ребенка, а подходы к об-
разовательному процессу в школьных учреждени-
ях включают отдельные элементы народной куль-
туры. Народное наследие содержит ценные идеи 
и опыт воспитания [8].

В настоящее время школьный возраст совпа-
дает с периодом обучения в начальной школе 
с 6–7 лет до 9–10 лет. Такой возврат называют 
вершиной детства. У ребенка сохраняется много 
детских качеств: наивность, легкомыслие, интерес 
и т.д. Но со временем ребенок утрачивает свою 
непосредственность в поведении и у него появ-
ляется другая логика мышления. Учение для не-
го становится значимой деятельностью. У ребен-
ка меняются интересы, ценности, весь уклад его 
жизни. В младшем школьном возрасте старые мо-
тивы, интересы теряют свою побудительную силу. 
Все, что имеет отношение к учебной деятельно-
сти, оказывается ценным [9].

В современной жизни необходимо обращаться 
к истокам народной культуры, в первую очередь, 
к фольклору. Именно фольклор является богатей-
шим источником развития детей нравственного 
воспитания. Универсальная воспитательная си-
стема способствует постижению общечеловече-
ского опыта, что формирует гармонично- развитую 
личность, т.е. человека, который обладает духов-
ным и физическим здоровьем, существующего 
в природе и социуме [7].

Младшие школьники приобщаются к фолькло-
ру благодаря различным видам деятельности, 
например малым жанрам фольклора (песни, за-
гадки, приметы и т.д.). Формы занятий в началь-
ных классах по изучению традиций, способству-
ют творческому развитию обучающихся, выраба-
тывается самостоятельное мышление и желание 
сделать  что-то новое.

К сожалению, в школах знакомство с фоль-
клорными праздниками обычно происходит по-
верхностно, так как возникает проблема недоста-
точности методических разработок, учебных посо-
бий и т.д. которые бы приобщали младших школь-
ников к культуре.

Школьное образование в процессе взаимного 
созидания является частью культуры, она состоит 
в обеспечении передачи ценностей из поколения 
к поколению. Любая система образования созда-
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ет культурно- исторические механизмы, специфи-
ческие для каждого этапа жизни народа. Главная 
деятельность в этом отношении должна стать об-
щеобразовательная школа и ее младшее звено. 
Приобщение детей к фольклору и фольклорным 
праздникам даст ожидаемый результат. Воспита-
ние –  вечная категория, она существует и разви-
вается вместе с развитием человеческого обще-
ства. Опыт народного воспитания у всех этносов, 
наций и народов очень богат. Как показал анализ 
традиционной культуры воспитания, этот опыт ха-
рактеризуется почти одинаковыми требованиями 
к качествам формируемой личности и системе 
средств ее воспитания и обучения. Он представ-
ляет собой своеобразную (общую для всего чело-
вечества) народную мудрость, систему общечело-
веческих ценностей, проверенных веками.

При выборе фольклорного материала учиты-
ваются возрастные возможности младших школь-
ников, для них более доступны малые фольклор-
ные формы, например загадки, приметы, короткие 
сказки, считалки и т.д.

Итак, хантыйские праздники –  веками отрабо-
танный способ единения людей в коллективном 
сопереживании события. Здесь не должно быть 
деления на исполнителей и зрителей. Творческое 
мышление детей можно раскрыть через изучение 
традиций и фольклорных праздников. На их основе 
у школьников развивается понимание, появляется 
потребность приобщения к ценностям, к истории 
родного края, к традициям и обычаям своего наро-
да. Таким образом, наша задача сохранить тради-
ционную культуру, через устное народное творче-
ство, чтобы воспитать в детях доброту. Школьни-
ки должны успешнее осваивать материал, связан-
ный с народной культурой, для этого необходимо, 
чтобы они сами являлись участниками этого про-
цесса. Систематическая работа по проведению 
фольклорных праздников в школе помогает воз-
рождать, сохранять и распространят фольклорные 
праздники, повышает уровень хантыйской фоль-
клорной культуры у младших школьников.

Во время календарных обрядов, например Об-
ряд угощения луне, вороний день, взрослые ак-
тивно использовали детей в качестве вспомога-
тельной силы: своей молодостью они олицетворя-
ли силу природы, переход во  что-то новое. Кроме 
того, дети были непременными зрителями всех об-
рядов взрослых, перенимая умения и навыки, не-
обходимые для будущих поколений.

Основным праздником обских угровов являет-
ся Вурна Хатәл «Вороний день». Прилет этой пти-
цы связывается с приходом весны и тепла, ведь 
именно вороны прилетают первыми, начинают 
вить гнезда и громко каркают, пробуждая приро-
ду. Начало весны –  это время прилета ворон в на-
ши края. По народным представлениям, в образе 
вороны богиня Кăлтащ (она же Мать-земля) соот-
носится с женским началом в природе, с сезон-
ным возрождением, является покровительницей 
женщин и детей. Дети до определенного возраста 
считались ее детьми, поэтому их нельзя бить и ру-

гать. Детям нельзя копаться в земле и тыкать же-
лезными предметами, чтобы не причинять земле 
боль. Накануне обряда вечером дети и молодые 
женщины делали «утиные гнезда», а утром соби-
рали «яйца»: верили, что летом найдут много ути-
ных яиц. Про детей, кто рано встал и собрал много 
“яиц”, говорили: каркам няврэм ‘шустрый, работя-
щим будет’. Кто проспал и ничего не собрал –  ле-
нивый, нерасторопный. После обряда и общей 
трапезы играли в различные игры, проводили 
спортивные состязания [10].

Кроме известного Вороньего дня существует 
у народа ханты еще один праздник, посвященный 
птице –  Проводы Лебедя. Это осенний праздник, 
посвященный отлету лебедей. Существуют осо-
бые, известные с древности, священные места 
для проведения ритуала. Нарядно одетые люди 
собираются там, зажигают костер, кладут подарки 
для Лебедя.

Праздник Трясогузки также посвящен птице 
у народа ханты, так как она считается вестником 
Большого света и Красной весны. В день празд-
ника на площади селения ставится длинный стол, 
на него выставляется угощение, среди которого 
главное –  ритуальная каша саламат с кедровыми 
орешками и фигурки трясогузки из теста. Собира-
ются все жители.

Рассмотрим подробнее хантыйский фольклор-
ный праздник «Обряд угощения луны», этот 
праздник проводят тогда, когда появляются пер-
вые признаки весны. В это весенне время люди 
просили, чтобы звери и рыбы размножались. Для 
детей просили здоровья и благополучия. Обряд 
проводили, когда месяц находился в фазе роста 
или почти круглый и вечером на улице светло. 
Основными участниками обряда была молодежь, 
но организаторами и руководителями являлись 
взрослые женщины, они выполняли все обрядо-
вые действия. В период подготовки к обряду ка-
ждая возрастная группа выполняла собственную 
роль. Девушки и парни совершали обход домов 
для сбора продуктов, требующихся для проведе-
ния обряда, и оповещали население о месте сбо-
ра.

Выбор места и время: праздничные действия 
охватывают территорию селения и поселков, ли-
бо за пределами поселка. Но сейчас я расскажу 
вам сценарий праздника, как проводят его в шко-
ле. Время года –  весна-зима.

Реквизит: лопата (для собирания угощений), 
снежный стол

Обрядовая еда: саламат, фигурки животных, 
испеченные из хлеба, конфеты.

Действующие лица: ведущие, группа детей. 
Ведущая в костюме огня, другая в костюме луны.

Цель: развить мотивацию школьников к исто-
рии родного края, традициям и культуры.

Задачи:
1. образовательная:
– углубить знания в области традиционного 

праздника «Угощение Луны»;
развивающая:
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– развить умения, необходимых для организации 
празднования при помощи игр, сказок, викто-
рин;

2. воспитательная:
– формировать интерес к познанию традиций 

своего народа.
Сценарий праздника:
Для проведения праздника понадобятся двое 

ведущих. Почему?
(Один ведущий рассказывает праздник, дру-

гой показывает и дает указания, одному ведуще-
му будет сложнее это все рассказать и показать, 
да и детям будет не просто воспринять информа-
цию, поэтому для сценария праздника присутству-
ют два педагога (ведущие.

Ведущий приветствует ребят, рассказывает ин-
формацию о празднике: Наши предки всегда бе-
режно относились к природе, ведь вся жизнь на-
шего народа: труд и отдых сплетались с ней вое-
дино. А природа как календарь ханты ритмична: 
одно вытекает из другого, поэтому оленеводы, 
охотники и рыбаки подчинялись ее воле. Народ-
ный календарь в целом не знает ни начала, ни кон-
ца [4].

Ведущий 1: Месяц или полнолуние идут три ме-
сяца подряд в январе, феврале и марте в то вре-
мя, пока растет месяц или когда уже почти кру-
глая, полная, ночь, когда становится Месяц бога-
тырем, мы и поклоняемся богатырю Луне, а празд-
ник зовем «Тыләщ поры».

Ведущий 2: Давайте, ребята, представьте, что 
мы находимся на улице и нам тоже надо сделать 
снежный стол. А мы можем сделать снежный стол?

(Дети предлагают свои варианты)
Ведущий 1: Праздник всегда начинается с по-

читания природы. Мы с вами ребята, совершим не-
большое путешествие по северному краю, увидим 
те обычаи, традиции, которые почитались в этот 
праздник «Угощение Луны». После того, как за-
кончился обряд, все люди собирались за празд-
ничным столом. После совершали обряд, исполь-
зуя приготовленные из теста и белого хлеба фи-
гурки семи животных (оленя, коровы, овцы, ло-
шади, зайца, лося и белки). Обские угры угощали 
всех присутствующих, прося при этом у языческих 
богов здоровья, благополучия, удачной охоты. Да-
лее проводились спортивные национальные игры, 
показ национальной одежды, конкурсы, игры для 
детей и взрослых. Обряд угощения Луны способ-
ствовал переходу от холодного времени года к те-
плому году, от темных дней к светлым дням.

Ведущий 2: Давайте с вами представим, что 
лопата –  это луна, и на эту луну мы кладем еду, 
чтобы насытить ее. Для праздника все люди ва-
рят кашу-саламат, готовят рыбу и чай. И запомни-
те ребята, что ханты народ гостеприимный, и всег-
да с уважением относятся к людям, которые за-
ходят к ним в дом. Гостей встречает всегда муж-
чина, если же его нет дома, то встречает хозяйка. 
Обязательно нужно поцеловать сначала мужчин, 
они всегда должны первыми в дом заходить, по-
том женщин, а следом детей. Дети всегда садят-

ся за стол между мужчинами и женщинами. Са-
мый уважаемый гость –  это мужчина, он садится 
ближе к священному углу. Женщины всегда си-
дят на женской половине около входа. Пока всё 
не съедят, из-за стола никто не должен выходить, 
а тем более не принято уходить из дома во время 
еды.

Ведущий 1: А сейчас расскажу вам сказу «Се-
стра солнышко и братик Луна». На сцену выхо-
дят два ребенка, у одного ребенка на голове обо-
док с луной, а другого ободок с солнцем. Ведущий 
читает слова автора.

Слова ведущего: Солнышко сестра и Луна бра-
тик встретились и стали разговаривать. Солныш-
ко говорит:

Солнышко: Я смотрю вниз на Землю. На земле 
очень много красивого. Деревья расту, цветут, зе-
леные травки, кустики цветут. Не могу налюбовать-
ся! А радуги, какие окружают! Краски какие! Если 
наступает осень, тебе, наверное, видно! Но мне ра-
достно видеть Землю в золоте, в разных красках! 
Над Землей летают чудесные птицы, по Земле гу-
ляют красивые звери. Одним словом, очень краси-
во Земля живет. Вот только люди очень страшные, 
никакой красоты. То они одноглазые, лица кривые 
головы набок, лица морщинистые.

Слова ведущего: Солнышко еще не закончило 
свой рассказ, к её словам зацепился братик Луна.

Луна: Нет, нет! Сестра Солнышко, на Земле 
всех красивее люди, и они очень красиво живут. 
На них очень интересно смотреть! Я всегда любу-
юсь людьми! Глазки светятся, носики красивые! 
Нет одноглазых, нет кривых лиц!

Солнышко: Братик Луна, а почему они так ви-
дятся тебе?

Луна: Сестрица Солнышко, не будем спорить. 
Спросим у детей, которые живут на Земле [2].

Ведущий: Ответьте на вопросы по сказке:
1. Почему Солнышку люди видятся не красивы-

ми?
2. Почему братику Луне люди кажутся красивы-

ми?
3. Почему по-разному видятся люди Солнышку 

и Луне?
4. Почему Луна это братик. Объясните?

Ведущий 2: В хантыйском языке слово «Тыләщ» 
означает месяц и луну. Ханты представляют это 
светило в образе мужчины, поэтому в русском 
языке переводе чаще употребляется слово «ме-
сяц».

Ведущий 1: А теперь переходим к хантыйским 
загадкам о луне, солнце, дне, ночи:

хантыйский русский

Йух тый хишϵм њањ пϵлӑк 
(тыԓӑщ)

На вершине дерева заплесне-
вевший кусок хлеба (луна).

Төрум щурс нўвпи йух 
(хӑтәԓ)

Божественное дерево с тыся-
чью ветвями (солнце).

Нәмн сывсәӈӑн- кўрӑкӈӑн ԓа-
риԓӑӈӑӈ иԓн сот хор щӑхрыйԓ 
(нәмн хӑтԓ па тыԓӑщ ԓа-
риԓӑӈӑн, иԓән ԓоњщ ԓуԓаԓ)

Вверху коршун с орлом кру-
жат, внизу сотни тысяч живот-
ных тают, исчезают. (Солнце, 
луна, снег).
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хантыйский русский

Йурн анас хоԓум вошн пўкайӈ 
кэши хӑщмаԓ (хӑщум тыԓӑщ 
пϵлӑк)

В деревне, где ненецкий обоз 
ночевал, остался нож, похо-
жий на серп (старый месяц 
на исходе)

Хотԓаӈӑԓ пирмӑӈ тӑхты 
(төрум па хөсӑт)

На крыше шкура с дырками 
от личинок (небо и звезды)

Пӑтлам хотн хотхӑр хўват пўл 
хӑтԓ (тыԓӑщ)

В темном доме на полу белый 
кусок движется (месяц)

Нуви сух ԓӑрпийԓ, питы сух 
йувӑрщӑԓ (ат па хӑтԓ)

Белая ткань разворачивается, 
черная ткань сворачивается 
(день и ночь)

Ведущий 2: с этим заданием вы справились, 
а сейчас поиграем в игру «Распутай слова», эта 
игра на формирование грамматических представ-
лений, что развивает мышление и речь.

Ход игры: Ведущий из перепутанных слов 
предлагает детям построить правильные предло-
жения. Победителем игры становится тот ребёнок, 
который верно составил все предложения.

хантыйский русский

Єтәс, пăԓǝӈ, тыԓщэн,
эвǝԓт, сай.
Тыԓщэн пăԓǝӈ сай
эвǝԓт єтәс.

Выглянул, тучи, месяц,
из-за.
Месяц из-за тучи
выглянул

Сємǝт, уԓ, йинтпэн,
ат.
Йинтпэн сємǝт ат уԓ.

На виду, лежит, игла,
пусть.
Игла пусть на виду
лежит

Ведущий 1: Какие вы все молодцы, ребята, 
благодаря такому празднику, мы узнали тради-
ции нашего народа. Если мы будем знать тради-
ции, то мы сохраним природу, будем по-другому 
воспринимать окружающий мир. В результате на-
ша Земля станет красивее и прекраснее, а люди 
будут добрыми друг к другу. Через сказки, игры, 
вы (школьники) овладеваете родным языком, по-
лучаете новые представления о культуре. На этом 
мы с вами прощаемся. До свивания. (На этом урок 
заканчивается).

Из всего выше изложенного можно сделать вы-
вод: о национальных праздниках коренных наро-
дов ханты, дети знают и хотели бы сами их уви-
деть, а также принять в них участие.

В ходе нашей работы были описаны традиции 
и обычаи празднования праздников народа хан-
ты. В основном эти праздники связаны с религи-
озными обрядами. Они наполнены определенным 
смыслом и сопровождаются ритуальными дей-
ствиями, будь то это угощение луны, встреча или 
проводы перелетных птиц и т.д. Национальные 
праздники народов ханты сохраняют и возрожда-
ют древнюю культуру предков. Народы заявляют 
о себе через свою культуру.

Традиционная культура народов Севера скла-
дывалась на протяжении веков. Она приспособле-
на к природным условиям их обитания, была под-
чинена определенным законам, передающимся 

от одного поколения к другому. Она складывалась 
через отношения между человеком и природой.

Проявляется народная культура в самых раз-
ных формах и видах. С помощью своих ресурсов 
они могут знакомить читателей с многообразием 
обрядов, народными праздниками, промыслами 
и традициями, с устным народным творчеством. 
Далеко не каждый юный человек может проявить 
себя в учении, спорте, но игры без исключения 
доступны всем. Участвуя в играх, дети познают 
не только материальную, но и духовную культуру 
своего народа, проникаются его духом, происхо-
дит усвоение традиций праздников, обычаев и об-
рядов. Через фольклорные праздники младшие 
школьники развиваются, показывают себя, про-
являют свои умения. Этот материал для развития 
эстетических чувств учащихся, для расширения их 
кругозора и повышения культурного уровня.
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The article discusses folklore holidays in accordance with the tra-
ditional calendar holidays of the Khanty people. As a rule, they are 
timed to any dates of the national calendar. The Khanty culture re-
flects a careful attitude to nature, animals and respect for each oth-
er. Holding such events in school institutions is especially relevant 
today, as they play a huge role in introducing children of primary 
school age to the Khanty culture. The main task is to create condi-
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ries, then analyze the actions of the main characters, while partici-
pating in skits, in addition, they get acquainted with new folk games, 
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В статье анализируется категория содержания воспитания, 
компоненты которой после изменения парадигмы отечествен-
ной педагогики советского периода и до настоящего времени 
не получили определения. В качестве компонентов содержа-
ния современного воспитания в образовательном процессе 
предлагается принять ценности, составляющие базовые эле-
менты национальной культуры, отражающие духовную струк-
туру русского социума. В качестве таких компонентов рас-
сматриваются: эталонная личность, идеальная социальность 
и состояние психической целостности личности (состояние 
гармонии). Предлагаемые категории отражают модели духов-
ной сферы, выражаются в базовых элементах национальной 
культуры и поэтому включаются в содержание воспитания. 
Структура содержания воспитания состоит из четырех уров-
ней: эталонная личность, идеальная социальность; состоя-
ние психической целостности личности (состояние гармонии) 
и стратегии, методы и приемы усвоения трех вышеназванных 
уровней. Системообразующими (ядерными) являются первый 
и второй уровни, определяющие два последующих уровня 
структуры. Такая структура содержания воспитания выполняет 
функцию развития личности, обусловливая социализацию, под 
которой понимается вхождение субъекта в систему идеальных 
смыслов посредством присвоения ценностей через усвоение 
социальных значений образов, составляющих национальные 
константы модели духовного бытия социума.

Ключевые слова: Категория содержания, воспитание, струк-
тура содержания, ценности, национальная культура.

Категория содержания составляет предмет пе-
дагогических исследований, в котором до настоя-
щего времени остается не определенным ее ком-
понентный состав.

В отечественной теории воспитания, сформи-
ровавшейся как самостоятельная область педаго-
гики в середине ХХ-ого века, многообразие под-
ходов к разработке этой категории может быть 
обобщено в три направления, в первом из кото-
рых компоненты содержания воспитания модели-
руют предметную область видов социальной дея-
тельности, во втором –  совокупности аксиологи-
ческих категорий, а третье включает направления 
деятельности педагога. Концепции, компонента-
ми содержания воспитания в которых принима-
ются предметы политической, трудовой, эстети-
ческой и других видов социальной деятельности, 
подразделяющиеся на более детальные концеп-
ты, составили парадигму исследований совет-
ского периода до 1991года, в соответствии ко-
торой идеальные образы явлений и процессов, 
существующих в социальной действительности 
принимаются в качестве компонентов содержа-
ния направлений коммунистического воспита-
ния: морально- политического, нравственного, 
правового, трудового, эстетического и т.д. (Ба-
банский Ю. К., Ильина Т. А., Конаныхин П. В., Ли-
хачев Б. Г., Леднев B. C. Спирин Л. Ф. и др.). В та-
ком подходе устанавливается зависимость со-
держания воспитания от направления развития 
социальных сфер, при которой трансформация, 
исчезновение явления или изменение динамики 
процесса в одной из областей социума, принято-
го за прообраз компонента категории содержания 
воспитания, обусловливает изменение всего со-
держания, что и стало причиной признания неэф-
фективности категории содержания, разработан-
ной в период советской педагогики.

В содержание воспитания второго направления 
входит совокупность различных ценностей, кото-
рая считается абсолютной или общечеловеческой 
в определенный временной промежуток.

В концепции, разработанной В. А. Караковским 
в 1993 г. в содержание воспитания были включе-
ны ценности, характеризуемые как абсолютные: 
семья, труд, знания, культура, Отечество, Земля, 
мир [13, с. 25], а к 2006 году эта категория вклю-
чает уже иной список ценностей, признаваемых 
также за абсолютные, составляющие «ядро гума-
нистических идеалов всех эпох развития челове-
чества: жизнь, свобода, счастье» и совокупность 
«ценностей, присущих культуре отдельного наро-
да, актуальных для общества в определенный пе-
риод его развития: Отечество, идеал человека, 
эталон красоты, труд, познание» [12, с. 16].
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И. Я. Лернер и И. К. Журавлев предлагают сле-
дующую совокупность ценностей, которая состо-
ит из различных не структурированных катего-
рий: «стремление к истине, социальное благо-
получие общества, социальная справедливость, 
нравственные гуманистические нормы, приобре-
тение знаний, уважение к умельцам и талантам, 
порядочность в крупном и в мелочах, собственное 
достоинство, ценность личности, здоровье свое 
и окружающих, сохранность природы и возмож-
ность ею наслаждаться, социальная активность, 
нравственное здоровье коллектива и общества, 
ценность других народов, доброжелательность 
в отношениях и взаимопомощь, гуманистическая 
направленность научно- технического прогресса 
[22, с. 49].

Специфику теорий воспитания, разработанных 
на основе аксиологического подхода, получивше-
го особое распространение в отечественной педа-
гогике начала XXI- ого века, составляет не только 
разнообразие и количество ценностных понятий, 
включаемых разными исследователями в содер-
жание воспитания, что приводит к расширению 
объема этой категории, но и отсутствие критериев 
отбора ценностей, а также сохранение принципа 
детерминации ценности направлением развития 
социума, то есть отрицание абсолютного характе-
ра понятия, характеризуемого как ценность. По-
нятия, принимаемые в качестве компонентов со-
держания воспитания, отбираются исходя из допу-
щения, согласно которому принципы гуманистиче-
ской философии выражают константную и абсо-
лютную теорию ценностей. Однако, как известно 
гуманистическая философия составляет противо-
положность православной аксиологии, являющей-
ся основой культуры русского народа. (А. Ю. Бу-
тов, В. Д. Лаза, Л. А. Клюкина и др.) Таким образом, 
внутренние противоречия, характерные для акси-
ологических концепций современной отечествен-
ной педагогики, не позволили до настоящего вре-
мени разработать методологию моделирования 
содержания воспитания.

Содержание воспитания теорий третьей кате-
гории составляют направления педагогической 
деятельности или задачи педагога:«ввести уча-
щихся в мир ценностей, помочь в выборе личност-
но значимой системы ценностных ориентаций» 
[3, с. 104]: «изучение ребенка; создание условий 
его самореализации, саморазвития и самовоспи-
тания; организация активной творческой жизне-
деятельности детей; педагогическое обеспечение 
комфортного самочувствия ребенка в детском 
и педагогическом сообществах» [3, c.61].

Эти теории характеризую условия реализа-
ции воспитательного процесса в образовании, 
но не выявляют компоненты категории содержа-
ния.

Общими для всех отечественных концепций 
воспитания, вне зависимости от направления, яв-
ляются положения, согласно которым воспитание 
представляет собой социальный феномен и отно-
сится к сфере культуры. Как отмечает А. Ю. Бу-

тов «процесс развития образования не выходит 
за пределы конкретной, базовой культуры в це-
лом, приобретая в общем характерные для нее 
основные инварианты и тенденции развития» [5, 
с. 42.]. Поскольку воспитание является состав-
ной частью образовательного процесса, то вы-
явленная А. Ю. Бутовым тенденция характеризу-
ет также динамику развития воспитания и детер-
минирует культурно- исторический и социально- 
философский подходы к исследованию категории 
содержания воспитания в образовательном про-
цессе.

Социальное пространство культуры, как было 
выявлено в исследовании А. Н. Быстровой, соот-
ветствует формам бытия, представляет собой це-
лостную трехуровневую структуру, первый уро-
вень которой является системообразующим и «со-
держит явления культуры, созданные предыдущи-
ми поколениями». Второй уровень –  это «степень 
освоения культурного наследия социумом, суще-
ствующим в определенный временной промежу-
ток». Третий уровень означает «творческую дея-
тельность конкретного поколения в сфере куль-
туры, зависимую от степени освоения достояния 
культурного пространства» [6, с. 62]. Основное ус-
ловие сохранения национальной культуры заклю-
чается в том, чтобы «каждым последующим по-
колением был востребован первый уровень про-
странства культуры». А. Н. Быстровой подчеркива-
ется, что недостаточное освоение второго уровня 
приводит к деградации (стагнации) развития куль-
туры, тогда как «отсутствие востребованности 
культуры большинством членов социума приводит 
к разрушению пространства культуры» [6, с. 62]. 
Основным качеством внутренней структуры про-
странства культуры как состояния бытия, и, соот-
ветственно каждого компонента этой структуры 
является гармонизация. Этот признак составляет 
специфику культуры как формы бытия человека, 
то есть «культура является процессом гармони-
зации состояния человеческого бытия. В филосо-
фии культуры человек (и совокупность людей) вне 
культуры получает статус только биологическо-
го материала» [6, с191, 99]. Выявленная А. Н. Бы-
стровой структура позволяет более точно детер-
минировать взаимосвязь культуры и воспитания 
как социального феномена, входящего в социаль-
ное пространство культуры. Функция воспитания 
состоит в формировании потребности в освоении 
культурного наследия, процесс освоения которо-
го составляет содержание образования. Воспи-
тательный процесс направлен на формирование 
личности в процессе усвоения (присвоения) куль-
туры, созданной предыдущими поколениями, а со-
держание воспитания определяется компонента-
ми, составляющими базисные элементы нацио-
нальной культуры. Такие элементы, формирую-
щие константы модели духовного бытия социума, 
определяются категорией архетипа» [8, с. 38].

Таким образом, категорию «содержание» 
воспитания составляют неизменяемые компо-
ненты, являющиеся моделями духовного бы-
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тия и в тоже время базисными элементами на-
циональной культуры. В процессе воспитания, 
представляющего собой целенаправленное усво-
ение константных компонентов моделей духовно-
го бытия, то есть базисных элементов националь-
ной культуры, формируется личность.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
в соответствии с которым категория «содержа-
ние» воспитания, компоненты которой составля-
ют базисные элементы национальной культуры, 
выражающие константы духовной сферы, репре-
зентирует ценностные категории, не обусловлена 
уровнем развития социума в конкретный времен-
ной период и определяет предмет присвоения, ор-
ганизуемый в системе воспитания образователь-
ного учреждения (начальная, средняя школа, вуз).

Иными словами, представленный подход 
к определению категории содержания воспитания 
позволяет устранить противоречия, выявленные 
при анализе названных выше концепций.

В исследованиях в области социальной фило-
софии и социологии отмечается, что смысл обра-
зование в социуме составляет главную функцию 
неизменяемых компонентов модели духовного 
бытия, являющихся базисными элементами на-
циональной культуры, то есть архетипы, позволя-
ют изучать взаимосвязи между «содержанием ми-
ровоззрения, доминирующей системой ценностей 
и норм» [14, c.93].

В исследовании В. Д. Лаза подчеркивается, что 
национальный архетип духовной сферы социума 
«следует рассматривать как набор устойчивых ха-
рактерных духовных форм, которые народ приоб-
ретает в процессе исторического развития. Такой 
архетип в своей основе содержит систему идеаль-
ных образов, эталонов и практик его воплощения 
(еще можно употребить нечто вроде образцов, ли-
бо методик, либо приемов, либо технологий, путей 
реализации и т.д.)» [14, с. 63]. Архетип как основ-
ной компонент культуры, отражает ее специфику, 
позволяет создавать устойчивую традицию симво-
лов и смыслов, иными словами, реализует функ-
цию создания и сохранения национальной культу-
ры. Базовые ценности, составляющие компонен-
ты архетипа выполняют функцию сохранения кол-
лективной идентичности и образуют основу его 
экзистенциально- антропологической функции. [6, 
с. 37]. Утрата фундаментальный ценностей архе-
типа, образующих мировоззрение личности, при-
водит к «деформации глубинных слоев человече-
ской экзистенции» [14, с. 63,112].

Социальный архетип, как подчеркивается в ис-
следовании В. Д. Лаза, выражается через «коллек-
тивное мироощущение, единые критерии добра 
и зла, осознаваемые как иерархия жизненных цен-
ностей, составляющая мотивацию деятельности 
и поведения и определяющая базовые свой ства 
характера» [14, с111]. В социальной философии 
социальный архетип трактуется как « устойчивая, 
повторяющаяся и законосообразная система це-
лей, ценностей и смыслов, формирующаяся в кол-
лективном опыте на основе внутреннего единства 

социальных практик» и «реализуется в различ-
ных сферах бытия общества, т.е. в сфере когни-
тивного, религиозно- этического, художественно- 
эстетического, политико- правового, хозяйственно- 
экономического и практического». [14, с 46].

Архетип является основой, посредством ко-
торой устанавливаются взаимосвязи концептов 
между сферами социума, образуя социальную си-
стему в отличии от понятия «жизненный мир об-
щества», которым обозначается несистемное об-
разование, содержащее весь комплекс значений 
и смыслов, используемый членами данного обще-
ства для интерпретации отношений и социального 
взаимодействия, составляющих онтологическую 
основу социальной философии.[1, с. 130].

В соответствии с концепцией, разработанной 
Н. Луманом, социум представляет собой совокуп-
ность социальных самоописаний. Социальный ар-
хетип выражается в знаково- символической фор-
ме и выполняет функцию оператора, осуществля-
ющего трансформацию значение и смыслов одной 
социальной практики в категории другой [18, с. 42]. 
В соответствии с такой закономерностью реализу-
ется взаимосвязь между духовно- культурной сфе-
рой социума и воспитанием как элементом этой 
сферы. Структура социального архетипа позволя-
ет сохранять и передавать последующим поколе-
ниям исторически выработанные схемы духовно-
го опыта, обусловливающие национальную иден-
тичность членов социума и, следовательно, может 
быть принята в качестве модели категории содер-
жания воспитания.

В работе Н. С. Жиртуевой были выявлены ком-
поненты, выполняющие функцию структурных 
единиц архетипа: эталонная личность, идеальная 
социальность[8, с. 6]. В результате дальнейшего 
исследования архетипа в работе В. Д. Лаза вычле-
няется третий класс единиц, который означает со-
стояние целостности личности (гармонии) и обо-
сновывается целостность трех уровней структуры 
социального архетипа, в которой компоненты пер-
вого и второго уровней являются базовыми, опре-
деляющими ядро всего архетипа[14, с. 63].

Приведенное определение позволяет предста-
вить структуру социального архетипа как систему, 
состоящую из трех уровней, первый идеальные 
эталоны; второй уровень составляет совокупность 
или система схем эмпирических и теоретических 
стратегий и методов, посредством которых выра-
жаются эталоны, а третий уровень содержит спо-
собы, приемы, усвоение этих эталонов.

Таким образом, структура социального архе-
типа определяет компонентный состав категории 
«содержание» воспитания и обусловливает ее 
структурную организацию. Иерархичность струк-
туры детерминирует взаимосвязи между компо-
нентами содержания воспитания, означая, что 
каждый из компонентов первого уровня имеет 
свою форму выражения на каждом последующем.

Структура категории «содержание» воспи-
тания состоит из следующих компонентов, со-
держащих модели духовной сферы, выражен-
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ные в базовых элементах национальной куль-
туры: первый уровень- эталонная личность; 
второй уровень- идеальная социальность; тре-
тий уровень- психическая целостности лично-
сти (состояние гармонии), четвертый уровень- 
стратегии методы и приемы усвоения эталонов 
и формирования, поддержания состояния пси-
хической целостности. Системообразующими 
(ядерными) являются первый и второй уров-
ни, определяющие два последующих уровня 
структуры.

Усвоение перечисленных компонентов обу-
словливает формирование личности обучающего-
ся в образовательном процессе и является резуль-
татом педагогической деятельности, цель которой 
заключается в организации как содержания вос-
питания, так и процесса усвоения этой структуры 
обучающимся. Сущностной характеристикой ком-
понентов структуры архетипы, а следовательно, 
и компонентов содержания воспитания, основан-
ных на этих архетипах, является их абсолютный 
характер.

«Социальный архетип русского народа, состав-
ляющий базовые элементы национальной культу-
ры, веками формировался на основе православия. 
Для русского социального архетипа православие 
является смыслообразующим ядром, оно опреде-
лило особенности русского самосознания и весь 
строй общественной жизни » [14, с. 63]. При ана-
лизе компонентов содержания воспитания при-
нимаются константные элементы этого архетипа, 
а не их наполнение, определяемое православной 
доктриной.

Первый уровень содержания воспитания со-
ставляет концепт «эталонная личность», кото-
рый означает максимальную степень развития ка-
честв, соответствующих идеальному образу Чело-
века.

В религиозной сфере эталоном считается «лич-
ность, деятельность и учение, которого создает 
не только определенные характеристики социаль-
ной системы, но культуру и цивилизацию. Почита-
ние святых в православной традиции есть не что 
иное, как стремление общества к этому идеа-
лу –  эталону» [14, с. 64]. Личность, принимаемая 
за эталон, характеризуется наличием уравнове-
шенности положительных качеств и самоконтро-
лем чувств, мыслей, действий, высоким уровнем 
развития эмоционально- когнитивного интеллекта, 
то есть устойчивым психическим состоянием (гар-
монией).

В православии сложились каноны, основные 
из которых применительно к задачам нашего ис-
следования заключаются в следующих положени-
ях:- процесс канонизации (то есть признания в ка-
честве эталона) начинается спустя минимум пять 
лет после смерти человека и занимает временной 
промежуток до ста лет; эталонной личностью при-
знается человек, достигший высшего уровня со-
стояния гармонии, который выражается в его по-
ведении, отношении к людям, и сделавший вклад 
в развитие православия. При канонизации со-

ставляется типологическое описание жизнедея-
тельности, подтверждающее эталонные качества 
личности, а после признания личности в качестве 
эталона (после канонизации) создается традиция 
почитания святых которая, формирует установку, 
задающую «стремление общества к этому идеа-
лу –  эталону.» [1, с. 64].

Нарушение этих канонов, эмпирически выра-
ботанных в православии на протяжении столе-
тий, приводит к разрушению идеальной сферы 
социума, в результате которого место эталонной 
личности, выражающей национальные ценности, 
занимает идеал, прототипом которого становит-
ся ценностный эталон иной культуры. Включение 
в категорию эталонной личности современни-
ков позволяет выявить высокую степень расхож-
дения между их реальной жизнедеятельностью 
и эталонными качествами, которая заканчивается 
«развенчанием «культа личности» с последующей 
заменой на эталон иной культуры.

В православии, составляющим идеологию Рос-
сийской Империи, эталонная личность определя-
лась по соотношению к Образу Бога, представ-
ленному в Евангелии, отражающему высшую 
степень проявления качеств. В настоящее время 
в связи с отсутствием идеологической доктрины, 
содержащей образ идеала, вариантом является 
моделирование собирательного образа эталон-
ной личности, прототипами которого принимаются 
реальные личности, оказавшие влияние на разви-
тие различных сфер российского социума в XIX–
XX веках, отобранные в результате анализа исто-
рических источников (А. В. Суворов, П. А. Столы-
пин и др.). Иными словами, собирательная эталон-
ная личность будет представлена эталонными об-
разами нескольких личностей, качества которых 
нашли выражение в их деятельности, внесшей су-
щественный вклад в развитие России.

Для моделирования образа собирательной эта-
лонной личности, включаемой в компонент содер-
жания воспитания, может быть использован алго-
ритм, выработанный в православии: составляется 
идеализированная биография, отражающая мо-
ральные качества личности в процессе ее деятель-
ности; создается традиция почитания этой лично-
сти, направленная на формирование социальной 
установки, задающей стремление общества к это-
му идеалу –  эталону. Таким образом, эталонная 
личность, воплощающая нравственный идеал, воз-
действует на членов социума и ее мировоззрение 
и способ жизнедеятельности становится образ-
цом для подражания, то есть нормой, разделяе-
мой большинством социальных групп. Ценностная 
категория становится концептом мировоззрения 
членов социума в результате ее присвоение в про-
цессе воспитания. Повторение образа действий 
эталонной личности приводит к формированию со-
ответствующего мировоззрения и личностных ха-
рактеристик эталона, принятого за образец подра-
жания, обусловливая воспроизводство этого эле-
мента архетипа в социуме и закрепление нормы 
организации жизнедеятельности.
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Второй уровень содержания воспитания со-

ставляет образ идеальной социальности, прототи-
пом которой в православии была община первых 
христиан, а затем монастырская община. «Иде-
альная социальность –  составляет условие сохра-
нении коллективной идентичности и реализуется 
в общинном способе организации жизнедеятель-
ности» [14, с. 57]. В отечественной педагогике со-
ветского периода идеальная социальность вос-
производилась в концепте «коллектив».

Основу этого эталона составляет идеальный 
образ коллективной формы жизнедеятельности 
и отношений между членами коллектива. Ана-
лиз концептов православной приходской общи-
ны, крестьянской общины и семьи, содержащих-
ся в исследованиях В. А. Алексеевой и В. Д. Лаза 
позволяет выявить константные компоненты, со-
ставляющие образ идеальной социальности: от-
ношения между людьми основанные на взаим-
ном уважении, любви, взаимопомощи; внесослов-
ность определяющая отношения равноправия ее 
членов при сохранении иерархического принципа 
управления, в соответствии с которым установле-
на вертикаль власти- настоятель православного 
храма (наместник монастыря, отец-глава семьи, 
старшина крестьянской общины) организует жиз-
недеятельность общины через иерархию соподчи-
нения ее членов, организованную на соответству-
ющем форме общины основанию (иерархия свя-
щенников, возраст члена семьи и т.д.). Идеальная 
социальность реализует идеализированный прин-
цип имперского управления, при котором высший 
член иерархии власти обладает непререкаемым 
авторитетом, признаваемым всеми членами, ор-
ганизует жизнедеятельность на основе отношений 
уважения, добровольности, эмпатии и несет ответ-
ственность за всю общину.

Из изложенного следует, что базовым поняти-
ем этого компонента является понятие равенства 
людей и критерий оценки достоинства челове-
ка, в соответствии с которым не положение в со-
циальной иерархии и не количество материаль-
ных благ, имеющихся в распоряжении человека 
определяют его как образец социальной нормы, 
а только его поведение, выражающее ценностные 
категории по отношению к социуму. Таким обра-
зом выстраивается нормативно –  ценностная ие-
рархия социума, в которой нравственные кате-
гории получают высшую оценку, т.е. признаются 
в качестве ценностей. В настоящее время модели-
рование категории идеальной социальности в ка-
честве компонента содержания воспитания сохра-
няет нравственную идею, выявленную А. С. Пана-
риным в православии, которая характеризуется 
своей демократичностью, поскольку «… в подви-
гах нравственности самые сильные, самые бога-
тые и просвещенные не имеют ни малейших преи-
муществ перед самыми убогими и отверженными 
мира сего…» [19, с. 83].

Формирование в качестве нормы оценки та-
кой социальной градации исключает возмож-
ность включения в категорию «элиты общества», 

«звезд» медийных личностей, поведение которых 
не соответствует названным выше нормативно- 
ценностным категориям.

И. А. Ильин, характеризуя содержание идеаль-
ной социальности, раскрывает ее абсолютный ха-
рактер, не зависящий от материальных условий 
жизни и положения в социальной иерархии[10, 
с. 45].

В условиях идеальной социальности, организо-
ванной на основе принципа общинности, сохраня-
ется индивидуальная свобода личности и в тоже 
время формируется умение коллективного обще-
жития, исключающего эгоизм, который выражает 
высшую степень индивидуализма. Как отмечает 
А. С. Панарин, «…общинность означает тип бытия 
и мировосприятия, связанный с презумпцией есте-
ственного человеческого братства. Если европей-
ский модерн породил мифологему «естествен-
ного человека» –  разумного эгоиста, для которого 
остальные люди –  только средства удовлетворе-
ния его индивидуалистических интересов, то пра-
вославный архетип связан с восприятием челове-
ка как члена единой человеческой семьи –  Богом 
положенного братства» [19, с. 150]. Идеальная со-
циальность как компонент содержания воспитания 
формирует нормы социального взаимодействия.

Третий компонент означает состояние целост-
ности личности (состояние гармонии), под кото-
рым понимается соответствие оценки явлений, 
формируемой на основе православного мировоз-
зрения, мыслительной деятельности и чувствен-
ного переживания, которое достигается посред-
ством самоконтроля и формирования соответ-
ствующих установок. В процессе воспитания осу-
ществляется развитие в максимально возможной 
степени индивидуальных задатков качеств, соот-
ветствующих Образу эталонной личности, то есть 
первому ядерному компоненту содержания вос-
питания. Цельность составляет условие развития 
личности, обусловливая целостность восприятия 
реальной действительности без искажений, кото-
рые приводят к психосоматическим нарушениям. 
Состояние психической целостности (внутренней 
гармонии) является условием самопознания[14, 
с. 113], стратегии осуществления которого входят 
в содержание воспитания наряду со стратегиями 
и приемами формирования и сохранения психи-
ческой целостности. Анализ архетипа целостной 
личности позволяет выявить основные концеп-
ты, составляющие образ этой категории, степень 
усвоения которых наряду с соответствующими им 
стратегиями поведения и поведенческими стере-
отипами определяет устойчивые качества лич-
ности, составляющие ее структуру и определяет 
направление видов социальной активности(отно-
шения, поведение, деятельность). Общая харак-
теристика базовых образов (идей), которые со-
ставляют ядро мировоззрения русского челове-
ка, определяет ядерные элементы духовных схем 
(архетипов), входящих в содержание воспитания. 
Усвоение этих идей (образов) и соответствую-
щих им стратегий принятия решения и организа-
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ции внешней активности формирует базовые ка-
тегория мировоззрения личности и в тоже время 
заменяет перечни личностных качеств, которые 
традиционно принято включать в содержание вос-
питания. Степень усвоения базовых архетипов: 
совесть; идея ранга; свобода и ответственность; 
образ труда; образ мужества; образ семьи и От-
ечества, выявленных в результате анализа иссле-
дований в области православной онтологии, опре-
деляется индивидуальными различиями и, в тоже 
время присвоение этих архетипов даже в мини-
мальной степени обусловливает формирование 
духовных схем мировоззрения всех обучающихся.

Базовым компонентом идеи совести являет-
ся осознание добра и зла. Эта категория состав-
ляет функцию нравственного сознания, опреде-
ляет принципы взаимоотношения между людьми 
и определяет структуру личности. «Нормативные 
функции совести, нуждаются в воспитании и со-
вершенствовании» [1, с117].

Образ (идея) ранга формируется на основе 
понимания авторитета, принятия высшего ранга 
другого лица и осознания своего ранга, не испы-
тывая негативных чувств (ни зависти, ни ненави-
сти, ни озлобления). Как отмечал И. А. Ильин «…
только свободное признание чужого высшего ран-
га научает переносить свой низший ранг без уни-
жения, и только любимый и уважаемый авторитет 
не гнетет душу человека» [10, с. 95].

Образ свободы основывается на осознании 
ответственности за последствия своего решения, 
возможности выбора альтернатив поведения

Образ труда имеет значение не только физи-
ческого, но прежде всего труда направленного 
на развитие способности самостоятельного ду-
ховного формирования, творческий труд, означа-
ет творение, создание  чего-либо материального, 
не материального (забота о  ком-то и т.д.). «Трудо-
вая этика с одной стороны, представляется как по-
слушание, а с другой –  как творчество. Послуша-
ние необходимо для преодоления страстей и эго-
изма; творчество –  это дар, за обладание которым 
чувствовать ответственность» [14, с. 110].

Образ труда основывается на понимании не-
обходимости преодоления препятствий для раз-
вития своих способностей. Этот образ включает 
понятие интеллектуального и физического пре-
одоления препятствий, а также осознание необхо-
димости для личности выполнения действий, на-
правленных на благо другого человека, поскольку 
«глубинной особенностью человека является то, 
что он любит не столько тех, кто заботится о нем, 
сколько тех, о ком заботится он. Отсутствие тру-
дового воспитания порождает эгоизм, иждивенче-
ский, потребительский подход к жизни и людям, 
духовную несостоятельность и беспомощность» 
[14, с. 89].

Базовый элемент образа мужества состав-
ляет осознание необходимости преодоления био-
логической реакции страха, являющейся прояв-
лением инстинкта самосохранения, для принятия 
решения о действии и его осуществлении. Муже-

ство определяет выбор стратегии поведения и де-
ятельности в соответствии с ценностным ориенти-
ром, активизирует установку на противодействие 
психологическому давлению, попыткам навязать 
противоположные ценностные отношения. Такой 
образ поведения называют «действовать по сове-
сти».

Образ традиционной семьи основывается 
на понятиях защиты, отношений жертвенного слу-
жения (высшего проявления заботы) и эмпатии 
(любви) как нормы человеческих взаимоотноше-
ний, в его структуру входит образ отца, включа-
ющем образы мужественности и ответственности; 
образ матери (идеальный образ женщины).

Образ Отечества (идея Родины) формирует 
онтологические ценности мировоззрения: Добра 
как нравственного принципа, правды как принци-
па и закона мироздания, Отечества как Великой 
России, имеющей историческую миссию, и выпол-
няет функцию национальной идентификации. Этот 
образ, как отмечается в исследовании А. С. Пана-
рина, определяется идеями «противоборства кос-
мических сил абсолютного Добра и Зла, в котором 
правда и абсолютное добро является внутренним 
принципом и законом мироздания, а также нрав-
ственной субстанцией мира» [19, с. 12].

Проведенный анализ позволяет сделать за-
ключение, согласно которому предлагаемая мо-
дель содержания воспитания представляет один 
из способов решения проблемы структурной орга-
низации категории «содержание» воспитания, при 
котором сохраняется традиционные для русской 
нации архетипы, составляющие базовые элемен-
ты национальной культуры, адаптированные к со-
временным условиям. При такой организации ка-
тегории содержания воспитание выполняет функ-
цию развития личности, обусловливая социализа-
цию, под которой понимается вхождение субъекта 
в систему идеальных смыслов посредством при-
своения ценностей через усвоение социальных 
значений образов, составляющих национальные 
константы модели духовного бытия социума.
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THE CONTENT OF MODERN EDUCATION IN RUSSIA

Rotanova O. N.
Moscow Humanities University

The article analyzes the category of the content of education the 
components of which have not been defined after changing the par-
adigm of Russian pedagogy of the Soviet period and up to the pres-
ent. As components of the content of modern education in the ed-
ucational process it is proposed to adopt the values that make up 
the basic elements of national culture, reflecting the spiritual struc-

ture of Russian society. As such components are considered: ref-
erence personality, ideal sociality and the state of mental integri-
ty of the individual (the state of harmony). The proposed catego-
ries reflect the models of the spiritual sphere, expressed in the ba-
sic elements of national culture and therefore they are included in 
the content of education. The structure of the content of education 
consists of four levels: the reference personality, ideal sociality; the 
state of mental integrity of the personality (the state of harmony) 
and strategies, methods and techniques of assimilation of the three 
above- mentioned levels. The system- forming (nuclear) are the first 
and second levels, which determine the two subsequent levels of 
the structure. Such a structure of the content of education performs 
the function of personality development, conditioning socialization, 
which is understood as the entry of the subject into the system of 
ideal meanings through the appropriation of values through the as-
similation of the social meanings of images that make up the nation-
al constants of the model of the spiritual being of society.

Keywords: Content category, education, content structure, values, 
national culture.
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Несмотря на существенный прорыв, современная система 
образования по-прежнему нуждается в новых реформах, спо-
собных повысить качество образования и количество квали-
фицированных специалистов. Важно отметить, что для полно-
ценного развития нации, необходимо принятие ещё ряда мер 
в сфере образования. Государство должно не только стремить-
ся сделать так, чтобы образование соответствовало между-
народным стандартам, но и полностью удовлетворяло нужды 
страны в квалифицированных специалистах и высокообразо-
ванных гражданах.
Статья посвящена исследованию проблем высшего образова-
ния в России, так как от уровня образования зависит не толь-
ко экономика страны, но и её будущее. Рассматриваются на-
сущные проблемы высшего образования такие, как излишняя 
теоретическая направленность образования, дисбаланс «про-
изводства и потребления» специалистов», проблема финан-
сирования и технической оснащенности вузов, повышения 
качества обучения студентов, качественной подготовки педа-
гогических кадров и их мотивации. Предлагаются пути реше-
ния насущных проблем высшего образования в свете послед-
них указов Президента РФ.

Ключевые слова: интеллектуальный потенциал, отсутствие 
практической направленности обучения, исследование про-
блем высшего образования, повышение качества обучения, 
важная роль педагога.

Введение

Уровень образованности населения играет важную 
роль в любом государстве. «Система образования –  
это показатель развития государства, от которого 
зависит его дальнейшая судьба» [2]. Именно поэто-
му, стремясь занять главенствующее положение 
на мировой арене, государству, в первую очередь, 
необходимо заботиться об интеллектуальном потен-
циале подрастающего поколения, искоренять суще-
ствующие проблемы в сфере образования, а так-
же препятствовать возникновению новых проблем. 
«Государство, стремящееся к развитию и желаю-
щее занимать одну из первых позиций на мировой 
арене, должно заботиться о грамотности и образо-
ванности населения. Однако, система образования 
в России сейчас переживает достаточно сложные 
времена» [11].

Анализ современных публикаций

Сегодня достаточно большое число институтов за-
нимается исследованием актуальных проблем со-
временного образования в России системно –  это 
Высшая школа экономики (ВШЭ), РАНХиГС, Инсти-
тут стратегии развития образования РАО и многие 
другие, в том числе негосударственные структуры. 
Анализу подвергаются как масштабные, так и узкие 
проблемы сферы образования в школах и в вузах. 
Помимо этого, «Россия участвует в TIMSS (монито-
ринговое исследование качества математического 
и естественнонаучного образования), PIRLS (меж-
дународное исследование качества чтения и по-
нимания текста) и PISA (международная програм-
ма по оценке учебных достижений, исследующая 
функциональный уровень, адаптивность получен-
ных знаний к реалиям жизни)» [8]

Данные социологических исследований свиде-
тельствуют, что «студенты и педагоги высоко оце-
нивают возможность творчества, ратуют за увели-
чение доли самостоятельной работы, совершен-
ствование форм экзаменов, расширение их уча-
стия в управлении вузом, поддерживают разви-
тие конкурсной системы аттестации всех кадров. 
Вместе с тем к середине 90-х годов высшая школа 
вошла в жесточайший кризис, из которого далеко 
не все вузы имеют возможность с достоинством 
выбраться» [10].

На основе анализа данных, полученных в ре-
зультате проведенного исследования компетент-
ных источников, можно выделить несколько про-
блем современного вузовского образования 
[3,4,7,10,12]:
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Проблема 1. Излишняя теоретическая направ-

ленность образования и отсутствие практической 
направленности образования [7]. Современное об-
разование «в большой степени направлено на об-
учение будущего молодого ученого, который, полу-
чив хорошую теоретическую подготовку, испыты-
вает трудности с применением теоретических зна-
ний на практике. Поэтому, устроившись на работу, 
новые сотрудники переживают серьёзную адап-
тацию, связанную с невозможностью сопоставить 
свои знания с практической деятельностью, таким 
образом, создается дефицит узких специалистов. 
Очевидным становится разрыв между професси-
ональными компетенциями выпускника и спросом 
на человеческий капитал со стороны работодате-
лей» [7].

Бровкин А. В. отмечает, что «несовершенство 
российской системы образования оказывает нега-
тивное влияние на состояние российского рынка 
труда и экономики страны в целом» [3]. Подтверж-
дением невысокого качества образования, по мне-
нию автора статьи, является и тот факт, что лишь 
единицы из российских университетов числятся 
в международных рейтингах, таких как Times High-
er education, QuacquarelliSimond (Q S) и Academic 
Ranking of World Universities (A RW U).

Решение: продолжать исследование проблем 
высшего образования с точки зрения современ-
ных рыночных тенденций, на базе которого можно 
будет предложить меры по преодолению кризиса 
на рынке высших образовательных услуг.

Проблема 2. Дисбаланс «производства и по-
требления» специалистов» [6] –  дисбаланс между 
рынком труда и высшими учебными заведениями. 
Выпускники сталкиваются с проблемой поиска ра-
боты после окончания учебы, так как очень сложно 
найти работать по специальности, что вынуждает 
многих специалистов работать не по специально-
сти или переучиваться.

Решение: производить тщательный отбор аби-
туриентов в образовательные учреждения. Таким 
образом, появится возможность отсеять тех аби-
туриентов, которые приходят в вуз только ради по-
лучения диплома, а не для получения качественно-
го образования. Государство же, в свою очередь, 
должно содействовать становлению и развитию 
производства, где собственно и будут работать 
молодые специалисты.

Проблема 3. Значительное недофинансирова-
ние, снижение доли ВВП на высшее образование 
и «постоянная оптимизация расходов в сфере об-
разования ведут как к дальнейшему упадку фун-
даментальности образования, так и собственно 
престижа работы в данной сфере. Отсутствие не-
обходимых денежных ресурсов является причиной 
нехватки специалистов в системе образования» 
[7,11,12]. Нехватка денежных средств негативно 
отражается на уровне заработных плат работни-
ков сферы образования и мотивации преподава-
теля. Это влечет за собой такие последствия, как 
обесценивание творческого потенциала препода-
вателей, которые несут высокую ответственность 

не только за информационное содержание обра-
зовательных программ, но и за развитие обще-
ства в целом.

Кроме того, особое внимание необходимо уде-
лять технической оснащенности вузов, которая 
должна соответствовать требованию времени, 
в котором мы сейчас живем.

Решение: необходимо ориентировать наши ву-
зы на создание стартапов, причем работать, как 
стартапы, должны также дипломы и квалификаци-
онные испытания. Эти работы должны выполнять-
ся по заказу предприятий: именно в этой плоскости 
лежит ключ к организации целевой подготовки, 
а также к последующему трудоустройству выпуск-
ников вузов. В части материально- технического 
обеспечения вузов необходимо постоянно обнов-
лять морально устаревшее оборудование в обра-
зовательных учреждениях всех субъектов Россий-
ской Федерации и заниматься внедрением новых 
образовательных технологий.

Проблема 4. Повышение качества обуче-
ния в образовательной системе является одной 
из ключевых задач высшей школы [5]. Приори-
тетными умениями и навыками, формируемы-
ми в процессе обучения в высшей школе должны 
стать умение мыслить и излагать свои мысли пра-
вильно, анализировать и синтезировать информа-
цию, прослеживать причины и следствия и само-
стоятельно принимать решения.

Повышение качества образования напрямую 
зависит от организации учебного процесса и яв-
ляется источниками обеспечения высокого и ста-
бильного экономического роста и модернизации 
общества.

Решение: использовать «знания и методы ин-
новационного менеджмента. В условиях рефор-
мирования деятельности ВУЗов основными ин-
струментами инновационного развития образова-
тельных программ в России должны являться: де-
тализация учебного планирования; обеспечение 
условий для гарантированного усвоения знаний 
студентами с обеспечением объема их учебной 
работы; внедрение модульной системы, органи-
зации учебного процесса в рамках рейтингования 
студентов; использование системы зачетных еди-
ниц; оценка трудоемкости и достижение образова-
тельных уровней; накопительная результирующая 
оценка по дисциплине; групповое проектное обу-
чение; формирование практических компетенций; 
внешняя экспертиза учебных образовательных 
программ; экспертиза качества подготовки вы-
пускников» [1, 5].

Использование активных методов обучения 
(деловая игра, семинар- аукцион, семинар- пресс-
конференция и т.д.), позволяющих студенту выска-
зывать свою точку зрения, отстаивать свое мне-
ние, прислушиваться к мнению других находить 
компромиссное решение той или иной пробле-
мы позволяют студентам развивать мышление, 
не просто воспроизводя использованные знания, 
но и используя их в практико- ориентированной де-
ятельности.
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Проблема 5. Исследователи проблем совре-
менного образования отмечают существование 
кризиса старой системы образования [3]. В ус-
ловиях глобальных изменений современная систе-
ма образования должна соответствовать требова-
ниям времени. В обновлении нуждаются не только 
методы подачи учебного материала и необходи-
мость современного оснащения учебных заведе-
ний. Необходимо также пересмотреть и роль пре-
подавателя в процессе образования. «Сегодня 
нужно учить детей добывать информацию, пони-
мать её и применять на практике, для этого тре-
буется колоссальный труд по подготовке не толь-
ко новых учебников для учеников и пособий для 
учителей, но и самих педагогических работников» 
[11,12].

Решение: необходимо не только изменить пе-
дагогическую концепцию учителя, поднять пре-
стиж профессии педагога и социальный статус пе-
дагога, но и рассматривать образование не толь-
ко как просвещение, но и как образование, вос-
питание и самообразование. Большого внимания 
требует подготовка педагогических работников, 
повышение их мотивации и привлечение молодых 
специалистов.

Таким образом, подводя итоги, следует отме-
тить, что, несмотря на существенный прорыв, со-
временная система образования по-прежнему ну-
ждается в новых реформах, способных повысить 
качество образования и количество квалифициро-
ванных специалистов.

Важно отметить, что «для полноценного раз-
вития нации необходимо принятие ещё ряда 
мер в сфере образования. Государство должно 
не только стремиться сделать так, чтобы образо-
вание соответствовало международным стандар-
там, но и полностью удовлетворяло нужды стра-
ны в квалифицированных специалистах и высоко-
образованных гражданах» [11].

Указом главы нашего государства В. В. Путина 
№ 401 от 27.06.2022 [4] в целях признания особо-
го статуса педагогических работников «2023 год 
объявлен годом педагогического работника и на-
ставника. Это решение говорит о признании вы-
сокого статуса учителей и о важности той рабо-
ты, которую они проводят. Целый ряд поручений, 
данных Президентом, направлен на повышение 
престижа профессии учителя, на социальную под-
держку учителей, изменение подходов к профес-
сиональному росту» [4]. Министр Просвещения РФ 
Сергей Кравцов отмечает [4], что уже сделаны су-
щественные шаги в этом направлении на законо-
дательном уровне: уделяется серьезное внимание 
ранней профориентации педагогических кадров, 
обновляются программы и инфраструктура педву-
зов. Важным фактором является то, что актив-
но развивается и конкурсное движение, благода-
ря которому педагоги могут продемонстрировать 
мастерство и профессионализм. Также уделяется 
большое внимание заботе о нравственности под-
растающего поколения, воспитанию ценностных 
ориентиров, умений самостоятельно анализиро-

вать информацию и принимать собственные ре-
шения.
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MODERN PROBLEMS OF HIGHER EDUCATION IN 
RUSSIA AND POSSIBLE SOLUTIONS
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

Despite a significant breakthrough, the modern education system 
still needs new reforms that can improve the quality of education 
and the number of qualified specialists. It is important to note that 
for the full development of the nation, it is necessary to take a num-
ber of measures in the field of education. The state should not only 
strive to ensure that education meets international standards, but al-
so fully meet the country’s needs for qualified specialists and highly 
educated citizens.
The article is devoted to the research of the problems of higher ed-
ucation in Russia, since not only the country’s economy, but also 
its future depends on the level of education. The urgent problems 
of higher education are considered, such as the excessive theo-
retical orientation of education, the imbalance of “production and 
consumption” of specialists, the problem of financing and technical 
equipment of universities, improving the quality of students’ educa-
tion, high-quality training of teaching staff and their motivation. The 
ways of solving the pressing problems of higher education in the 
light of the latest decrees of the President of the Russian Federation 
are proposed.

Keywords: intellectual potential, lack of practical orientation of ed-
ucation, research of problems of higher education, improvement of 
the quality of education, important role of the teacher.
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В статье рассмотрена пластилинография в структуре общей 
системы развития мелкой моторики детей до школьного воз-
раста, дано определение мелкой моторики. На основе прове-
денного анализа подходов к развитию мелкой моторики детей 
дошкольного возраста, выявлены наиболее популярные мето-
ды развития мелкой моторики. Статья посвящена исследова-
нию пластилинографии, как средству развития мелкой мотори-
ки детей дошкольного возраста.
Проведён анализ нетрадиционных техник рисования, на осно-
вании которого определена актуальность пластилинографии 
при развитии мелкой моторики, выявлены основные этапы 
работы в технике пластилинографии, сделан вывод о преиму-
ществах использования пластилинографии и значимости раз-
вития мелкой моторики у детей дошкольного возраста. Рассмо-
трено влияние мелкой моторики на формирование мышления, 
памяти, воображения, восприятия, речи у детей дошкольного 
возраста. Выявлено влияние пластилинографии на эстетиче-
ское воспитание детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: пластилинография, моторика, мелкая мо-
торика, эстетическое воспитание, нетрадиционные техники 
рисования.

Актуальность проблемы развития мелкой мо-
торики детей дошкольного возраста обосновано 
ролью дошкольного учреждения в подготовке де-
тей к обучению в школе. Необходимо развивать 
умение правильно говорить, используя все части 
речи, обучить владению основами навыков пись-
ма. Для этого важно развивать психические про-
цессы, волю. Важная роль в решении данного во-
проса отводится формированию мелкой моторике 
рук.

Мелкая моторика выполняет множество функ-
ций в жизни детей дошкольного возраста. Она 
развивает необходимые психические процессы 
мышления, воображения, внимания, восприятия, 
организует целенаправленный отбор информа-
ции.

Л. А. Венгер, Л. С. Выготский, М. М. Кольцо-
ва доказали роль моторики в умственном разви-
тии дошкольников. Основой развития мышления 
является рука человека. Первый этап мышления 
называют наглядно или предметно действенным. 
Наглядно- действенное мышление преобладает 
у детей раннего возраста, так как ему нужно все 
потрогать своими руками. Руки дают много ин-
формации о предмете, его весе, твердости или 
мягкости, шероховатости или гладкости, холоде 
или теплоте и так далее. В результате накопле-
ния данной информации дети способны перейти 
к наглядно- образному мышлению, направленно-
му на оперирование не предметами, а образами. 
Высшей ступенью развития мышления является 
словесно- логическое мышление, при котором по-
ставленные задачи решаются в уме.

Большое внимание в настоящее время обра-
щается к различным нетрадиционным техникам 
рисования. Одна из них, пластилинография, за-
ключается в выражении рисунка через пластилин 
в выпуклых, объемных, барельефных изображе-
нях, выполненных на бумаге, картоне специальной 
художественной техникой. Данная техника исполь-
зуется в дошкольных образовательных учрежде-
ниях.

Рисование пластилином в изобразительном ис-
кусстве привлекает к работе пальцы, ладони, ру-
ки, опирается на зрительное восприятие, разви-
вает мышление, внимание, память, речь детей до-
школьного возраста. Использование нетрадици-
онной техники пластилинографии в развитии мел-
кой моторики интересует многих педагогов. Че-
рез нее возможно развитие специальных умений 
и навыков, подготавливающих руку, пальцы детей 
к письму. Следовательно, необходимо тщательно 
изучить методику организации и проведения за-
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нятий с использованием нетрадиционной техники 
пластилинографии с целью развития мелкой мо-
торики детей дошкольного возраста.

Проблема развития мелкой моторики детей до-
школьного возраста весьма актуальна в настоя-
щее время. Она изучается многими психологами 
и педагогами в области дошкольного и начального 
образования.

Под моторикой понимается не только движе-
ние, но и последовательность движений, в целом 
нужных для выполнения конкретной задачи. Су-
ществует крупная и мелкая моторика.

Каждое действие или движение –  это резуль-
тат умственной и физической деятельности. Для 
осуществления осознанного, произвольного дви-
жения человек задействует кости, мышцы, нервы, 
мозг и органы чувств. Поэтому для нормального 
функционирования, необходимо хорошо функ-
ционирующую работу двигательной и костно- 
мышечной системы, нервной системы (головной 
мозг, нервы и спинной мозг) и сенсорной системы 
(глаз, уши, обонятельные и вкусовых рецепторы, 
тактильный).

Мелкая моторика дает возможность человеку 
манипулировать небольшими предметами с ис-
пользованием мелких мышц тела. Человек имеет 
возможность перекладывать предмет из одной ру-
ки в другую, выполнять координированные одно-
временные задачи для глаз и рук.

Моторные навыки по Ю. В. Рузановой –  это сочета-
ние скоординированных действий нервной, мышеч-
ной и костной систем человека со зрительной систе-
мой, что важно при выполнении небольших и точных 
движений пальцами рук и кистей рук [7, с. 58].

Умение мелкой моторики необходимо для вы-
полнения точных действий, например, «пинцетный 
захват» указательным и большим пальцами, при 
манипулировании маленькими предметами, завя-
зывании узла, рисовании, письме, вязании, выре-
зании, застёгивании пуговиц, игре на музыкаль-
ном инструменте.

Дети дошкольного возраста совершенствуют 
навыки работы руками, используя для этого все-
возможные материалы: ткани, бумагу, фольгу, 
проволоку, подсобные и природные. Также дети 
учатся таким способам, как сгибание, склеива-
ние, резание, пересыпание, наматывание, скла-
дывание, применяют всевозможные инструменты 
и орудия труда: ручки, карандаши, фломастеры, 
ножницы, кисточки, лейки, грабли, молоток, лопа-
ты, щётки и так далее.

В. А. Сухомлинский рассматривает кончики 
пальцев как начальные нити возникновения твор-
ческой мысли, как источники способностей и та-
ланта для детей. При более высоком уровне уве-
ренного и изобретательного движения руки отме-
чается более тонкое взаимодействие с предметом 
труда, труднее двигаться, ярче творческая линия, 
уровень навыков выше, ребенок умнее [8, c.32].

Таким образом, мелкая моторика характери-
зуется сочетанием согласованных действий мы-
шечной, нервной и скелетной систем человека 

в сочетании с зрительной системой, способству-
ющей осуществлению небольших и точных движе-
ний пальцев рук и ног. Дошкольники чувствитель-
ны к развитию мелкой моторики. Мелкая моторика 
играет очень важную роль в формировании мыш-
ления, памяти, воображения, восприятия, речи.

Эстетическое воспитание детей дошкольно-
го возраста направлено на понимание и видение 
прекрасного в окружающем мире, искусстве, фор-
мирует эстетический вкус. При воспроизведении 
того или иного предмета по памяти, рисунку, с на-
туры, дети дошкольного возраста развивают мел-
кую моторику рук, фантазию, наблюдательность, 
познают формы, формируют целостное восприя-
тие окружающего мира и его составляющих.

Пластилин является одним из самых любимых 
инструментов в дошкольном возрасте, так как 
он позволяет воплотить детские фантазии в ре-
альный объект, оригинальный и неподражаемый. 
Вместе с этим, пластилином можно рисовать уди-
вительные картины.

Понятие «пластилинография» включает в себя 
два слова: «пластилин» –  это художественный ма-
териал, реализующий замысел, создающий полу-
обьемные изображения и «графия» –  изображать, 
создавать. Данная нетрадиционная техника рисо-
вания не требует развития специальных способ-
ностей детей дошкольного возраста, проста и ин-
тересна в реализации. Материал для выполнения 
творческой работы не требует больших затрат, 
а принцип работы основан на создании лепной 
картины, имеющей выпуклое, полуобъемное изо-
бражение объектов на ровной поверхности.

Пластилинография знакомит детей дошколь-
ного возраста с понятием «форма», свой ствами 
окружающих предметов, развивает мелкую мо-
торику пальцев и рук, развивает речь. В процессе 
данных занятий дошкольники учатся вниматель-
ному рассматриванию предметов, развивая на-
блюдательность. Данная работа раскрывает бес-
крайние просторы фантазии детей, их творческие 
способности. Лепка из пластичного материала ак-
тивно развивает воображение. Важно, что дети 
дошкольного возраста способны осязать предмет 
своего творчества.

Работать с пластилином способны дети, начи-
ная с младшего дошкольного возраста. Пластилин 
играет важную роль в развитии детей дошкольно-
го возраста. В раннем возрасте они впервые зна-
комятся с мягким и податливым пластичным ма-
териалом и открывают для себя возможности ле-
пить. Однако, не всегда дошкольники понимают, 
что пластилином можно рисовать картины. Рисо-
вание пластилином направлено на развитие мел-
кой моторики детей дошкольного возраста, го-
товят руки к письму и рисованию в школе. Хоро-
шая подвижность кистей, гибкость и отсутствие 
скованности облегчает обучение навыкам пись-
ма. Лепка пластилином очень любима детьми до-
школьного возраста за возможности стать на вре-
мя «волшебником» и придумать свой собственный 
мир.
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По мнению Г. Н. Давыдовой, пластилиногра-
фию –  это нетрадиционная художественная техни-
ка выполнения работы, заключающаяся в рисова-
нии пластилином на любой плотной основе (дере-
во, картон, диски, стекло и так далее) [2, с. 65].

Пластилинография –  это разновидность не-
традиционного рисования, направление детского 
творчества, лишь недавно стала активно разви-
ваться и включаться в методику обучения детей 
дошкольного возраста. Данная техника рисова-
ния доступна как дома, так и в дошкольном об-
разовательном учреждении. Пластилиновые ри-
сунки сочетают лепку и аппликацию, получаются 
полуобъемными, выразительными, передающи-
ми детское настроение. В данном виде искусства 
не важны специальные навыки. Можно лишь ис-
пользовать большие возможности собственного 
воображения, фантазии, реализовав их на карто-
не. Для расширения возможностей используют-
ся в работе всевозможные стеки: металлические, 
деревянные, пластмассовые, заострённые или 
закруглённые, в виде лопаточки или стека- петли. 
Также при работе в технике пластилинографии 
в дошкольном учреждении с детьми дошкольно-
го возраста используются бусинки, бисер, ракуш-
ки, камешки, кора, семена растений, крупа, вет-
ки, шишки, желуди, ореховая или яичная скорлу-
па так далее.

Пластилинография является декоративно- 
прикладным искусством, развивающим координа-
цию, тонкие дифференцированные движения, так-
тильные ощущения, важные в развитии дошколь-
ников. Большая часть коры головного мозга свя-
зана с суставами пальцев и кистей рук, которые 
имеют рецепторы в мелких мышцах, тонких кон-
цах чувствительных нервов. Эти рецепторы позво-
ляют дошкольникам воспринимать, трогать и чув-
ствовать окружающий их мир. Детские руки спо-
собны творить, исследовать, строить. На занятиях 
рисованием с детьми дошкольного возраста ак-
тивно используются артикуляционные и пальчико-
вые гимнастики, подвижные игры, массаж, упраж-
нения для рук с предметами.

Рисование пластилином для детей дошколь-
ного возраста является интересным времяпрово-
ждением, совместным творческим занятием, объ-
единяющим родителей с ребенком, воспитателя 
с детским коллективом.

Пластилинография развивает мелкую мотори-
ку рук детей дошкольного возраста, учит мыслить 
творчески, формирует знания о приемах смеши-
вания цветов, получения оттенков, текстуре пла-
стилина [3, с. 78].

Изобразительное искусство в дошкольном уч-
реждении играет важную роль во всестороннем 
развитии детей дошкольного возраста. В процес-
се работы средствами пластилинографии у них 
развивается образная и зрительная память, соз-
даются образы предметов окружающего и фанта-
зийного мира.

Т. Г. Казакова выделяет следующие задачи за-
нятий пластилинографией:

– развитие мелкой моторики, тактильной чув-
ствительности рук, речи, зрительного восприя-
тия;

– формирование сенсорных эталонов величины, 
цвета, формы;

– знакомство со свой ствами пластичного мате-
риала, приемами работы с ним;

– развитие умений лепки базовых форм (круг, 
квадрат, треугольник);

– становление чувства прекрасного, эстетиче-
ского вкуса, умения видеть и наслаждаться 
окружающим миром;

– воспитание аккуратности при лепке;
– развитие умений выполнять работу до конца [4, 

с. 106].
Пластилинорафия разнообразная, интересная 

техника рисования, позволяющая осуществлять 
замысел без обладания специальными способно-
стями, умений и навыков. Заниматься данной ра-
ботой можно в любое удобное время, как на за-
нятиях, так и в свободной деятельности детей до-
школьного возраста.

Преимущества нетрадиционной техники «пла-
стилинография»:
– развитие мелкой моторики пальцев и рук;
– простота работы;
– облегчение нервного и мышечного напряже-

ния;
– легкая корректировка, способность переделать 

картину по новому замыслу.
Таким образом, занятия пластилинографией 

способствуют развитию мелкой моторики, реали-
зации широких возможностей в развитии творче-
ских способностей детей дошкольного возраста, 
способны активировать развитие внимания, па-
мяти, мышления, воображения, восприятия, про-
странственной ориентации, сенсомоторной коор-
динации, самостоятельности. Благодаря этой не-
традиционной методике расширяются возможно-
сти рисования детей в дошкольных образователь-
ных учреждениях, раскрываются новые приемы 
и методы обучения правилам композиции.

Начинать изучение техники пластилинографии 
необходимо с простых мазков на картоне, напри-
мер, предложить детям сделать разноцветные по-
лоски из пластилина на листе картона. Они могут 
быть прямые, волнистые, прерывистые, сделан-
ные из отдельных шариков, либо просто растяги-
вая пластилин по поверхности картона.

Сюжетом рисования в технике пластилиногра-
фии может быть рисунок из понравившейся кни-
ги или журнала. Его можно перевести на ровную 
поверхность с использованием копировальной 
бумаги либо срисовать воспитателем или ребен-
ком под присмотром и взрослой помощи. Дети 
дошкольного возраста данный этап осуществить 
самостоятельно пока не могут в силу возраст-
ных своих возможностей. Сначала понравивший-
ся рисунок переносится на лист картона каранда-
шом или маркером, затем каждая область рисун-
ка заполняется пластилином определенного цве-
та. Можно заполнить пространство изображением 
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
с помощью маленьких пластилиновых шариков, 
жгутиков или даже целых частей, придавая края 
при помощи стека или другого подручного сред-
ства нужную форму.

Плавные переходы между цветами можно по-
лучить в результате смешивания в руках опреде-
ленных цветов пластилина. Важно понимать, что 
более двух цветов одновременно не смешивают. 
При создании более сложных пластилиновых кар-
тин необходимо участие воспитателя. Красивый 
и оригинальный рисунок из пластилина получает-
ся на стекле. Важно, чтобы края стекла были ров-
ные, толстые, обработанные и безопасные для де-
тей дошкольного возраста. Сюжет на основу мож-
но перекопировать с использованием цветного ге-
ля или краски из тюбика. Фон рисунка закрашива-
ется постепенно, длинными мазками, отщипывая 
предварительно хорошо размятый пластилин не-
большими кусочками. Размазывать его по поверх-
ности можно попеременно большим и указатель-
ным пальцами. Мелкая моторика в данной работе 
развивается очень активно. После выполнения ра-
боты руки вытираются сухой салфеткой и промы-
ваются теплой водой с мылом [3, с. 29].

При выполнении изображения пластилиновы-
ми шариками используются заготовленные за-
ранее маленькие шарики определенного цвета, 
из которых выкладывается контур определенной 
детали рисунка или сюжета. Шарики можно ле-
пить отдельно большим, указательным и средним 
пальчиками левой и правой руки, а можно цели-
ком ладошками. В данной работе активно разви-
вается мелкая моторика рук детей дошкольного 
возраста, а рисунок получается необычным и объ-
емным. Обучать данной технике рекомендуется 
с простого образа предметов, не требующих боль-
шого количества элементов, например, цветок ро-
машки.

Интересными получаются картины со смеше-
нием различных приемов лепки. Например, со-
четание объемной аппликации и размазывания. 
На пластилиновой картинке можно использовать 
всевозможные отпечатки. Это могут быть штрихи 
зубочисткой, точки колпачком фломастера, насеч-
ки стеком округлой или заостренной формы. При 
такой работе также происходит активное развитие 
мелкой моторики рук детей дошкольного возрас-
та. Прием рисования спиральками придает пла-
стилиновой картине красивый объем. Для этого 
дошкольники сначала раскатывают тонкие жгу-
тики пластилина между ладошками, а затем ак-
куратно накручивают их на карандаш или палоч-
ку. В зависимости от толщины предмета получа-
ются крупные и мелкие спирали. Их необходимо 
располагать близко друг к другу. Оригинальными 
в данной технике выглядят кроны деревьев, розы, 
кудряшки девочки и так далее. Пластилина в дан-
ном случае используется больше, чем при обыч-
ном рисовании пластилином.

Рисование мазками является очень красивой 
техникой, не сложной для реализации детьми до-
школьного возраста. Картина в данной технике 

может быть даже абстрактной, без определенно-
го сюжета. Для этого можно взять несколько цве-
тов пластилина, скатать в один жгут и наносить 
им яркие мазки, отрывая понемногу и размазывая 
по плотной поверхности подобно рыбьей чешуи. 
Такие картины напоминают произведения изобра-
зительного искусства, написанные маслом про-
фессиональными художниками.

Также интересной является техника объемного 
исполнения картины пластилином. Для этого сна-
чала скручивается большое количество жгутиков, 
колбасок определенных цветов и создается за-
думанная картина путем выкладывания колбасок 
по контуру деталей от внешнего к внутреннему.

Дети дошкольного возраста должны знать пра-
вила смешивания цветов пластилина для получе-
ния новых тонов. Синий с желтым дают зеленый, 
желтый с красным –  оранжевый, красный с си-
ним –  фиолетовый. Флуоресцентный и матовый 
пластилин дает цвета иных оттенков. Для того, 
чтобы картина была с глянцевым эффектом, паль-
цы при работе с пластилином смачивают водой.

Для более эффективного усвоения навыков 
лепки в технике пластилинографии, Л. Н. Малахова 
акцентирует внимание на этапном принципе обу-
чения: сначала учить детей дошкольного возраста 
надавливать на кусочки пластилина, затем разма-
зывать от центра к краю, и далее учиться сочета-
нию нескольких приемов работы в одном сюжете. 
Уровень сложности работы повышается по мере 
обучения навыкам работы с пластилином от про-
стых в младшем дошкольном возрасте к более 
сложным в старшем дошкольном возрасте [6, c.92].

При работе в технике пластилинографии с деть-
ми дошкольного возраста используют аппликацию 
на стекле. Предварительно для выполнения дан-
ной работы необходимо кусок стекла тщательно 
промыть теплой водой с мылом и протереть бу-
мажной салфеткой, высушить. Для предотвраще-
ния травм во время работы полезно заклеить края 
стекла скотчем или скотчем. Изображение можно 
перенести на стекло с помощью цветного марке-
ра. Затем элементы изображения заполняются 
пластилином, выбирая размер и цвет в соответ-
ствии с фактурой, растягивая его руками и рас-
пределяя по стеклу. Вы можете размазать пласти-
лин своими пальцами или стеком, аккуратно сжи-
мая ее на стеклянной поверхности, чтобы сформи-
ровать тонкий слой. Следующий цвет пластилина 
наносится отдельно и последовательно, не выходя 
за рамки конкретной части изображения. После 
окончания работы над стеклом с краев снимается 
маскирующая лента, а на поверхность пластилина 
наносится цветной бумажный фон. Фон наклады-
вается на стекло тех же размеров, что и основа-
ние, поэтому с толстым картоном. По краю проде-
ланную работу можно приклеить полосками цвет-
ной бумаги для получения чистой рамки. Это изо-
бражение пластилина можно сделать на толстом 
листе картона, но в этом случае будут наблюдать-
ся основания жирных пятен, образованных пла-
стилином.
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Пластилиновое изображение также может быть 
выполнено с использованием различных техник: 
формирование отдельных элементов с помощью 
кучи, лепка отдельных деталей руками, разреза-
ние ножницами и подъемные секции, протирание 
пластилина через сито или выдавливание через 
чесночный пресс. Работа над изображением пла-
стилином начинается с верхнего края, исключая 
касание руками участков, покрытых пластилином. 
Овальные и округлые элементы изготавливаются 
из свернутых пластилиновых шариков, закреплен-
ных в технике сплющивания.

Таким образом, рассмотрены теоретические 
основы развития мелкой моторики детей дошколь-
ного возраста посредством пластилинографии. 
Мелкая моторика характеризуется совокупностью 
координированных действий мышечной, нервной 
и костной систем человека, в сочетании со зри-
тельной системой способствующая выполнению 
точных и мелких движений пальцами рук и ног, 
кистями. Дети дошкольного возраста сензитивны 
в развитии мелкой моторики. Мелкая моторика 
играет очень важную роль в формировании мыш-
ления, памяти, воображения, восприятия, речи.

Занятия пластилинографией способствуют 
развитию мелкой моторики, реализации широких 
возможностей в развитии творческих способно-
стей детей дошкольного возраста, активизируют 
развитие внимания, памяти, мышления, вообра-
жения, восприятия, пространственной ориента-
ции, сенсомоторной координации, самостоятель-
ности. Благодаря данной нетрадиционной технике 
расширяются возможности рисования детей в до-
школьном образовательном учреждении, раскры-
ваются новые приемы и методы обучения прави-
лам композиции.
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PLASTILINOGRAPHY AS A MEANS OF DEVELOPING 
FINE MOTOR SKILLS OF PRESCHOOL CHILDREN

Urazova K. A., Galkina N. A.
Pacific National University

The article considers plasticineography in the structure of the gen-
eral system for the development of fine motor skills in children up 
to school age, and defines fine motor skills. Based on the analysis 
of approaches to the development of fine motor skills in preschool 
children, the most popular methods for the development of fine mo-
tor skills have been identified. The article is devoted to the study of 
plasticineography as a means of developing fine motor skills in pre-
school children.
An analysis of non-traditional drawing techniques was carried out, 
on the basis of which the relevance of plasticineography in the de-
velopment of fine motor skills was determined, the main stages of 
work in the technique of plasticineography were identified, a con-
clusion was made about the advantages of using plasticineography 
and the importance of developing fine motor skills in preschool chil-
dren. The influence of fine motor skills on the formation of thinking, 
memory, imagination, perception, speech in children of pre-school 
age is considered. The influence of plasticineography on the aes-
thetic education of preschool children was revealed.

Keywords: plasticineography, motor skills, fine motor skills, aes-
thetic education, non-traditional drawing techniques.
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Чжоу Сяоянь –  известная китайская певица, вокалистка и пе-
дагог, посвятившая свою жизнь развитию китайской вокальной 
музыки. Начиная с преподавания на кафедре вокальной музы-
ки Шанхайской консерватории в 1949 году, она последователь-
но занимала должности заведующего кафедрой и вице-прези-
дента, а также музыкального руководителя Оперного центра 
Чжоу Сяоянь. Ее ученики разъезжаются по всему миру и мно-
гие из них известны на различных художественных сценах 
по всему миру. Многие из них являются яркими представите-
лями достижений профессионального вокально- музыкального 
образования в современном Китае, а также воплощением кон-
цепции преподавания вокальной музыки госпожи Чжоу и про-
должением художественных идеалов Чжоу Сяояня.
В статье приводится методика обучения вокальному искусству. 
Отмечается, что распространенным явлением в практическом 
обучении является то, что если учащиеся не дышат глубоко, 
они решают проблему дыхания, а если не могут поднять вы-
сокие частоты, они решают проблему высоких частот. Это ка-
жется очень целенаправленным, но на самом деле это простое 
и одностороннее решение существующих проблем. Характер-
ной чертой решения Чжоу Сяоянь таких проблем является то, 
что она всегда ставит эти проблемы во всей вокальной музыке. 
Целостный взгляд является основной концепцией преподава-
ния вокальной музыки Чжоу Сяоянь, а также кратким изложе-
нием ее руководящей идеологии ее выдающихся достижений 
в преподавании вокальной музыки.

Ключевые слова: Чжоу Сяоянь, вокальное искусство, концеп-
ция вокального музыкального образования, преподавание во-
кальной музыки, концепция преподавания.

Чжоу Сяоянь (17 августа 1917 г. – 4 марта 
2016 г.), родился в Ухане, окончил Российскую 
музыкальную академию в Париже, вокальная пе-
вица, музыкальный педагог. Она является масте-
ром китайского вокального музыкального образо-
вания бельканто. Она выиграла премию «Золотой 
колокол», высшую награду в китайском музыкаль-
ном искусстве, и «Медаль французского военно-
го офицера», присуждаемую французским прави-
тельством. Чжоу Сяоянь считает, что преподавате-
ли вокальной музыки, как создатели музыкально-
го инструмента «певческий голос», должны всегда 
придерживаться целостного взгляда, вместо того, 
чтобы лечить голову головой и ногу ногой. Распро-
страненным явлением в практическом обучении 
является то, что если учащиеся не дышат глубоко, 
они решат проблему дыхания, а если не могут под-
нять высокие частоты, они решат проблему высо-
ких частот. Это кажется очень целенаправленным, 
но на самом деле это простое и одностороннее ре-
шение существующих проблем. Характерной чер-
той решения Чжоу Сяоянь таких проблем являет-
ся то, что она всегда ставит эти проблемы во всей 
вокальной музыке. Целостный взгляд является ос-
новной концепцией преподавания вокальной му-
зыки Чжоу Сяоянь, а также кратким изложением 
ее руководящей идеологии ее выдающихся дости-
жений в преподавании вокальной музыки.

Идея преподавания –  Холистическая теория

“Холистическая теория” г-жи Чжоу Сяояня имеет 
глубокую философскую основу. Выдвигается диа-
лектика, ратующая за то, что каждая часть системы 
(вселенная, человеческий организм и т.д.) представ-
ляет собой органическое целое, и не может быть 
отделена или отделена для понимания. В системе 
преподавания вокальной музыки Чжоу Сяояня це-
лостный подход к преподаванию вокальной музыки 
реализован очень хорошо, благодаря чему учения 
г-жи Чжоу стали широко распространяться, и буду-
щие поколения могут подражать им.

Когда она обучала студентку корейской нацио-
нальности, из-за разницы в жизненном опыте, ей 
было очень некомфортно с итальянским языком, 
поэтому она посвятила много времени изучению 
итальянского языка. Но в пении, из-за того, что 
она слишком много внимания уделяла языку, она 
боялась спеть неправильно, поэтому очень тяжело 
произносила, что сильно сказывалось на беглости 
и артистичности пения. В связи с этим Чжоу Сяо-
янь не просто попросил ее исправить свои певче-
ские языковые привычки, но и привел ей пример. 
Чжоу Сяоянь считает, что пение похоже на китай-
ский пейзаж. Только когда общий баланс карти-
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ны может достичь красоты всей картины. Если вы 
просто беспокоитесь о недостатке цвета в опреде-
ленном месте и намеренно добавляете несколько 
штрихов, это разрушит красоту этого баланса. Че-
рез образные метафоры она позволяет учащимся 
диалектически признать роль языка во всем про-
цессе пения, но если они намеренно сосредоточат-
ся только на языке, то это намеренное усилие раз-
рушит баланс всего певческого эффекта. Поняв 
эту истину, ученики спокойно подходят к пробле-
мам пения, так что проблемы можно легко решить. 
Поэтому в обучении она всегда подчеркивает, что 
при возникновении проблем в обучении не следует 
замыкаться в  какой-то одной точке, а следует по-
мещать в общую среду вокально- музыкального пе-
ния для установления целостного представления. 
Эта общая осведомленность является самой боль-
шой особенностью преподавания вокальной музы-
ки Чжоу Сяояня не только в обучении, но и в испол-
нении, технике, оценке и других аспектах.

С развитием времени искусство вокальной му-
зыки также постоянно развивается и обновляет 
свое содержание. Сфера применения современ-
ного вокального искусства относительно широка, 
включая язык, мелодию, голосовую полость, ин-
струментальную музыку, движение и другие род-
ственные понятия. Конечно, соответствующее 
преподавание вокальной музыки должно быть 
процессом всестороннего развития всесторонних 
способностей учащихся, таких как вокальные дан-
ные, артистизм и психологические качества. Об-
щий метод обучения вокальной музыке направлен 
не только на вокальные навыки музыки, но также 
включает в себя понимание общей структуры пе-
ния, художественного образа, эмоционального вы-
ражения и т.д. Используя общий метод обучения, 
можно улучшить навыки певца, контроль над ды-
ханием и резонансом, тембровая тембральность, 
улавливание правильного тона и способность к ху-
дожественному выражению и т.д. В то же время, 
благодаря художественной практике классного об-
учения, психологические способности учащихся, 
такие как восприятие, воображение и тренируются 
и укрепляются представления о певческом искус-
стве. В качестве критерия используется собствен-
ная художественная эстетика, и выбирается ис-
полнение звука, и только смешиваясь с эмоциями, 
которые дает произведение, произведение может 
быть выражено в наилучшем виде. Многие люди 
описывают пение человека как «пение сердцем». 
Человек, не испытывающий психологических 
чувств к музыке, не может выразить эмоции, со-
держащиеся в произведениях, и внутреннюю кра-
соту музыки, так как же он может вызвать у публи-
ки эстетические чувства? развитие художествен-
ных достижений является ключом к успеху певца. 
Процесс обучения певческому мастерству –  тру-
доемкий процесс, необходимо тренировать музы-
кальную основу и музыкальное мышление, такие 
как тембр, качество звука, интонация, постепен-
но формировать на практике острое эстетическое 
восприятие и художественное исполнение.

Многие люди описывают пение человека как 
«пение сердцем». Человек, не испытывающий пси-
хологических чувств к музыке, не может выразить 
эмоции, содержащиеся в произведениях, и внутрен-
нюю красоту музыки, так как же он может вызвать 
у публики эстетические чувства? развитие худо-
жественных достижений является ключом к успеху 
певца. Процесс обучения певческому мастерству –  
трудоемкий процесс, необходимо тренировать му-
зыкальную основу и музыкальное мышление, такие 
как тембр, качество звука, интонация, постепенно 
формировать на практике острое эстетическое вос-
приятие и художественное исполнение.

Ядром педагогического мышления Чжоу Сяоя-
ня вокальной музыки является целостный взгляд, 
который представляет собой в высшей степени 
единый целостный взгляд на обучение (обучение 
пению) и воспитание людей (обучение быть лич-
ностью). Преподавание (обучение пению) должно 
основываться на знаниях высокого уровня, а вос-
питание людей (обучение быть личностью) долж-
но стремиться к истине, добру и красоте. Общий 
взгляд на преподавание вокальной музыки Чжоу 
Сяояня –  это также общий взгляд учителей, обу-
чающих пению и человечности, и учеников, изуча-
ющих искусство и учащихся быть людьми. Коро-
че говоря, с помощью целостного метода обуче-
ния можно развивать певческие навыки учащихся, 
психологические качества и культурные достиже-
ния, а также улучшать качество и художественный 
уровень учащихся в целом.

Чжоу Сяоянь обращает внимание 
на взаимосвязь и интеграцию различных 
методов пения

Чжоу Сяоянь считает, что сосуществование различ-
ных методов пения способствует сравнению и по-
глощению, изучению сильных сторон друг друга 
и дополнению слабых сторон друг друга. Хотя она 
прожила во Франции восемь лет и находилась под 
сильным влиянием западной культуры, она прошла 
обучение бельканто западного пения, но не придер-
живалась метода пения и преподавания западного 
бельканто. Напротив, она придерживается точки 
зрения культурного релятивизма, принимая все по-
лезные культурные элементы с более широким и да-
леко идущим видением и умом. Она считает, что 
традиционное китайское вокальное искусство имеет 
длинную историю и является великолепным, и есть 
много сущностей, которые стоит изучить и унаследо-
вать. Она выступала за то, чтобы искусство белькан-
то и традиционная вокальная музыка учились друг 
у друга и сосуществовали в разных стилях. Именно 
из-за мышления г-жи Чжоу ученики, которых она 
обучает, обладают разнообразными стилями пения 
и великолепием, а не «тысячи людей с одним голо-
сом, десять тысяч человек с одним голосом». В ста-
тье «Путь развития китайского искусства вокальной 
музыки» она однажды четко указала: «Бельканто –  
не единственный метод пения, и различные мето-
ды пения, включая китайское национальное пение, 
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имеют свою научную природу. Сосуществование 
и совместное использование способствуют учиться 
на сильных сторонах друг друга и дополнять сильные 
стороны друг друга». Например, когда Ляо Чанъюн 
учил петь «Старые песни», у Ляо Чанъюна не бы-
ло проблем с его певческими навыками, но Чжоу 
Сяоянь не был очень доволен своим певческим эф-
фектом, не имеет вкуса, и она посоветовала Ляо 
Чаньюну больше слушать сычуаньские народные 
песни. По достоинству оценив множество сычуань-
ских народных песен, Ляо Чанъюн позаимствовал 
метод пения «с эмоциями и звуком» в народной 
вокальной музыке для пения некоторых служебных 
слов в песнях и изменил предыдущий метод пения 
ударения служебных слов, чтобы сделать пение бо-
лее мягким и гармоничным. Растянулось, приобрело 
неповторимый шарм. Из этого видно, что, по мнению 
Чжоу Сяояня, между различными методами пения 
нет границ. Пока у него есть научная сторона, он 
может быть полностью использован мной, что от-
ражает ум и видение каждого.

Во все времена и во всем мире большинство 
тех, кто добился успеха в преподавании вокальной 
музыки, учатся на чужих сильных сторонах, разви-
вают свои сильные стороны и избегают своих сла-
бостей, берут их сущность и интегрируют их в все-
объемлющее понимание, усваивает желаемые во-
кальные приемы и навыки в своем обучении с ши-
рокой грудью и широким умом.

Метод научного голоса распространен. И на-
родное пение, и вокализация бельканто всегда 
должны быть высокими, глубоко дышать, петь с от-
крытым горлом. Так что между ними много общего.

(1) И народное пение, и пение бельканто требу-
ют овладения правильной техникой пения, незави-
симо от того, какой из них, певец должен иметь ди-
апазон более двух октав, и оба требуют достаточ-
ного дыхания и стойкой певческой способности.

(2) Оба метода пения должны иметь идеальное 
качество звука, и необходимо правильно исполь-
зовать и контролировать дыхание. Дыхание –  ос-
нова пения и движущая сила вокализации. В на-
родном методе пения внимание уделяется удаче 
даньтяня, а в методе бельканто внимание уделяет-
ся грудному и брюшному дыханию, по сути, между 
ними нет никакой разницы. И то, и другое требует 
глубокого вдоха, бельканто всегда заставляет за-
таить дыхание от запаха цветов, вздохов и испуга; 
дыхание поддерживает звук, хотя формулировки 
разные, но конечная цель одна и та же.

(3) Китайское народное пение заимствовано 
из Пекинской оперы, в то время как бельканто за-
имствовано из западной оперы. Они также имеют 
сходство в расположении голосов. Если разделить 
пение бельканто, певцов пекинской оперы также 
можно описать как колоратурное сопрано. Поэ-
тому бельканто нуждается в высоком положении, 
как и нация, и тому и другому нужен резонанс.

(4) Будь то народное пение или бельканто, звук 
должен быть непрерывным и плавным, и в обоих 
случаях подчеркивается, что звук и дыхание идут 
в противоположных направлениях. Оба зевнули 

или улыбнулись, чтобы открыть горло. Метод на-
ционального пения многое заимствует у метода 
пения бельканто, который опускает гортань и уд-
линяет произносительную трубку, благодаря чему 
метод национального пения не только имеет ха-
рактеристики нашего национального происхожде-
ния, но также обладает характеристиками спело-
го, мягкого и прозрачным, а выразительная сила 
еще более усиливается.

(5) Национальное пение и бельканто должны 
иметь одинаковые психологические качества, не-
зависимо от того, какой из них должен иметь ди-
намичный, активный и возбужденный певческий 
менталитет, должно быть место для воображения, 
а также певческое царство с богатым голосом 
и эмоциями и захватывающим пением. .

Если вокальное искусство нашей страны хо-
чет добиться более высоких результатов и быст-
рее развиваться, оно не должно ограничиваться 
 какой-то одной формой или стилем вокального 
искусства, а должно включать в себя все выдаю-
щиеся формы и стили вокального искусства ки-
тайской нации и мира. Не путайтесь в так назы-
ваемых техниках и способах пения, и перестаньте 
спорить о преимуществах «бельканто» и «нацио-
нального пения» Вокальные композиции в других 
стилях. Больше энергии следует тратить на иссле-
дование разных языков и стилей в разных странах 
и жанров вокальной музыки, а также на осмысле-
ние необходимой художественной эмоционально-
сти и выразительности. Нам предстоит взращи-
вать вокальные данные, способные исполнять как 
зарубежные произведения разных жанров и тем 
и стилей, так и китайские произведения разных 
жанров и тематик.

Чжоу Сяоянь подчеркивает единство певческих 
навыков и художественных достижений

Чжоу Сяоянь уже сформировала относительно пол-
ную систему методов пения и педагогической прак-
тики, но она никогда не выступала за «техническую 
теорию». Она считает, что вокальное пение –  это 
единство формальной красоты и художественной 
красоты, формальная красота –  это основатель-
ность и мастерство певческого мастерства, а худо-
жественная красота –  это воплощение личностного 
совершенствования певца. Этот момент проходит 
через его педагогическую карьеру, насчитывающую 
более полувека. В самом начале преподавания в на-
чале основания Китайской Народной Республики 
она попросила свою ученицу Цзюй Сюфан усилить 
свои художественные достижения и попросила ее 
выучить китайскую классическую поэзию у школь-
ного учителя китайского языка, выучить юаньцюй 
у учителя. Академии китайской оперы, а также на-
учиться пингтану у преподавателя Национального 
оркестра и т.д., требуя, чтобы студенты охватывали 
широкий круг тем. Цзюй Сюфан откровенно сказа-
ла, что эти занятия сыграли важную роль в ее буду-
щей певческой карьере. Несмотря на то, что Чжоу 
Сяоянь эффективна в технической подготовке, она 



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

90

никогда не выступала за «только техническую те-
орию», и ее упор на художественные достижения 
отражается в каждой преподавательской деятель-
ности. Она считает, что после того, как проблема 
технических методов и стандартов обучения будет 
решена, самый большой недостаток нашего препо-
давания вокальной музыки по-прежнему заключа-
ется в художественном воспитании, то есть с точки 
зрения способности к художественному восприятию 
и эстетической способности. Приобретение способ-
ности к художественному выражению должно быть 
получено из литературы, философии, психологии, 
социологии и других дисциплин. Наличие или отсут-
ствие, сила и слабость этих способностей играют 
решающую роль в том, поет ли певец голосом или 
сердцем. Чжоу Сяоянь считает, что изучение во-
кальной музыки должно сочетаться со всесторонни-
ми искусствами, такими как опера и танец, а также 
литература и искусство. Обширное обучение может 
улучшить способность понимать и воспринимать, 
тем самым улучшая выразительность вокальной 
музыки. Цель изучения различных форм искусства 
состоит в том, чтобы иметь трехмерное понимание 
и изучение технологии вокальной музыки и искус-
ства с более высокой точки зрения. Понимание 
вокальных произведений часто не зависит только 
от простого фонового введения произведения. Во-
кальное произведение имеет множество атрибутов 
художественности, идеологии и социальности. Толь-
ко понимание его художественных особенностей 
неизбежно приведет к идейным, социальным, эпо-
хальным. Без чувств невозможно так хорошо спеть.

В преподавании вокальной музыки Чжоу Сяо-
янь делает упор на сочетание навыков и самосо-
вершенствования. Во время преподавания в клас-
се ее часто можно услышать, подчеркивая роль 
художественных достижений в пении вокальной 
музыки для студентов. Когда я учился у г-жи Чжоу 
Сяояня, когда она преподавала вокальные навы-
ки, она часто напоминала мне обратить внимание 
на укрепление моих художественных достижений, 
читать больше книг и учиться как можно больше, 
чтобы улучшить свои художественные достижения.

У г-жи Чжоу также есть два классических сло-
ва, которые люди никогда не забудут. Одно пред-
ложение: «Я не совсем верю, что певец, который 
не может хорошо петь даже на своем родном язы-
ке, может хорошо петь иностранные песни!» Дру-
гое предложение: «В Китае не следует петь ино-
странные песни, чтобы произвести впечатление 
на китайцев». Люди, и не ездите за границу, что-
бы петь китайские песни, чтобы произвести впе-
чатление на иностранцев. Вы должны отправиться 
за границу и петь иностранные песни, чтобы поко-
рить иностранцев; в Китае вы должны петь китай-
ские песни, чтобы произвести впечатление на ки-
тайцев и заставить китайцев полюбить вас».

Теория искусства вокальной музыки г-жи Чжоу 
Сяояня и его концепция преподавания вокальной 
музыки являются драгоценными сокровищами 
в индустрии вокальной музыки в моей стране Ха-
рактер г-жи Чжоу как учителя, добродетель и ма-

стерство являются образцом для молодого поко-
ления, у которого можно учиться.
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EDUCATIONAL VIEWS OF ZHOU XIAOYAN IN 
TEACHING VOCAL ART

Yuan Xinrui
Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen

Zhou Xiaoyan is a famous Chinese singer, vocalist and teacher who 
has dedicated her life to the development of Chinese vocal music. 
Since teaching at the Department of Vocal Music of the Shanghai 
Conservatory in 1949, she has successively served as department 
head and vice president, as well as musical director of the Opera 
Center, Zhou Xiaoyan. Her students travel all over the world and 
many of them are known in various art scenes around the world. 
Many of them are bright representatives of the achievements of pro-
fessional vocal music education in modern China, as well as the em-
bodiment of the concept of teaching vocal music by Ms. Zhou and 
the continuation of the artistic ideals of Zhou Xiaoyan.
The article provides a methodology for teaching vocal art. It is noted 
that a common phenomenon in practical training is that if students 
do not breathe deeply, they solve the problem of breathing, and if 
they cannot raise the high frequencies, they solve the problem of 
high frequencies. This seems very targeted, but it’s actually a simple 
and one-sided solution to existing problems. A characteristic feature 
of Zhou Xiaoyan’s handling of such problems is that she always 
poses these problems in all vocal music. A holistic view is the core 
concept of Zhou Xiaoyan’s vocal music teaching, as well as a sum-
mary of her guiding ideology of her outstanding achievements in 
teaching vocal music.

Keywords: Zhou Xiaoyan, vocal art, concept of vocal music educa-
tion, teaching vocal music, concept of teaching.
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Социализация студентов- первокурсников как залог академической 
успеваемости
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Вхождение студента- первокурсника в новую социальную 
среду оказывает существенное влияние на социально- 
психологическую специфику его личностного развития. Пер-
вый курс вуза является во многих отношениях переломным 
этапом для студента; именно степень адаптации к новому соци-
альному окружению в результате детерминирует то, насколько 
успешной окажется образовательная траектория студента. 
Налицо неразрывная взаимосвязь социализации и академиче-
ской успеваемости студентов. Безусловно, вузы должны ини-
циировать адаптационные мероприятия, способствующие ско-
рейшей социализации студентов первого курса. Важно, чтобы 
меры, принимаемые вузами, не носили формальный характер, 
а являлись действенными, современными технологиями соци-
ализации обучающихся. Среди перспективных направлений 
социализации отмечены следующие: институт тьюторства 
и кураторства, развитие корпоративной культуры вузов, со-
провождение учащихся, прибывших из регионов, консульти-
рование и поддержка студентов, проживающих в общежитии, 
поддержка сообществ, организованных по принципу земляче-
ства, вводные тренинги и лекции, нестандартные методы про-
ведения занятий, практики расширенного студенческого са-
моуправления, адаптационные мероприятия индивидуальной 
и групповой формы.

Ключевые слова: социализация, адаптация, академическая 
успеваемость, адаптационные мероприятия, самоуправление, 
корпоративная культура

Одной из наиболее сложных задач, с которы-
ми сталкивается любой человек, является зада-
ча адаптации к социальным условиям существо-
вания. В рамках социальной адаптации личность 
предпринимает попытки самореализации посред-
ством различных форм социальной деятельности, 
удовлетворяя таким образом свои потребности. 
Социализация являет собой «процесс усвоения 
и активного воспроизводства индивидом социаль-
ного опыта» [8, с. 117].

Для студентов первого курса вуза задача со-
циальной адаптации является первоочередной. 
Первокурсник входит в новую социальную среду, 
и эта среда, в свою очередь, оказывает влияние 
на социально- психологическую специфику его 
личностного развития и ценностные ориентации. 
Первый курс вуза является во многих отношени-
ях переломным этапом в жизни человека; именно 
степень адаптации в конечном итоге детермини-
рует то, насколько успешной окажется образова-
тельная траектория студента, «каким будет каче-
ство полученного образования и будущая жизнь 
в профессии» [9, с. 77].

Как показывает реальная практика, некоторые 
студенты оказываются более подготовленными 
к новой социальной среде, они более свободно 
адаптируются к новым условиям общения и учеб-
ной деятельности, другие же испытывают явные 
сложности в адаптации, что, в свою очередь, при-
водит к академическому неуспеху или даже к от-
числению из образовательного учреждения. Осо-
бенно интересным нам представляется вопрос 
о взаимосвязи между социальной адаптацией сту-
дентов и уровнем их академической успеваемо-
сти.

Следует отметить, что в российской и зарубеж-
ной науке уже накоплен массив теоретических 
и эмпирических данных об адаптации студентов 
в вузе, академической успеваемости и интерпре-
тации причин коммуникативных и учебных неудач 
[7, с. 206]. Тем не менее, большинство подобных 
исследований сосредоточено на вопросах моти-
вации студентов, личностной аксиологии студен-
тов, тогда как вопросы влияния социальной среды 
на успеваемость, можно сказать, находятся на пе-
риферии научного внимания.

Обратимся к факторам, которые влияют на по-
казатели успеваемости студентов- первокурсников. 
По мнению Е. В. Малой и Д. В. Куликова, важней-
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шим фактором, детерминирующим успеваемость 
студентов на первом курсе, является преподава-
тель. Преподаватели, демонстрирующие энтузи-
азм, готовность к применению индивидуально-
го подхода, выявлению мотивации обучающихся, 
которые умеют доступно излагать материал, как 
правило, положительно влияют на успехи студен-
тов в учебной деятельности. Еще одним фактором, 
влияющим на успеваемость, является финансо-
вый –  он проявляется как с положительной сторо-
ны, так и с отрицательной. С одной стороны, уча-
щиеся, которые хотят получить стипендию, прояв-
ляют большее усердие в учебе. С другой стороны, 
обучающиеся, которые испытывают финансовые 
затруднения, вынуждены совмещать работу и уче-
бу, что негативно сказывается на посещаемости 
и оценках. В редких случаях дисциплинированные 
студенты оказываются способными избежать не-
гативных последствий совмещения работы с уче-
бой [6, с. 146].

Исследователи выделяют, помимо прочих, та-
кие факторы, как социально- демографические ха-
рактеристики студентов, фактор дополнительной 
академической и социальной активности, характе-
ристики семей. Д. С. Попов с соавт. говорит о важ-
ности образовательных и материальных пара-
метров семьи студента; совокупность данных па-
раметров выступает своеобразным индикатором 
классовой принадлежности, и влияет в конечном 
итоге на образовательные и карьерные траекто-
рии молодых людей [7, с. 209]. Согласимся с авто-
ром: социально- экономический статус семьи, бес-
спорно, представляет собой один из важнейших 
предикторов академической успеваемости сту-
дента.

Еще одним фактором, определяющим акаде-
мическую успеваемость в вузе, выступает успева-
емость в период обучения в школе. Студент, кото-
рый с детства привык проявлять усердие и прила-
гать усилия к достижению академических целей, 
будет с большей вероятностью продолжать дан-
ный паттерн и в вузе. Такие студенты, как прави-
ло, проявляют склонность к дополнительной ака-
демической активности (факультативы, конфе-
ренции, форумы, дополнительные занятия, репе-
титоры) и переносят эти полезные привычки в ву-
зовскую среду.

Д. С. Попов с соавт. в качестве факторов акаде-
мической успеваемости выделяет момент выбора 
учебного заведения и степень осознанности при 
поступлении на конкретную специальность [7, c. 
210]. Выбор учебного заведения в последний мо-
мент, неосознанность и незнание сущности буду-
щей профессии, отсутствие «мечты об идеальной 
профессии», поступление в вузе «за компанию» 
или по настоянию родителей –  все это зачастую 
предопределяет отсутствие мотивации к учёбе, 
возникновение чувства фрустрации, неуверенно-
сти в себе, ощущения бессмысленности происхо-
дящего. Механизмы, сложившееся в отечествен-
ной университетской среде, достаточно ригидны 
и усугубляют данную проблему: перевод со специ-

альности на специальность или из вуза в вуз, ско-
рее, представляется исключением, а не правилом. 
Это, в свою очередь, порождает колоссальную ко-
горту «доучивающихся» –  студентов, которые про-
должают учебу только для того, чтобы получить 
документ о высшем образовании и впоследствии 
начать движение в иной профессиональной обла-
сти, не связанной с выбранной ранее профессией.

Существенные отличия как в адаптации в це-
лом, так и в уровне академической успеваемости –  
как одном из ее проявлений –  наблюдаются между 
студентами, проживающими в городе локализации 
вуза и иногородними студентами. Здесь имеет ме-
сто как финансовый фактор (зачастую иногород-
ние студенты оказываются в затрудненном фи-
нансовом положении), так и сам фактор переезда. 
Переезд в другой город является дополнительным 
источником стресса для молодых людей: они стал-
киваются с массой материальных, бытовых труд-
ностей и вынуждены адаптироваться к культурно- 
социальной специфике чуждой для себя среды. 
Следует отметить, что в российских вузах суще-
ствует неформальная практика социальной сете-
визации студентов по признаку землячества (объ-
единения студентов в небольшие группы, органи-
зованные в целях общения и взаимопомощи).

Таким образом, многие из описанных факто-
ров, определяющих академическую успеваемость 
первокурсников, прямо или косвенно связаны 
с социальным аспектом бытия личности. При этом 
социализация как фактор успехов в учебе изуче-
на недостаточно, в связи с чем следует предста-
вить анализ путей, барьеров и перспектив социа-
лизации как меры для повышения академической 
успеваемости студентов.

Поступление в вуз фактически нарушает при-
вычный образ жизни и лишает существующих по-
веденческих стратегий. Тренировка эмоциональ-
ных и социальных аспектов приспособления к ву-
зовской среде выступает, пожалуй, самым важ-
ным шагом в формировании личности студента. 
По мнению Н. В. Середины, полная адаптация сту-
дентов к учебному процессу завершается только 
к концу 1 –  середине 2 курса вузовского обучения. 
Период так называемого «раннего студенчества» 
в абсолютном большинстве случаев отличается 
возникновением чувства одиночества, склонно-
сти к эмоциональным переживаниям, негативным 
эмоциональным фоном, подавленности (что ис-
следователь обобщенно именует «кризисом ото-
рванности») [10, с. 54].

Планы и цели студента- первокурсника отли-
чаются неустойчивостью; под влиянием неудач –  
в общении или учебе –  они могут кардинально 
меняться. Кроме того, личность на данном этапе 
является крайне зависимой от социального окру-
жения, стремясь к поиску поддержки, к присое-
динению к коллективу, группе. Для первокурсни-
ков очень важно получить положительную оценку 
и заслужить одобрение «значимых окружающих».

Отметим, помимо прочего, и низкие показа-
тели жизненной удовлетворенности большин-



93

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ства первокурсников (что доказано, к примеру, 
А. В. Рядченко [8, с. 121]). Студенты первого кур-
са подвержены сильнейшим стрессам, зачастую 
испытывают общую неудовлетворенность своей 
жизнью. Настойчивость и планомерность в дости-
жении своих целей практически нехарактерна для 
первокурсников. Все эти и многие другие факты 
показывают, насколько важным является вопрос 
о создании благоприятной социальной среды для 
студентов первого курса.

Зачастую внутренней мотивации и внутренних 
ресурсов молодого человека не хватает для того, 
чтобы благополучно пережить новый жизненный 
этап. В данной связи администрация вузов, пре-
подаватели, старшекурсники, активисты и прочие 
лица должны предпринимать усилия по обогаще-
нию спектра возможностей социализации сту-
дентов первого курса. Представители вуза долж-
ны быть заинтересованы в том, чтобы студенты 
успешно овладели новыми ролями и социальными 
нормами, ведь уровень социализации напрямую 
связан с уровнем успеваемости студента и каче-
ством образования.

Социализация в высшем учебном учрежде-
нии –  процесс приобретения личного опыта че-
рез различные роли, выполнение которых ожида-
ется от студента в период обучения в вузе: роль, 
собственно, учащегося учреждения образова-
ния, роль молодого исследователя, роль пред-
ставителя студенческого актива, роль участника 
культурно- досуговой активности, роль обществен-
ного активиста, роль товарища и одногруппника. 
П. Н. Карплюк с соавт. определяет социализацию 
в контексте исследуемой нами предметной обла-
сти следующим образом: приобретение знаний 
и усвоение «моральных и правовых норм, кото-
рые культивируются в вузе и прививают уважение 
к известным правилам политической и правовой 
системы и социальным ролям» с целью избрания 
«социально одобряемого поведения и деятельно-
сти» [4, c. 52].

Особое внимание администрации вузов 
должно быть обращено к той группе студентов- 
первокурсников, которые приезжают в вузы 
из сельской местности или небольших населенных 
пунктов. Социализация –  весьма трудоемкий про-
цесс для таких студентов. Тогда как для студентов- 
горожан реалии урбанизированной среды знако-
мы, и они, как правило, не обрывают старые связи 
с друзьями и приятелями, проживают совместно 
с членами семьи, выходцы из сельской местности 
оказываются полностью изолированными от при-
вычного им социального окружения.

Молодому человеку, указывает П. Н. Карплюк, 
важно «осознать для себя значимость всего того, 
что предлагает молодежи город –  театров, музе-
ев, стадионов, библиотек, парков, кафе и т.д. Мо-
лодой человек должен сориентироваться, опреде-
лить круг своих интересов, не распыляясь на все 
сразу» [4, с. 291]. В реальной практике имеется 
немалое количество примеров, когда сельские 
школьники по прибытии в город «теряются», попа-

дают в плохие компании, смещают фокус интере-
сов с учебы на иные –  зачастую деструктивные –  
активности. Кроме того, родители более не кон-
тролируют занятость, посещаемость и успевае-
мость своих детей, переехавших в город, и осозна-
ние неподконтрольности также вносит негативный 
вклад в развитие ситуации. Сельская социальная 
среда в России, где происходит становление лич-
ности сельского школьника, отличается следую-
щими параметрами:
– невысокий средний уровень жизни населения;
– преобладание представителей сельскохозяй-

ственных профессий в профессиональной 
структуре населения;

– слаборазвитая социальная и инженерная ин-
фраструктура;

– дефицит сервиса, комфортного жилья, отсут-
ствие широкого спектра видов досуга [4, с. 291];

– недостаточная развитость образовательной 
среды и отсутствие дополнительных образова-
тельных услуг.
Городская среда, в свою очередь, показыва-

ет вчерашнему школьнику колоссальный спектр 
возможностей, что может отвлечь его от непо-
средственной цели прибытия в город –  учебной 
деятельности. Вузы, при этом, должны сохранять 
за собой функцию социального проводника для 
студента из сельской местности, а педагоги, кура-
торы, тьюторы, наставники должны обеспечить со-
хранение фокуса на учебной деятельности такого 
студента.

Социализация студента включает в себя, по-
мимо прочих аспектов, интеллектуальную адапта-
цию к новым условиям учебной социальной сре-
ды. В частности, новым видом учебной активно-
сти выступает участие в практических и семинар-
ских занятиях, которые предполагают дискуссии, 
включение в беседу, развитие умения доказывать 
и обосновывать свою точку зрения. Безусловно, 
студент должен учиться коммуницировать в на-
учном ключе и находить общий язык с педагогом 
и одногруппниками. Кроме того, первокурсник 
сталкивается с необходимостью проведения само-
стоятельных исследований, в том числе и группо-
вых, и с этой целью он обращается к сотрудникам 
медиатек, библиотек, научных залов, к консуль-
тантам и научным руководителям. Таким образом, 
в процессе адаптации успеваемость первокурс-
ника во многом обусловлена межличностным об-
щением. Студент с первых дней обучения в вузе 
включается в новую систему межличностных от-
ношений, которая отличается специфическими 
структурами и психологическими особенностями.

Полноценное обучение первокурсника априо-
ри невозможно вне партнерских, коллегиальных 
отношений с однокурсниками, кураторами и педа-
гогами. В данной связи многие вузы практикуют 
демократические методы построения коммуника-
ции между педагогическим составом и студента-
ми, а также внедряют практику наставничества 
(оказания поддержки первокурсникам студентами 
старших курсов). Администрация вузов и педагоги 
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могут и должны создавать положительный эмоци-
ональный климат для новоприбывших студентов. 
Крайне важным является стремление педагога или 
куратора к культивированию эмоционально окра-
шенных, теплых взаимоотношений с обучающими-
ся, построенных не только в рамках коммуникатив-
ной диады «студент –  педагог- эксперт», но и в рам-
ках неформальных, приятельских отношений.

Вузы, в которых отсутствует подход к форми-
рованию демократической коммуникации, обла-
дают повышенным риском дезадаптации или да-
же девиантного стиля поведения у студентов. Низ-
кий уровень социализации приводит в данном слу-
чае к низкой успеваемости, снижению мотивации 
к учебной деятельности, отсутствию инициативно-
сти и самостоятельности студентов. Результаты 
наблюдений за такими учащимися свидетельству-
ют, что положительные изменения к структуре об-
щения первокурсников повышают их мотивацию 
к учебной деятельности и академическую успева-
емость [3, c. 179].

Относительно новым вектором исследований 
в области социализации первокурсников являет-
ся категория корпоративной культуры вуза. Кор-
поративная культура вуза, безусловно, имеет не-
мало сходств с корпоративной бизнес- культурой, 
но, при этом она преследует дополнительные це-
ли –  адаптацию студентов к новым условиям об-
щения и учебы, повышение академической успе-
ваемости, формированию интереса к будущей 
профессии. Корпоративная культура вуза пред-
ставляет собой мультикомпонентную формацию, 
которая включает в себя: социальные нормы, тра-
диции, обряды, студенческие мероприятия, пози-
ции вуза в общестрановой и международной обра-
зовательной среде. Корпоративную культуру вуза, 
кроме того, можно рассматривать с позиции трех 
уровней: корпоративная культура заведения, кор-
поративная культура факультета, корпоративная 
культура студенчества [Бугрова, 2, с. 51]. Более 
того, корпоративная культура мотивирует студен-
тов к повышению успеваемости –  первокурсник 
стремится к тому, чтобы стать достойным пред-
ставителем выбранной им образовательной орга-
низации.

С. М. Бугрова и С. И. Григашкина говорят о та-
ких способах включения первокурсников в кор-
поративную среду, как выпуск и вручение «Спра-
вочника первокурсника», «содержащего разде-
лы о видах стипендий, формах социальной под-
держки студенчества нашего вуза, студенческом 
самоуправлении» [2, c. 53]. Полезными мерами 
по включению студентов в корпоративную среду 
выступают личные кабинеты на веб-сайтах вузов, 
мобильные приложения, конкурсы среди студен-
тов на лучшие проекты в области ребрендинга ву-
за и т.п. Можно также отметить практику настав-
ничества, при которой старшекурсник становится 
академическим «проводником» для нескольких 
абитуриентов или первокурсников.

Кроме того, действенной мерой социализа-
ции первокурсников считается система самоу-

правления (которую также можно считать частью 
корпоративной культуры вуза). Как указывают 
М. Л. Белоножко и П. О. Шафорост, «адаптируе-
мость лучше наблюдается у студентов, входящих 
в студенческий актив»; более того, студенты, при-
нимающие участие в процессах самоуправления, 
«быстрее приобретают необходимые професси-
ональные компетенции для будущей специаль-
ности» [1, с. 94]. Анализ показателей успеваемо-
сти показывает, что члены студенческого актива, 
обладающие высокой степенью социализации, 
«имеют более высокий балл успеваемости чем 
студенты, не входящие в актив» [1, с. 94].

Среди иных организационных форм социали-
зации студентов можно отметить использование 
интерактивных занятий: творческое задание, ди-
дактическая игра, дискуссия, проектный метод, 
просмотр видеофильма, «мозговой штурм», кей-
сы. Имеют место также групповые и индивиду-
альные беседы со студентами, проживающими 
в общежитиях вузов. А. В. Макаров говорит об эф-
фективности практики выездных адаптационных 
лагерей, целью которых выступает интенсивное 
привыкание студентов к новым условиям социаль-
ной среды, создание доброжелательной атмос-
феры в коллективе. Важно дополнить вузовскую 
программу циклами вводных занятий (к примеру, 
тренинги по тайм-менеджменту, вводное занятие 
«Моя первая сессия», тренинги «Мобилизация ин-
теллектуальных ресурсов», «Снятие экзаменаци-
онного стресса» и проч. [5, с. 6–7].

Проведенное исследование позволяет сделать 
вывод, во-первых, о неразрывной взаимосвязи со-
циализации и академической успеваемости перво-
курсников и, во-вторых, о том, что именно вуз дол-
жен инициировать адаптационные мероприятия, 
способствующие скорейшей социализации сту-
дентов первого курса. Крайне важно, чтобы меры, 
принимаемые вузами, не носили формальный ха-
рактер, а являлись действенными, современными 
технологиями социализации обучающихся. Среди 
перспективных направлений социализации можно 
отметить следующие: институт тьюторства и кура-
торства, развитие корпоративной культуры вузов, 
сопровождение учащихся, прибывших из сельских 
регионов, консультирование и поддержка студен-
тов, проживающих в общежитии, поддержка сооб-
ществ, организованных по принципу землячества, 
вводные тренинги и лекции, нестандартные мето-
ды проведения занятий, практики расширенного 
студенческого самоуправления, адаптационные 
мероприятия индивидуальной и групповой формы.
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SOCIALIZATION OF FIRST-YEAR STUDENTS AS 
A GUARANTEE OF ACADEMIC PROGRESS

Bondarchuk M. M.
Russian State University named after Kosygin A. N. (Technology. Design. Art)

The entry of a first-year student into a new social environment has 
a significant impact on the socio- psychological specifics of his per-

sonal development. The first year of university is in many ways 
a turning point for the student; it is the degree of adaptation in the 
new social environment that ultimately determines how successful 
the student’s educational trajectory will be. There is an inextrica-
ble relationship between socialization and academic performance of 
students. Undoubtedly, universities should initiate adaptation meas-
ures that contribute to the speedy socialization of first-year students. 
It is important that the measures taken by universities should not be 
of a formal nature, but should be effective, modern technologies for 
the socialization of students. Among the promising areas of social-
ization, the following were noted: the institution of tutoring and cu-
ratorship, the development of corporate culture of universities, ac-
companiment of students who arrived from rural areas, counseling 
and support for students living in a hostel, support for communities 
organized on the principle of fellowship, introductory trainings and 
lectures, non-standard methods of conducting classes, practice of 
extended student self-government, adaptation activities of individual 
and group forms.

Keywords: socialization, adaptation, academic progress, adapta-
tion events, self-governance, corporate culture.
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Владение английским языком в современном мире выступает 
универсальной профессиональной компетенцией, что, в свою 
очередь, обусловлено тем, что английский остается важней-
шим инструментом расширения горизонта профессиональной 
коммуникации и подготовки. Знание английского языка откры-
вает новые карьерные и научно- исследовательские возможно-
сти, обеспечивая доступ к общепланетарному массиву знаний 
и разработок.
Статья посвящена рассмотрению проблемных аспектов об-
учения студентов английскому языку в неязыковом вузе. 
Автор представляет перечень ключевых принципов обу-
чения: принцип межпредметной интеграции, принцип про-
дуктивности, принцип профессиональной направленности. 
Профессионально- ориентированное обучение английскому 
языку автор дефинирует в качестве комплекса педагогических 
усилий, направленных на основание норм и специфики языко-
вых явлений английского языка в контексте его функциональ-
ного использования посредством интеграции занятий по языку 
со специальными дисциплинами с целью получения дополни-
тельных профессиональных знаний и формирования навыка 
профессионального иноязычного общения. Выявлены, помимо 
прочего, перспективные педагогические технологии обучения 
английскому языку в неязыковом вузе.

Ключевые слова: английский язык, профессиональное об-
щение, неязыковой вуз, нелингвистическая специальность, 
педагогические технологии, дидактическая игра, проблемный 
подход к обучению, метод проектов, учебная дискуссия.

Владение английским языком в современном 
мире выступает универсальной профессиональ-
ной компетенцией, что, в свою очередь, обуслов-
лено тем, что английский остается важнейшим 
инструментом расширения горизонта професси-
ональной коммуникации и подготовки. Знание 
английского языка открывает новые карьерные 
и научно- исследовательские возможности, обе-
спечивая доступ к общепланетарному массиву 
знаний и разработок. Кроме того, знание англий-
ского языка позволяет студенту и профессиона-
лу возможность общения с коллегами их других 
стран.

В связи с вышеизложенным набирает актуаль-
ность модернизация и совершенствование систем 
обучения английскому языку в неязыковых вузах. 
Студенты, обучающиеся по юридическим, инже-
нерным, медицинским и многим другим специаль-
ностям, должны обладать высоким уровнем сфор-
мированном иноязычной коммуникативной компе-
тенции –  в противном случае они рискуют утратить 
конкурентоспособность на рынке труда. В данной 
связи обратимся к рассмотрению ключевых прин-
ципов и технологий обучения английскому языку 
в образовательном пространстве неязыкового ву-
за.

Траектория обучения иностранному языку де-
терминирована самой спецификой и когнитивной 
сущностью его освоения –  процесс овладения ино-
странным языком, по сущности, противоположен 
процессу освоения языка родного; еще Л. С. Вы-
готский писал, что дети усваивают родной язык 
неосознанно и ненамеренно, а изучение иностран-
ного языка, напротив, должно начинаться с осоз-
нания и намерения. Схожий тезис выражает, по-
мимо прочих, Е. О. Вавилова, указывая на то, что 
усвоение иностранного реализуется по траекто-
рии сверху вниз [3, с. 197]. Кроме того, не стоит за-
бывать об указанных Л. С. Выготским неотъемле-
мых компонентах изучения иностранного языка –  
осознание его значимости и намерения достичь 
установленных целей по формированию иноязыч-
ной компетенции.

Безусловно, прежде чем приступить к освое-
нию вузовского курса английского, требуется до-
вести до сведения учащихся то, как именно ан-
глийский язык используется специалистами не-
языковых специальностей –  с конкретными при-
мерами, аргументировать его значимость и ней-
трализовать негативно- пассивное отношение 
к предмету как факультативному и необязатель-
ному. Следует подчеркнуть, что английский язык 
является навыком статуса must have для специа-
листов любых специальностей, что обусловлено 
глобализационными процессами и сетевизацией 
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общества. Практически любая компания обладает 
важными трансграничными связями –  с поставщи-
ками, партнерами, клиентами, государственными 
органами, а многие сферы сегодня являются на-
столько глобализованными, что провести четкую 
границу между русскоязычной и иноязычной сфе-
рой деятельности специалиста не представляет-
ся возможным (реклама, маркетинг, банковская 
и финансовая сферы, авиационная отрасль, мар-
кетинг, туризм и многие другие).

Интеграция российских специалистов и компа-
ний в мировое экономическое и производственное 
пространство обусловила смещение акцента про-
граммных образовательных документах на фор-
мирование иноязычной коммуникативной компе-
тенции. На практике же, как указывает И. В. Бату-
нова, «уровень и качество подготовки специали-
стов <…> не всегда отвечает предъявляемым тре-
бованиям» [2, с. 25]. Следовательно, английский 
язык ни в коем случае не должен рассматривать-
ся педагогами, администрациями вузов и самими 
студентами как второстепенный академический 
сегмент –  напротив, английский язык еще долгое 
время будет инструментом достижения трудовой 
и академической мобильности и формирования 
международного научного и производственного 
партнерства.

Учитывая все сказанное, следует обозначить 
ключевые принципы, согласно которым следует 
выстраивать систему обучения английскому язы-
ку в неязыковом вузе. Безусловно, педагог, обуча-
ющий студентов нелингвистических специально-
стей, должен полагаться на широкий спектр обще-
дидактических и специальных методических прин-
ципов преподавания.

Перечень принципов обучения иностранно-
му языку крайнее широк, но мы обратимся к тем 
из них, которые, по нашему мнению, представля-
ют собой особенный интерес и важность в контек-
сте рассматриваемой нами предметной области.

Во-первых, следует выделить принцип созна-
тельности. Содержание данного принципа исхо-
дит из вышеотмеченного факта о том, что обуча-
ющийся должен осознавать сущность и функции 
нового материала; «навыки и владения языковым 
материалом формируются на сознательной осно-
ве» [6, с. 157].

Во-вторых, выделим принцип результативно- 
целевой направленности и содержания обуче-
ния. Вектор обучения и его контентное наполне-
ние должны исходить из реализации глобальной 
цели прохождения вузовского курса –  подготовка 
квалифицированного специалиста. В данной свя-
зи отбор и построение содержания обучения долж-
ны быть ориентированы на требования, предъяв-
ляемые профессиональной деятельностью к про-
фессиональной компетентности специалиста [6, 
с. 156].

В-третьих, при обучении английскому языку 
в неязыковом вузе следует придерживаться прин-
ципа продуктивности, тесно связанного с прин-
ципом результативно- целевой направленности об-

учения: педагогические усилия должны реализо-
вываться исключительно для достижения постав-
ленных целей.

Наконец, в-четвертых, выделим принцип про-
фессиональной направленности и межпред-
метной интеграции в обучении иностранному 
языку в вузе. Данный принцип, на наш взгляд, яв-
ляется основополагающим. Множество современ-
ных авторов склоняются к мысли о необходимости 
максимального приближения процесса обучения 
английскому языку в вузе к условиям, адекватным 
условиям профессиональной деятельности. Речь 
идет о таком применении дидактических средств, 
которое будет не только обеспечивать усвое-
ние предусмотренного программами материала, 
но и способствовать формированию положитель-
ного ценностного отношения к избранной профес-
сии.

Принцип профессиональной направленности 
является смежным с принципом межпредметной 
интеграции (и в некотором роде даже отождест-
вляется с ним). Сущность принципа межпредмет-
ной интеграции заключается в совмещении иноя-
зычных практик со специальными дисциплинами. 
Английский язык в данном случае выполняет роль 
инструмента и способа повышения профессио-
нальной компетенции [6, с. 158].

Реализация двух вышеописанных принципов –  
принципа профессиональной направленности 
и межпредметной интеграции может потребовать, 
как ни парадоксально, урезания знаниевого мас-
сива, декларируемого в официальных программ-
ных документах и заполнения образовавшейся 
ниши профессионально- ориентированным мате-
риалом. Как отмечают Г. Т. Тулабаева и Д. З. Сай-
далиева, «зачем, например, студенту- физику или 
химику приобретать заведомо ненужные знания 
о палатализации согласных или актуальном чле-
нении английских предложений? Их не интересует 
ни теория, ни история языка. Иностранные языки 
требуются им исключительно функционально» [9, 
с. 31].

Таким образом, приняв во внимание вышеиз-
ложенное, можно определить профессионально- 
ориентированное обучение английскому языку 
следующим образом: комплекс педагогических 
усилий, направленных на основание норм и спец-
ифики языковых явлений английского языка в кон-
тексте его функционального использования по-
средством интеграции занятий по языку со специ-
альными дисциплинами с целью получения допол-
нительных профессиональных знаний и форми-
рования навыка профессионального иноязычного 
общения.

Следует сказать, что педагог, при коррекции 
программного и методического материала с це-
лью смещения акцента на профессиональную ори-
ентацию иноязычной коммуникации может стол-
кнуться с рядом трудностей.

Во-первых, педагог, как правило, имеет гу-
манитарное лингвистическое и(или) педагогиче-
ской образование, поэтому может быть не знаком 
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со специализированной лексикой и спецификой 
сферы специализации, по которой обучаются сту-
денты. Для преодоления данного барьера от педа-
гога потребуется, несомненно, приложение усилий 
по ознакомлению с языковым оформлением той 
специализации, по которой обучаются студенты. 
Кроме того, для формирования навыков профес-
сиональной иноязычной коммуникации требует-
ся работать с аутентичными текстами, а для того, 
чтобы понять их содержание, учитель должен вла-
деть лексикой и, собственно, предметной обла-
стью, раскрываемой в тексте –  по крайней мере, 
на базовом уровне.

Во-вторых, существенным препятствием на пу-
ти к овладению профессиональной коммуникаци-
ей на английском языке является низкий уровень 
довузовской подготовки студентов. Как правило, 
при поступлении в неязыковые вузы школьники де-
лают акцент на подготовке ко вступительным эк-
заменам, изучая нелингвистические дисциплины. 
Английский язык зачастую остается на периферии 
внимания старших школьников. Это приводит к то-
му, что уровень владения иностранными языками 
остается низким, и, кроме того, отличается высо-
кой степенью неравномерности. В данной связи за-
дача педагога по формированию иноязычной про-
фессиональной компетенции оказывается невы-
полнимой «просто за отсутствием того, что необхо-
димо углубить и улучшить», а «учителю приходится 
тратить драгоценное время на повторение и обоб-
щение материала, <…> на изучение этого важно-
го материала с самого начала» [3, с. 199]. Данное 
обстоятельство ставит перед преподавателем ан-
глийского языка в неязыковом вузе задачу по со-
блюдению баланса между серьезными задача-
ми профессионально- ориентированного обучения 
и повторения базового материала о закономерно-
стях и единицах языковой системы чужого языка.

Невысокий уровень базового владения англий-
ским языком и непонимание его значимости при-
водят к проблемам низкой мотивации и интел-
лектуальной пассивности студентов в овладении 
английским языком. Кроме того, низкий уровень 
мотивации может быть связан с так называемым 
«техническим складом мышления» (что, безуслов-
но, представляет собой субъективную и устарев-
шую установку). В условиях недостатка внутрен-
ней мотивации оказывается необходимой мотива-
ция внешняя [8, c. 123]. Для мотивирования препо-
даватель может организовывать встречи студен-
тов с выпускниками, пример которых может по-
казать, что не только профессиональные знания, 
но и высокий уровень владения иностранным язы-
ком позволили им достичь поставленных карьер-
ных целей.

Следует рассмотреть конкретные технологии, 
которые могут быть успешно имплементированы 
в процесс обучения английскому языку в неязыко-
вом вузе –  при учете всех изложенных выше фак-
торов, барьеров и обстоятельств.

Технологии проблемного обучения. Данная 
разновидность педагогических технологий пред-

полагает конструирование задач (кейсов), усло-
вия которых приближены к реальным профессио-
нальным задачам и требующих, по возможности, 
нестандартного решения. Подобные методики 
стимулируют познавательный процесс и повыша-
ют активность студентов, вырабатывая при этом 
установки на преодоление трудностей. Занятия, 
проводимые в контексте проблемного подхода, 
не ограничиваются усвоением теоретических зна-
ний, а требуют практических действий; в большин-
стве случаев решение таких заданий происходит 
эмоционально, в условиях здорового азарта и со-
ревновательной атмосферы.

Игровые технологии. Педагогические игры 
должны следовать четко поставленным целям 
(следуя принципу продуктивности и принципу 
результативно- целевой направленности). При кон-
струировании новой игровой технологии требует-
ся очертить цели проведения игры, учесть прин-
цип межпредметной интеграции, потенциал в пла-
не повышения мотивации к изучению английского 
языка. Данная группа технологий тесно сопряжена 
с проблемными технологиями, так как во множе-
стве игр обучение строится вокруг микропробле-
мы, а знания усваиваются в процессе решения 
данной проблемы исследовательскими и творче-
скими методами [арімова, с. 80]. Отдельной раз-
новидностью дидактической игры выступает роле-
вая игра. Акцент в ролевых играх локализируется 
на коммуникативной составляющей профессио-
нальной компетенции студента: обучающиеся при-
нимают участие в ситуациях реального общения, 
обладая при этом свободой выражения и выбора 
поведенческой траектории [4, c. 185].

Технологии погружения в аутентичную про-
фессиональную языковую среду. В обучении 
английскому языку широкое применение находят 
мультимедийные средства. Одним из возможных 
способов их применения являются видеолекции 
иностранных профессионалов. Просмотр аутен-
тичных видео с лекторами- ведущими специали-
стами в избранной студентами области позволяет 
сформировать интерес к языковым фактам, раз-
вить умение проникать в смысл выражений и до-
гадываться о смысле других из контекста. Как 
очевидно, данные технологии позволяют реализо-
вать обучение в рамках принципа межпредметной 
интеграции. В целом погружение в культуру изу-
чаемого языка является одним из наиболее эф-
фективных приемов изучения иностранного язы-
ка [5, c. 70]. При этом, далеко не каждый студент 
может позволить себе длительное пребывание 
в англоговорящей стране, и в особенности –  по-
грузиться в среду англоязычных специалистов. 
Видеолекции и их обсуждение представляют со-
бой действенную и нетрудозатратную сублима-
цию аутентичного коммуникативного опыта. Кро-
ме того, следует отметить, что при просмотре ви-
деоматериала обучающиеся могут следить за же-
стами, мимикой, интонацией собеседника, арти-
куляционными движениями, фразовые ударения 
[1, c. 30]. Все это может поднять качество иноя-
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зычной речи выпускника неязыкового вуза на но-
вый уровень.

Погружение в аутентичную языковую сре-
ду возможно также при работе с письменными 
источниками коммуникации. В частности, рабо-
та с оригинальной литературой по специально-
сти обеспечивает накопление и систематизацию 
профессионально- ориентированного лексическо-
го запаса. В аутентичных текстах студентам могут 
встретиться лексемы, семантику которых можно 
понять из контекста или опираясь на внутреннюю 
форму слова. Данные лексемы формируют потен-
циальный словарный запас, который, при долж-
ном усвоении, становится активным лексиконом 
[4, с. 184].

Проектные технологии. Проектные методики 
обучения английскому языку в неязыковых вузах 
находят широкое применение во множестве стран 
мира. Проектный метод может быть схож с мето-
дом ролевой игры, а также с кейс-методом (про-
блемный подход). Реализация самостоятельных 
проектов позволяет учащимся убедиться в реаль-
ной пользе английского языка при выполнения 
должностных обязанностей в будущем и «разы-
грать» ситуации профессионального общения [7, 
c. 21].

Дискуссионные технологии. Дискуссион-
ные технологии могут успешно дополнять любую 
из вышеперечисленных методик –  к примеру, по-
сле презентации проекта студенты могут обсуж-
дать его результаты, оценивать качество испол-
нения проекта, говорить о возможном потенциа-
ле студенческих исследований. Таким же образом 
можно оценить итоги выполнения проблемного 
задания (кейса), ролевой игры, просмотр видео-
лекции и т.п. Дискуссия позволяет студентам вы-
разить собственную точку зрения по конкретному 
поводу, что позволяет натренировать спонтанную 
речь на профессиональные темы. Учебная дискус-
сия, указывает Л. Э. Урманова, воссоздает реаль-
ные условия профессионально- ориентированного 
общения, так как профессиональная коммуника-
ция есть не только обмен данными, но и процесс 
порождения общего мнения, анализа информа-
ции и существующих точек зрения [10, с. 20]. Од-
ной из перспективных технологий представляется 
«мозговой штурм», где сочетаются проблемный 
метод, дискуссия и ролевая игра.

Таким образом, перед педагогом, обучающим 
студентов английскому языку, стоит множество 
задач: повышение мотивации обучаемых, созда-
ние коммуникативной среды, близкой к реальной 
профессиональной среде, погружение в аутентич-
ную иноязычную коммуникативную сферу, созда-
ние самоценности английского языка в сознании 
учащихся, имплементация инновационных актив-
ных и интерактивных методик обучения и педа-
гогических технологий. Следует отметить, что 
межпредметная интеграция и ориентация на буду-
щую профессию студентов во многом способству-
ет выработке эффективного решения всех выше-
обозначенных проблем.
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TEACHING ENGLISH AT A NON-LINGUISTIC 
UNIVERSITY

Borisova Ju.A.
Technological University MGOTU

English proficiency in the modern world is a universal professional 
competence, which, in turn, is due to the fact that English remains 
the most important tool for expanding the horizon of professional 
communication and training. Proficiency in English opens up new 
career and research opportunities, providing access to a planetary 
body of knowledge and development.
The article is devoted to the problematic aspects of teaching Eng-
lish to students in a non-linguistic university. The author presents 
a list of key principles of education: the principle of interdisciplinary 
integration, the principle of productivity, the principle of professional 
orientation. The author defines professionally oriented teaching of 
English as a complex of pedagogical efforts aimed at establishing 
the norms and specifics of the English language phenomena in the 
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context of its functional use by integrating language classes with 
special disciplines in order to obtain additional professional knowl-
edge and form the skill of professional foreign language communi-
cation. Among other things, promising pedagogical technologies for 
teaching English in a non-linguistic university were identified.

Keywords: english, professional communication, non-linguistic uni-
versity, non-linguistic specialty, pedagogical technologies, didactic 
game, problem approach to learning, project method, learning dis-
cussion.
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Развитие компетенции межкультурной коммуникации с помощью 
аудиовизуальных средств: на примере мультсериала «Гора самоцветов»
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аспирант Российский государственный педагогический 
университет им. А. И. Герцена
E-mail: 1250115564@qq.com

Актуальность статьи обусловлена тем, что в современном 
мире интенсивное развитие сотрудничества между странами 
в различных областях экономики и общественной жизни дик-
туют необходимость учета самого широкого спектра факторов, 
влияющих на процесс взаимодействия представителей разных 
культур. В качестве одного из таких факторов можно выде-
лить межкультурную компетентность, формирование которой 
становится невозможным без специального обучения. Цель 
статьи состоит в обсуждении о возможности применении муль-
тфильмов «Гора Самоцветов» в качестве аудиовизуального 
средства для межкультурной коммуникации. Аудиовизуальное 
обучение, предоставляющее студентам многомерную среду 
языка с интуитивными изображениями и сюжетом дают студен-
там возможность глубоко понимать культуру, историю, полити-
ку, обычаи страны изучаемого языка. Новизна данной работы 
заключается в том, что в ней учитывается преподавание языка 
при обучении межкультурной коммуникации.

Ключные слова: мультфильм, аудиовизуальное средство, 
«Гора Самоцветов», межкультурная коммуникация, русский 
язык.

Введение

Межкультурная коммуникация –  это общение лю-
дей, которые принадлежат к разным националь-
ным культурам. Её также можно рассматривать 
как процесс передачи информацией, отражающих 
социальные обычаи, стандарты суждений, эстетиче-
ские концепции, религиозные верования, ценности, 
культуру и искусство и т.д. Теория межкультурной 
коммуникации (МКК) появилась в качестве учебной 
дисциплины во второй половине ХХ века. В 1959 г. 
американский исследователь Э. Холл опубликовал 
книгу «The Silent Language» («Молчаливый язык»), 
что считают началом развития МКК как отдельное 
научное направление. В его понимании межкуль-
турная коммуникация предстает как «особая форма 
общения, требующая глубоких знаний и навыков, 
исполнительского таланта, незаурядных способ-
ностей и постоянного желания совершенствовать 
свои знания в этой области» [6, с. 295].

В России МКК получила огромный интерес 
во второй половине 90-х годов XX века, хотя ещё 
в 1973 г. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров впер-
вые использовали название МКК в своей работе 
«Язык и культура: лингвострановедение в препо-
давании русского языка как иностранного», затем 
уже вышла в свет диссертация В. П. Фурмановой 
«Межкультурная коммуникация и языковая праг-
матика в теории и практике преподавания ино-
странного языка», впервые выявившая пробле-
мы в диссертационном исследовании. По мнению 
В. П. Фурмановой, межкультурная коммуникация 
представляет собой диалог культур и является 
«способом общечеловеческого общения, который 
охватывает обмен информацией и культурными 
ценностями в контексте межэтнической коммуни-
кации» [8, с. 38].

Целью обучения межкультурной коммуникации 
является развитие у студентов способности к меж-
культурной коммуникации. Именно эта способ-
ность позволяет нам избегать потенциально не-
приятных ситуаций при общении с людьми из раз-
ных народов. Межкультурная коммуникация имеет 
разные средства, например такие, как мультфиль-
мы, и здесь хорошо то что используется аудиови-
зуальное обучение.

Цель этого исследования заключается в обсуж-
дении о возможности применении мультфильмов 
«Гора Самоцветов» в качестве аудиовизуального 
средства для межкультурной коммуникации, что-
бы создать модель обучения, учитывающую как 
обучение русскому языку, так и обучение меж-
культурному общению. Задачи, которые мы ре-
шим, следующие:
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1. Составление плана по межкультурному обуче-
нию с использованием мультфильмов;

2. Разработка упражнений;
3. Расшифровка менталитета русского народа 

на основе содержания мультфильмов.

Материалы и методы исследования

Аудиовизуальный курс, основанный на интуитивных 
изображениях и сюжете для проведения целевого 
устного обучения, подчеркивает мотивацию сту-
дентов и проводит различные учебные мероприя-
тия, в центре которых студенты. Его теоретической 
основой является теория изучения второго языка 
известного американского ученого Стивена Кра-
шена. Согласно Крашену, есть два метода, кото-
рые нам помогают развивать свои лингвистические 
способности: усвоение и изучение. Первый процесс 
происходит бессознательно: в реальной языковой 
среде это достигается посредством языкового об-
щения при стимуляции большого количества язы-
ковой информации, как изучает родной язык ребе-
нок. Изучение –  процесс сознательного получения 
знаний. Крашен утверждает, что усвоение гораздо 
эффективнее изучения, поэтому при овладении но-
вым языком необходимо больше времени уделять 
именно естественному его восприятию, а не ме-
ханическому изучению. Суть обучения русскому 
языку –  это общение, то есть процесс передачи 
и получения информации. Этот процесс должен 
происходить в определенной языковой среде, без 
которой язык теряет коммуникативную функцию.

В России всё что касалось аудиовизуального 
курса сделано в русском языке как иностранном 
давно в 60-ых годах XX века. В свой книге «Ме-
тодика использования аудиовизуальных средств 
(при обучении русскому языку как иностранному 
в вузе), А. Н. Щукин написал, что «АВСО являют-
ся вспомогательным средством обучения при ве-
дущей роли учебника и текста по специальности. 
При работе по аудиовизуальному и некоторым 
другим интенсивным методам АВСО можно рас-
сматривать в качестве основного средства обуче-
ния.» [10, c.20]. И так, когда мы используем муль-
тфильмы в качестве учебных материалов, хорошо 
то что используется аудиовизуальное средство об-
учения. Все это предоставляет студентам много-
мерную среду языка, что связывает преподавание 
языка с реальными ситуациями и создает позна-
вательный процесс, аналогичный изучению род-
ного языка.

В отличие от обычного урока аудирования, 
а также от урока говорения аудиовизуальный курс 
стремится одновременно обучать «чтению», «слу-
шанию» и «говорению», требуя от студентов мо-
билизовать несколько органов восприятия: глаза, 
уши и рот и под руководством преподавателей вни-
мательно смотреть, слушать и активно говорить, 
чтобы развить у студентов языковых и коммуника-
тивных навыков в различных ситуациях, особенно 
в межкультурном общении. А мультфильмы дают 
возможность легко проникнуть в суть реальных 

вещей и явлений[4], стимулируют интерес студен-
тов к обучению и улучшат их навыки выражения 
и мышления.

«Гора Самоцветов» –  мультипликационный се-
риал по мотивам сказок народов России. Они со-
стоят из 81 серии продолжительностью, примерно, 
по 13 минут каждая, в которых содержится инфор-
мация о России, её истории и культуре. Серии вы-
полнены в разных жанрах анимации. Первая мину-
та каждого мультфильма посвящена страноведе-
нию, которая связана с созданием фона истории, 
рассказанной в мультфильме. Под страноведени-
ем понимались не только сведения по географии, 
экономике, истории и т.д., но и знания, необходи-
мые для коммуникации из области культуры, име-
ющиеся у среднего носителя языка[1]. Так, что 
применение мультипликационного сериала «Го-
ра Самоцветов» в качестве аудиовизуального 
средства может помочь студентам понять Россию 
и её народ. Ведь человек не знает страноведение 
и обычаев страны, которую он изучает, в резуль-
тате его способность общаться на этом языке мо-
жет быть ограничена. Чем обширнее знания о чу-
жой культуре, тем меньше возможность появления 
коммуникативных неудач в общении с носителями 
языка в будущем[3, с. 57].

Ниже возьмем «Про Ивана-дурака», один 
из мультипликационных сериалов «Гора Самоцве-
тов», в качестве примера, чтобы подробно пока-
зать процесс обучения.
(1) Перед просмотром. Познакомить студентов 

с действующими лицами данного мультфильма 
с помощью картинок. На экране предлагаются 
незнакомые слова, которыми студенты долж-
ны владеть. Это поможет в дальнейшей работе 
с мультфильмом.
Главные роли: Иван-дурак –  младший сын, ре-

бенок в душе, простой, веселый, искренний, про-
сто смотрит на жизнь, не заморачивается; Стар-
шие братья –  жадные, бесчувственные………….

Важные слова: в честь чего, предок, побороть, 
изразец…. (в части страноведения); глянуть, па-
сти, плясать, послать, распорядиться……………
(2) Первый просмотр. На данном этапе студентам 

надо внимательно слушать и понимать.
(3) Второй просмотр. На этом этапе предлагает-

ся видеофрагмент первой минуты, в котором 
представлено страноведение. Студентам надо 
заполнить пропуски.
Столица нашей родины –  Москва. В цен-

тре Москвы________. В кремлёвских пала-
тах на________, жили великие цари и князья. 
________ России. ________ их предка, великого 
князя Ярослава Мудрого и ________ древний рус-
ский город Ярославль.

На ________ города медведь, которого 
________ поборол князь Ярослав. А ещё в этом го-
роде почти ________ назад ________ Федор Вол-
ков основал ________. Ярославцы делают удиви-
тельные ________, которые украшают церкви и до-
ма. Здесь рисовали народный лубок –  ________ 
в картинках.
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После выполнения задач, студенты пересказы-

вают о содержании видеофрагмента.
(4) Третий просмотр. На данном этапе смотреть 

сам мультфильм. После того, студенты отвеча-
ют на поставленные преподавателем вопросы.
У Ивана есть несколько братьев? Как они?
Чем Иван работает?
Куда братья послали Ивана?
…………………

(5) Чтение текста. После ответа на вопросы, 
на экране предлагается текст. Студенты чита-
ют и анализируют образ Ивана-дурака.

(6) Домашнее задание. Пересмотреть мультфильм 
и подготовиться к дублированию мультфильма 
на следующем уроке.
Дублированию мультфильмов можно рассма-

триваться как ролевую игру. Это использова-
ние средств театра в педагогическом процессе. 
Как Е. А. Хамраева отметила, что «театрализован-
ные игры (подготовка: написание сценария, рас-
пределение ролей, подготовка костюмов и рекви-
зита, репетиции), как и миниатюры, в том числе 
лингвистические, призваны активизировать твор-
ческие возможности обучающихся и обеспечить 
качественное запоминание коммуникативных кон-
струкций и даже целых речевых блоков.» [9]

Результаты исследования

Несмотря на то, что его называют «дураком», Иван 
на самом деле является героическим персонажем, 
широко распространенным в русском фольклоре. 
Как правило, Ивана-дурака окружающие пытают-
ся надуть, иногда им это удается, но всегда с пла-
чевным для них исходом. Есть также пословицы 
на русском языке, такие как: Дуракам всегда везет, 
Дураку везде счастье, Бог дураков любит[2].

В русском менталитете популярна библейская 
мысль о том, что «во многом знании –  много печа-
ли», человек же, не обремененный интеллектом, 
живет легче и получает многие вещи случайно 
и без усилий, то есть чудом[5]. Иван-дурак –  очень 
классический образ русской детской литературы. 
Его рассказ отражает психологические особенно-
сти русского народа и их отношения к жизни. При-
менение подобных рассказов в преподавании рус-
ского языка как иностранного помогает иностран-
ным студентам глубже понять русский народ, со-
кратить расстояние между ними и устранить воз-
можное существование коммуникационных барье-
ров.

Заключение

Язык –  основной носитель культуры общества, ко-
торый содержит в себе информацию о системе 
значимых ценностей, исторически сложившихся 
и утвердившихся в жизнедеятельности человече-
ствах[7]. Поэтому приобретение языковых навыков 
так же важно, как и приобретение культурных зна-
ний в реальной преподавательской деятельности 
по межкультурной коммуникации. В данной статье 

учтены как язык, так и культура при применении 
мультфильма в обучении межкультурной комму-
никации. На языковом уровне, обучены фонетики, 
грамматики, лексики одновременно. А на культур-
ном уровне сделана расшифровка менталитета 
русского народа с культурного явления. В целом, 
применение мультфильмов в качестве аудиовизу-
ального средства может создать реальный сцена-
рий языковой практики для студентов, что улучшит 
фактические языковые способности студентов. На-
конец, формируется межкультурная компетентность 
у студентов.
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DEVELOPMENT OF THE COMPETENCE OF 
INTERCULTURAL COMMUNICATION WITH THE HELP 
OF AUDIOVISUAL MEANS: ON THE EXAMPLE OF THE 
ANIMATED SERIES «MOUNTAIN OF GEMS»

Wang Wen
The Herzen State Pedagogical University of Russia

The relevance of the article is stipulated by the fact that in the mod-
ern world the intensive development of cooperation between coun-
tries in various areas of economy and public life dictates the need to 
take into account the widest range of factors affecting the process of 
interaction between representatives of different cultures. Intercultur-
al competence, the formation of which becomes impossible without 
special training, can be singled out as one of such factors. The aim 
of this article is to discuss the possibility of applying the “Mountain 
of Gems” cartoons as an audiovisual tool for intercultural commu-
nication. Audiovisual learning that provides students with a multidi-
mensional language environment with intuitive images and subject 
matter enable students to deeply understand the culture, history, 
politics, customs of the country of the language they are studying. 
The novelty of this paper lies in the fact that it takes language teach-
ing into account when teaching intercultural communication.

Keywords: cartoon, audiovisual medium, «Mountain of Gems», in-
tercultural communication, Russian language.
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Применение рефлексивного дневника студентами первого курса в процессе 
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При обучении иностранному языку студентов в технических 
вузах возникает целый ряд проблем, связанных, как правило, 
с низким уровнем владения языком у многих студентов, отсут‑
ствием у них стимула к изучению данного предмета в профес‑
сиональной сфере и даже весьма смутным представлением 
студентов о своей будущей специальности. Одним из возмож‑
ных способов решения этих проблем является ведение реф‑
лексивного журнала на иностранном языке. В статье рассма‑
тривается роль применения техники написания рефлексивного 
журнала студентами первого курса биоинженерных направле‑
ний при изучении иностранного языка. В данной работе проа‑
нализированы барьеры, препятствующие поддержанию моти‑
вации студентов неязыковых вузов при изучении иностранного 
языка в высшей школе.
Авторы описали собственный положительный опыт примене‑
ния техники рефлексивного журнала и указали рекомендации 
по эффективному внедрению данного приёма в учебный про‑
цесс.

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивный журнал, препо‑
давание английского языка как иностранного, методы обуче‑
ния иностранному языку, английский язык для специальных 
целей, обучение в высшей школе

В рамках непрерывного обучения при современ‑
ных условиях и программах обучения иностранно‑
му языку приветствуется введение новейших ме‑
тодик и техник преподавания, чтобы обеспечить 
эффективность курсов по обучению языку. Одна‑
ко необходимо отметить, что современные студен‑
ты перегружены информацией совершенно разно‑
го формата и от различных источников, что снижа‑
ет их восприимчивость к материалу. Определён‑
но, набирают популярность подходы с нано‑обуче‑
нием, чтобы соответствовать потребностям клипо‑
вого мышления студента, что является отличным 
способом поддержания на должном уровне владе‑
ния языком. Также студентам предлагаются курсы 
с использованием мультимедийных средств, кур‑
сы, основанные на дискуссионном и системном 
подходах. При данных затраченных усилиях сту‑
денты зачастую остаются с неудовлетворитель‑
ным уровнем знания и владения иностранным язы‑
ком, что впоследствии может серьезно ограничить 
их карьерные возможности. Согласно исследова‑
нию ВШЭ, проведенному в 2019–2020 гг., только 
5% опрошенных студентов очных отделений вузов 
России ответили, что они бегло говорят на языке 
и полностью понимают речь на слух, в то время как 
этот же показатель в Швеции и Дании составля‑
ет 70% [2]. Также на платформе «Россия –  страна 
возможностей» опрос 2022 года показал, что 59% 
респондентов чувствуют дефицит знаний и навы‑
ков, и большинство отмечает, что им не хватает 
знания иностранных языков, в опросе участвовало 
79% респондентов возрастом до 35 лет [5]. О при‑
чинах недостижения высокого уровня владения 
иностранным языком пишет Рожина Т. Д. и Степа‑
нова О. С. [4]. Исследователи приводят следующие 
препятствия в изучении языка:

«1) недостаточный интерес к данной дисципли‑
не в школе, так как при выборе вуза иностранный 
язык рассматривается как непрофилирующий;

2) личностный фактор, выражающийся в не‑
достаточной мотивации студента к изучению ино‑
странного языка;

3) педагогические дефекты, обусловившие нес‑
формированность у будущих студентов целостной 
концепции рассмотрения предмета «Иностранный 
язык»» [4].

В нелингвистистическом вузе предмету «Ино‑
странный язык» отводится роль второго плана, 
однако значимость предмет в данных условиях 
не теряет, благодаря своей метапредметности 
и направлению «для специальных целей». Особое 
внимание отводится проблеме заинтересованно‑
сти студентов в дисциплине и их желанию погру‑
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зиться в предлагаемый материал. Среди самых 
распространенных видов деятельности на заняти‑
ях по иностранному языку отмечаются следующие: 
«перевод текстов, обсуждение устно специальных 
тем, выполнение устно докладов и презентаций, 
просмотр фильмов, прослушивание аудиозапи‑
сей, чтение статей для последующего обсуждения 
на занятии, чтение статей для написания рефера‑
тов, чтение технической документации, чтение но‑
востей, прослушивание лекций» [2]. Мотивацион‑
ная составляющая в обучении становится объек‑
том размышления для преподавателей иностран‑
ного языка. Так, Батунова И. В. отмечает в своем 
исследовании, что «мотивация связана напрямую 
с эффективностью обучения, но низкая мотивация 
студентов –  это распространённое явление среди 
студентов неязыковых вузов, и причина незаин‑
тересованности кроется в отрицательном опыте 
обучения на уровне среднего образования» [1]. 
Вследствие этого перед преподавателями выс‑
шей школы стоит ряд задач: первое –  как упоря‑
дочить процесс, сделать его максимально полез‑
ным и при этом уложиться во временные рамки, 
налагаемые программами высшей школы и вто‑
рое –  как заинтересовать студента участвовать 
в беседах и дискуссиях на иностранном языке, 
используя свои фоновые знания и применяя ино‑
странный язык для обсуждения профессиональ‑
ных вопросов. В последнее время успех студента 
в предмете зависит от его навыков критического 
мышления и творческого, оригинального, нестан‑
дартного подхода к решению поставленных перед 
ним вопросов и задач. Способность к рефлексии 
помогает студентам высшей школы критически 
оценить учебный материал, творчески его перера‑
ботать, запомнить, а также применить.

Обращение к процессу рефлексии ведётся тре‑
мя науками –  философией, психологией и педаго‑
гикой. В Новое время термин «рефлексия» вводит 
Джон Локк, который различал «опыт внутренний 
и опыт внешний и соответствующие им источни‑
ки –  рефлексия и ощущения, что порождает на‑
ше знание, идеи» [3, с. 163]. В то время как Давид 
Юм в «Трактате о человеческой природе» пред‑
ложил рассматривать все факты сознания, под‑
разделяя их по степени яркости, то есть сильным, 
живым и ярким восприятием являются впечатле‑
ния, а идеи –  это своеобразное упорядочивание 
чувственного материала [3, с. 170]. И известный 
социолог, правовед, логик и педагог Джон Дьюи 
отмечает, что познание начинается со вступления 
в неопределенную ситуацию, которая порождает 
сомнения и вопросы, и в ходе операций мышления 
с факторами, составляющими проблему, рожда‑
ются идеи. Чем больше элементов проблемы ос‑
вещены, тем более ясными могут стать понятия, 
касающиеся решения проблемы –  ясные идеи пре‑
вращаются в программу практического действия 
[3, стр. 243–245]. Хотелось бы отметить, что отсут‑
ствие ярких впечатлений у студентов о предмете 
зачастую снижают мотивацию к познанию, погру‑
жению в дисциплину; также, ссылаясь на отсут‑

ствие идей, студенты избегают дебатов, или же 
дискуссии носят поверхностный, непрофессио‑
нальный характер.

Отсутствие идей и мыслей во время обсужде‑
ния вопросов сферы профессиональной деятель‑
ности связано с недостаточной погруженностью 
в область и нехваткой опыта ведения дискуссий. 
Особенно остро эта проблема встаёт на первом 
курсе, когда студенты имеют ограниченное пред‑
ставление о своей будущей специальности и, соот‑
ветственно, имеют малый запас информации, не‑
обходимой для подкрепления их доводов во время 
беседы. Так, при первоначальной встрече со сту‑
дентами первого курса специальности «Биотех‑
нические системы и технологии» (18 человек) –  
большинство респондентов среди биоинженеров 
затруднились ответить, что привело их на данную 
специальность и отметили, что они не знают дета‑
лей своей профессии и чем именно им предстоит 
заниматься, также отмечали, что по баллам про‑
ходили на эту престижную специальность. Однако 
среди меньшинства данных студентов были увле‑
ченные этим направлением, и они демонстрирова‑
ли неподдельный интерес к своей специальности. 
Таким образом, перед преподавателем встаёт за‑
дача заинтересовать в дисциплине слушателей, 
показать многообразие применения иностранно‑
го языка, сделать обучение осознанным. Поэто‑
му мы решили провести небольшой эксперимент 
со студентами‑ первокурсниками специальности 
«Биотехнические системы и технологии».

Студентам было предложено вести рефлексив‑
ный журнал в конце каждого занятия. Мы выбра‑
ли это в качестве тактического инструмента погру‑
жения в предмет у данной группы, чтобы достичь 
развития навыков анализа, систематизации, обоб‑
щения и планирования, развития навыков самооб‑
учения, а также благодаря этому подходу появи‑
лась возможность визуализировать прогресс сту‑
дентов, отметить варианты работы над сложны‑
ми аспектам и корректировать индивидуальный 
маршрут обучения.

Будущим биоинженерам за 20 минут до кон‑
ца занятия предлагалось изложить письменно 
на иностранном языке ответы на несколько вопро‑
сов, а именно: что было изучено за время заня‑
тия? что было интересным, трудным, легким в по‑
нимании? что показалось неинтересным, нереле‑
вантным? Важным аспектом является то, что объ‑
ем ответов, их проработанность, глубина мысли, 
критические замечания увеличивались по мере 
практики ведения журнала. Интересен и тот факт, 
что данные ответы студентов совершенно точно 
выявят моменты, которые студент упустил или на‑
путал, так как был несосредоточен. Так препода‑
ватель может скорректировать недопонятые мо‑
менты на следующем занятии.

Для иллюстрации приведём ниже цитаты и при‑
меры из рефлексивных журналов, проанализируем 
их на предмет заинтересованности студента в дан‑
ной деятельности, желание или нежелание проде‑
монстрировать свою компетентность. На практи‑
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ческих занятиях по английскому языку применялся 
курс «для специальных целей», то есть в рамках 
программы студентам предоставлялась информа‑
ция об их специальном предмете на иностранном 
языке в формате текстов, статей на изучаемом 
языке, видео и аудиоматериалов аутентичного ха‑
рактера. Так, студенты‑ биоинженеры познакоми‑
лись со следующими темами: биомимикрия, кон‑
струирование механизмов, 3D печать бионических 
протезов и доступность этой технологии, создание 
бионических протезов под запросы пациента, со‑
здание протезов для животных, понятие «лучше‑
го» бионического протеза, срок службы биониче‑
ского протеза, производство бионических проте‑
зов из вторичных материалов.

В первом своём рефлексивном журнале 
студенты‑ биоинженеры, используя иностранный 
язык в ответах, реализовали его метапредмет‑
ность, другими словами, студенты вели записи, 
размышляя на профессиональные темы: в сво‑
их работах они отметили необходимость учиты‑
вать индивидуальные потребности пациентов для 
создания удобного протеза, отвечающего запро‑
сам пациента. В журналах проводится параллель 
с собственным опытом, таким образом запускает‑
ся анализ и появляется критический взгляд на со‑
здание оригинальных протезов –  “I liked the project: 
people who have lost their  limbs can continue to de-
velop their musical talent”, “I play musical instruments 
and understand that to play the violin you always have 
to bend your  fingers, and unfortunately, not all mod-
ern prostheses are capable of doing this”. Студенты 
стремятся запомнить категоризацию бионических 
протезов, отмечают важность аспекта индивидуа‑
лизации протеза –  “By the word “prosthesis” we of-
ten mean an analogue of a  lost organ or a  limb, but 
we can adapt it for individual lifestyle of different peo-
ple”. Необходимо отметить, что студенты при от‑
вете о значимости информации обращают свое 
внимание на точки роста “I  think mostly everything 
is  relevant,  because  I  have  to  know about K-groups 
of  people  to  make  right  prostheses  for  them.  I  have 
to learn some more information about prostheses for 
animals.”,  “  I  realized  that  it  is necessary  to  take  in-
to account such nuances as the cost of  the prosthe-
sis,  its  environmental  friendliness  and  practicality”. 
Студенты‑ биоинженеры оформляют свои работы, 
структурируя ответ, добавляя связки и вводные 
конструкции –  I believe, I realized, in my opinion, be-
sides, therefore. В завершающей работе семестра 
студенты‑ биоинженеры первого курса демонстри‑
руют уверенное использование сложной терми‑
нологии по теме протезирования на иностранном 
языке (specifications,  prosthetics,  auditory  prosthe-
sis, socket, hypoallergenic materials, a damaged au-
ricle,  cartilage,  artificial  skin). Студенты обращают 
внимание на вопрос цены и качества протезов, 
в своих работах фиксируют оригинальные модели 
разработанных протезов, описывая свои наблюде‑
ния на иностранном языке и фиксируя важность 
информации для своей будущей специальности. 
Свои ответы студенты систематизируют, отмеча‑

ют, что для них оказалось открытием, какие виды 
деятельности им особенно запомнились (“Also,  in 
my opinion, reading and translating different articles is 
one of the most useful exercises”). Запоминающие‑
ся истории из жизни, описанные в периодических 
изданиях (prosthesis made of LEGO blocks), способ‑
ствуют дальнейшей проработке материала, когда 
студенты углубляются в случай пациента и раз‑
мышляют о возможных вариантах протезирова‑
ния для него. Этот интерес способствует не толь‑
ко профессиональному росту, но и росту в линг‑
вистическом плане, так как студенты обращаются 
к дополнительным источникам, слушают и изуча‑
ют материалы на языке (“I  realized  people  can  be 
creative  immensely.  We  read  an  article  about  a  boy 
who  invented a prosthesis with LEGO parts.  I  found 
his YouTube channel and now I know he likes making 
music).

В заключение можно сделать вывод, что важ‑
ность применения рефлексивного журнала на ино‑
странном языке студентами первого курса сложно 
недооценить, так как его ответственное ведение 
напрямую влияет на мотивацию и заинтересован‑
ность студента погрузиться в специализацию и ра‑
ботать с иностранным языком в профессиональ‑
ной сфере. Мы планируем продолжать и расши‑
рять практику ведения рефлексивного журнала 
у студентов других специальностей в нашем вузе.
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When teaching a foreign language to students in technical univer‑
sities, a number of problems arise, usually associated with a low 
level of language proficiency among many students, their lack of 
incentive to study this subject in the professional field, and even 
a very vague idea of students about their future specialty. One of the 
possible ways to solve these problems is to keep a reflective jour‑
nal in a foreign language. The article discusses the role of applying 
the technique of writing a reflective journal by first‑year students of 
bioengineering specializations in the study of a foreign language. 
This paper analyzes the barriers to maintaining the motivation of 
students of non‑linguistic universities in the study of a foreign lan‑
guage at higher school.
The authors described their own positive experience of using the re‑
flective journal technique and indicated recommendations for the ef‑
fective implementation of this technique in the educational process.

Keywords: reflection, reflective journals, foreign language training, 
methods of teaching foreign languages, English for special purpos‑
es, training at higher school
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Особенности процесса повышения мотивации к занятиям физической 
культурой студентов с ограничениями по здоровью
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В статье рассмотрены виды мотивов к занятиям физиче-
ской культуре, превалирующих среди студентов, включенных 
в специальную или подготовительную группы по здоровью. Де-
лается вывод об устаревании методологии физического воспи-
тания в вузах. Одной из ключевых проблем существующей па-
радигмы физического воспитания в высшей школе выступает 
снижение мотивации к занятиям спортом. Отмечается, что сту-
дентам с ограничениями по здоровью зачастую свой ственен 
инфантильный поведенческий паттерн, который они переносят 
из школы в вуз. Для достижения задач физического воспита-
ния студентов с ограничением по здоровью следует учитывать 
не только особенности нозологии каждого обучающегося, 
но и корректировать программный материал с учетом цели 
повышения мотивации и формирования волевых характерис-
тик личности. Предлагаются такие способы повышения моти-
вации, как включение альтернативных секций и видов спорта, 
ведение дневников здоровья и фиксация результатов в мо-
бильных трекерах, внедрение информационно- мотивирующих 
лекций, повышение имиджа секций адаптивного спорта.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, вуз, мотива-
ция, мотив, внутренняя мотивация, внешняя мотивация.

В современных условиях занятия физической 
культурой и спортом являются залогом полноцен-
ного развития личности в единстве с культурой 
общества, достижения гармонии знаний и творче-
ского действия, эмоций и общения, физического 
и духовного [9, с. 105]. Вовлеченность человека 
в спортивно- оздоровительную деятельность, без-
условно, обеспечивает его эмоциональную, физи-
ологическую, социальную устойчивость. В данной 
связи неудивительно, что исследователи различ-
ных научных теоретических и прикладных облас-
тей знания обращаются к различным аспектам по-
пуляризации массового спорта и совершенствова-
ния спортивных методик. Данная тематика имеет 
междисциплинарный характер и находится на сты-
ке социологии, психологии, дидактики, экономики, 
биологии, гигиены, медицины и многих других на-
ук, имеющих антропологическую направленность 
[2, с. 8].

Сегодня в молодежной среде можно наблюдать 
параллельное существование двух разнанаправ-
ленных тенденций: с одной стороны, в обществе 
процветает фитнес- культура и формируются стой-
кие акмеологические общественные установки, 
с другой –  усугубляются факторы, оказывающие 
деструктивное воздействие на состояние здоро-
вья населения.

Среди таких факторов можно выделить: нера-
циональную организацию режима труда и отды-
ха студентов; несоблюдение гигиенических норм 
в процессе учёбы; распространение вредных 
привычек и аддикций; неполноценный «студен-
ческий» режим питания; снижение уровня двига-
тельной активности; подверженность стрессам. 
Далеко не все студенты способны легко адапти-
роваться к обучению в учреждении высшего обра-
зования. Условия обучения и социализации суще-
ственно усложняются, учебная нагрузка возраста-
ет, студент сталкивается с новыми, непривычны-
ми ему формами преподавания и учебного конт-
роля. В данной связи многие студенты отмечают 
утомление, обострение хронических заболеваний, 
возникновение новых болезней и симптомов.

Многие исследователи говорят об устарева-
нии методологии физического воспитания в ву-
зах. Одной из ключевых проблем существующей 
парадигмы физического воспитания в высшей 
школе выступает снижение мотивации к заняти-
ям спортом. В редких случаях вузы имплементи-
руют инновационные методики преподавания фи-
зической культуры, которые способны повысить 
интерес и значимость занятий. Среди подобных 
инноваций можно отметить автоматизированные 
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программно- аппаратные комплексы, мобильные 
приложения, нестандартные формы проведения 
занятий и включение в программу новых видов 
спорта. Тем не менее, в абсолютном большинстве 
случаев студенты российских вузов оказываются 
слабо замотивированными к двигательной актив-
ности в формате вузовских занятий, что приводит 
к низкой посещаемости или даже игнорированию 
занятий в принципе.

Особенно актуальным является, по нашему 
мнению, вопрос о повышении мотивации в ко-
гортах студентов, имеющих проблемы со здоро-
вьем. Молодые люди, которые имеют некоторые 
отклонения в состоянии здоровья, сталкиваются 
с противоречием между потребностью в укрепле-
нии или восстановлении здоровья и действиями, 
которые они совершают для этого. Согласимся 
с С. Т. Чесебиевой в том, что в российском соци-
уме зачастую можно наблюдать ситуацию, когда 
человек, существование которого отягощено хро-
ническим заболеванием, не предпринимает дей-
ствий по устранению неприятных симптомов [12, 
с. 125]. Причинами подобного поведения в среде 
студенческой молодежи можно назвать следую-
щие:
– недостаточность медицинских знаний, знаний 

о физиологических потребностях и возможно-
стях человека;

– неосведомленность о методах улучшения со-
стояния здоровья, применимым в отношении 
лиц, страдающих от аналогичного или схожего 
заболевания;

– недостаточность практических навыков акмео-
логически- ориентированного поведения;

– использование запаса адаптивных и компен-
саторных возможностей молодого организма 
и неучет последствий растраты физиологиче-
ских ресурсов;

– некорректная иерархия ценностных установок, 
в рамках которой в приоритете оказываются: 
учеба, достижение материальных целей, соци-
ализация и др.;

– отсутствие самосохранительного поведения;
– отсутствие положительного примера среди 

родственников, друзей и одногруппников;
– недостаток волевых усилий и мотивации; ин-

фантильность.
Во многом источником, корнем всех вышеобо-

значенных проблем выступает именно недостаток 
мотивации. Снижение интереса к занятиям физи-
ческой культуры характерно, в принципе, для всех 
студентов, включая тех, кто включен в общую груп-
пу по здоровью. Преподаватели физической куль-
туры часто констатируют незаинтересованность 
в учебном предмете, игнорирование любых ини-
циатив, практику «отбывания» учебных занятий 
по дисциплинам «Физическая культура» и «Элек-
тивные курсы по физической культуре». В каче-
стве причины подобной ситуации Е. Г. Сайганова 
называет непонимание реальной пользы физиче-
ских упражнений [7, с. 100]. Мы, в свою очередь, 
добавим, что ядром проблемы выступает превали-

рование внешней мотивации над внутренней. Кро-
ме того, в отношении студентов, имеющих ограни-
чения по здоровью, справедливым будет утверж-
дение о наличии специфической акмеолого- 
педагогической черты, основанной на мотивации 
самосохранения [7, с. 101]: студент будет избегать 
физической активности по причине опасений, что 
состояние его здоровья усугубится.

Следует обратиться к типам мотивов, которые 
обусловливают заинтересованность студентов, 
имеющих ограничения по здоровью, в занятиях 
физической культурой в вузе. Во-первых, мож-
но говорить о социальных мотивах. Человек под-
чиняется существующим социальным практикам 
по той причине, что хочет быть равноправным чле-
ном студенческого коллектива и ощущать себя со-
причастным.

Во-вторых, в редких случаях имеет место мо-
тив респектабельности и престижа: человек стре-
мится заниматься физической культурой для того, 
чтобы ощущать себя современным, хорошо вы-
глядеть, практиковать престижные виды спорта. 
Во многом сейчас физическая красота и здоровье 
в обществе отождествляются с престижем, бла-
госостоянием и высоким социальным статусом. 
Такой мотив в большей степени характерен для 
взрослых людей и редко актуализируется в сту-
денческой среде, что обусловлено, помимо проче-
го, и тем, что в вузовских программах представ-
лены «непрестижные», по мнению ряда студентов, 
виды спортивной деятельности.

В-третьих, отметим мотив создания положи-
тельного эмоционального фона. Физическая ак-
тивность улучшает кровообращение, повышает 
скорость метаболизма, вызывает положитель-
ные эмоции, избавляет от стрессов. Данный мо-
тив, можно сказать, выражен среди студенческой 
молодежи, однако учащиеся специальных меди-
цинских групп по физкультуре оказываются край-
не ограниченными в активностях, что не позволя-
ет им в полной мере ощутить улучшения эмоцио-
нального статуса.

Некоторые исследователи выделяют такой 
мотив, как «управление жизнью». Данный мотив 
(или, вернее, группа мотивов) крайне важен для 
студентов, имеющих ограничения по здоровья. Мо-
лодые люди, с детства сталкивающиеся с различ-
ными симптомами, госпитализациями, необходи-
мостью регулярного посещения врачей и приема 
лекарств, крайне остро ощущают невозможность 
контроля над собственной жизнью. Здоровый же 
человек способен распоряжаться своим распоряд-
ком дня, строить планы по своему усмотрению, 
он более мобилен –  территориально и социально. 
По нашему мнению, следует актуализировать дан-
ный мотив в студенческой среде, так как в нем за-
ложен колоссальный потенциал –  в особенности 
в отношении рассматриваемой нами категории 
молодых людей.

Смежным видом мотивов является мотив ком-
форта и качества жизни. Студенты, имеющие забо-
левания или особые состояния организма, страда-
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ют от недостатка комфорта и обилия ограничений; 
при регулярных занятиях спортом студентов го-
раздо меньше беспокоят физические и психологи-
ческие неудобства, их организм становится более 
устойчивым к негативным факторам среды, а су-
ществующие симптомы, как правило, ослабевают.

Наконец, важным представляется эстетиче-
ский мотив. Во многом популяризация массового 
спорта и фитнеса в молодежной среде обусловле-
на именно данным типом мотивов. Кроме того, на-
блюдается взаимосвязь между уровнем физиче-
ской активностью и самооценкой, а также между 
занятиями физической культурой и положитель-
ным восприятием своего тела, в том числе и в ко-
гортах лиц с двигательными и иными нарушения-
ми [14, с. 102].

Безусловно, каждый студент будет иметь соб-
ственную индивидуальную структуру мотивов. 
Значимость каждого из мотивов варьируется в за-
висимости от психотипа и социального бэкграунда 
личности. Кроме того, сложность в формировании 
универсальной системы повышения мотивации 
студентов с ограничениями по здоровью заклю-
чается и в том, что качественные и количествен-
ные характеристики уровня здоровья существенно 
различаются у каждого обучающегося, и в некото-
рых случаях физиологические особенности суще-
ственным образом лимитируют двигательную ак-
тивность студентов [4, с. 90].

Следует сказать, что многие мотивы к заня-
тиям спортом практически нерелевантны в отно-
шении лиц с ослабленным здоровьем. К примеру, 
для студентов, выступающих за университетские 
сборные, будут более выраженными мотивы по-
требности в славе и личном престиже, мотивы от-
ветственности перед сокомандниками и учрежде-
нием образования. Для студентов с ограниченны-
ми возможностями по здоровью подобные аспек-
ты едва ли могут служить мотивационным бази-
сом для занятий физкультурой [10, c. 167].

Можно сказать, что студентам с ограничени-
ями по здоровью зачастую свой ственнен весьма 
инфантильный поведенческий паттерн, который 
они переносят из школы в вуз: они привыкли к иг-
норированию множества инициатив педагога, ар-
гументируя это плохим самочувствием; с ранних 
лет они усваивают установку о том, что им позво-
лено делать гораздо меньше, чем другим детям, 
а многие из поручений педагога можно не выпол-
нять в принципе. Данный инфантилизм пресле-
дует таких учащихся и в период студенчества, 
и во взрослой жизни. Кроме того, многие студен-
ты, входящие в подготовительную или специаль-
ную группу по здоровью, склонны к неадекватной 
оценке уровня своего здоровья, занижая его фак-
тическое состояние. Однако, как справедливо ука-
зывает М. Ю. Точигин с соавт., «вечно прикрываю-
щиеся справками о плохом самочувствии школь-
ники и студенты, в первую очередь, вредят свое-
му же здоровью» [9, с. 105].

Таким образом, в отношении к здоровью у мно-
гих людей имеются серьезные противоречия. Сту-

денты, имея обобщенное, декларируемое шко-
лой, вузом, СМИ и членами семьи представление 
о ценности здоровья, не осознают необходимо-
сти обеспечивать здоровые паттерны поведения, 
не стремятся к формированию привычек здоро-
вого стиля жизни. Для сохранения и укрепление 
здоровья вузам приходится менять отношение 
студентов к своему здоровью –  «оно должно стать 
ценностным» [11, с. 267].

С учетом вышеизложенного следует отметить, 
что для достижения задач физического воспита-
ния студентов с ограничением по здоровью сле-
дует учитывать не только особенности нозологии 
каждого обучающегося, но и корректировать про-
граммный материал с учетом цели повышения 
мотивации и формирования волевых характерис-
тик личности [10, с. 168]. Важно сместить акцент 
с мотивации внешней (вынужденность посеще-
ния занятий из-за боязни неполучения незачета) 
на мотивацию внутреннюю, представленную спек-
тром описанных выше мотивационных рычагов 
[3, с. 174]. В исследовании И. Б. Страховой дока-
зывается, что две трети студентов в целом поло-
жительно относятся к занятиям физической куль-
турой, но, при этом, посещают занятия исключи-
тельно в силу необходимости (что подтверждает 
приведенный выше тезис о высокой доле мотива 
долженствования [8, с. 53]).

Повышение мотивации студентов с особыми 
потребностями к занятиям физической культурой, 
безусловно, потребует от администраций вузов 
некоторых институциональных реформ. При под-
готовке мероприятий для лиц с ограничениями 
по здоровью, повышающих их мотивацию к дви-
гательной активности, должны быть предприняты 
следующие шаги:
– подготовка условий для внедрения новых ти-

пов и форматов занятий для лиц, включенных 
в подготовительную и специальную группу;

– информирование студентов о мероприятиях 
адаптивного спорта;

– укрепление позитивного имиджа секций для 
студентов подготовительной и специальной 
группы;

– проведение цикла лекционных занятий по по-
вышению мотивации к занятиям спортом;

– повышение профессионализма (и, возможно, 
повышение квалификации) педагогов, работа-
ющих со студентами специальной и подготови-
тельной групп [1, c. 60].
При внедрении новых педагогических техно-

логий, направленных на повышение мотивации 
к спорту лиц с ограничением здоровья, препода-
ватели могут столкнуться с рядом барьеров –  вну-
тренних и внешних. Студенты, к примеру, могут 
опасаться, что новые виды активности могут усу-
губить существующую у них симптоматику, они 
могут быть неуверенными в себе во время заня-
тий, чувствовать дискомфорт [5, с. 58].

Можно предположить, что положительное влия-
ние на формирование интереса и мотивации к за-
нятиям окажут альтернативные виды занятий –  йо-
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га, механотерапия, массажи, самомассажи, дыха-
тельные упражнения, фитнес, стретчинг, велоаэ-
робика, танцевальные виды фитнеса, метод дози-
рованных восхождений [6, с. 62].

В этом контексте особую значимость приоб-
ретает тот факт, что студенты, имеющие особые 
ограничения, зачастую демотивированы тем, что 
влияние физической нагрузки на их ослабленный 
организм значительно отличается от ее влияния 
на организм здорового человека, а усвоение фи-
зической нагрузки у них происходит намного мед-
леннее. Все это негативно сказывается на мотива-
ции и активности студентов [6, с. 162]. В данной 
связи, по нашему мнению, эффективной мерой 
будет внедрение онлайн- дневника как метода са-
моконтроля и фиксации промежуточных результа-
тов занятий. Такой функционал имеется, к приме-
ру, в мобильных приложениях «Gym Workout Plan 
& Log Tracker», «JEFIT Workout Planner Gym Log», 
«GymUp –  дневник тренировок», «Дневник Трени-
ровок & Трекер GymRun Team», «T Note: Журнал 
тренировок». Студенты будут регулярно отмечать 
виды пройденной физической активности, отсма-
тривать количество сожжённых калорий, измене-
ния индекса массы тела, роста выносливости, уве-
личения содержания кислорода в крови и иных по-
казателей. Таким образом, сдвиги в состоянии их 
здоровья будут наглядно представлены в мульти-
медийной форме, что, безусловно, положительно 
скажется на мотивации таких студентов. По мне-
нию Л. И. Чуфаровой и А. М. Шустовой, выполне-
ние простых замеров выраженных в числовых по-
казателях, позволит усилить самооценку состоя-
ния здоровья и самочувствия после занятий [13, c. 
70]. Кроме того, наглядное мультимедийное пред-
ставление прогресса позволит укрепить веру об-
учающихся в том, что усилия, прикладываемые 
на занятиях, не напрасны.

Осознанность –  важный компонент процесса 
формирования мотивации к спорту. «Растрениро-
вать» осознанность помогут письменные дневни-
ки здоровья, где обучающиеся на протяжении все-
го курса должны записывать наблюдения за из-
менениями в своих состояниях, отмечать периоды 
работоспособности и утомляемости, сопоставлять 
жизненные события и факты ухудшения/улучше-
ния самочувствия. Задача подобных дневников 
здоровья заключается в актуализации теоретиче-
ских знаний, относящихся к заболеванию студента 
и развитии аналитического подхода к собственно-
му здоровью и физической форме. Ведение днев-
ника здоровья должно сопровождаться самона-
блюдением, обратной связью с курирующим пе-
дагогом и своевременной коррекцией комплексов 
упражнений и уровня их интенсивности [5, c. 71].

Таким образом, студенты, входящие в специ-
альную или подготовительную группу по физкуль-
туре, сталкиваются с недостатком мотивации к за-
нятиям физической культурой. При формирова-
нии мотивации требуется сочетать различные ти-
пы мотивов, смещая акцент с негативных внешних 
(посещения занятий как способ не быть отчислен-

ным из вуза) на положительные внутренние (по-
сещение занятий как способ поддержания здо-
ровья, развития эстетизма тела, социализации). 
Важная роль при этом закрепляется за педагогом, 
который должен, на основании индивидуального 
подхода, сочетать разные типы мотивов и в це-
лом поддерживать положительный эмоциональ-
ных фон в процессе проведения занятий. Важно, 
кроме того, поддерживать осознанность и инфор-
мированность студентов о влиянии занятий на их 
самочувствие и настроение. Комплексное сочета-
ние разнообразных методов –  разнообразие ви-
дов спорта, считающихся престижными в моложё-
ной среде, современный инвентарь, дневники здо-
ровья и мобильные трекеры, обучающие лекции –  
позволит повысить мотивацию к занятиям по фи-
зической культуре.

Литература

1. Авилова, И. А. Финансирование и популяри-
зация адаптивного спорта среди молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов / И. А. Авилова // АНИ: экономика 
и управление. – 2021. – № 1 (34). –  С. 59–61.

2. Агаев, Н. Ф. Физическая культура как фактор 
формирования культуры здоровья у студен-
тов / Н. Ф. Агаев, Е. А. Челнокова, Н. Е. Житни-
кова // Проблемы современного педагогиче-
ского образования. – 2018. – № 58–2. –  С. 8–11.

3. Егоров, А. В. Мотивация студентов к занятиям 
физической культурой / А. В. Егоров // Матери-
алы Всероссийской научно- практической кон-
ференции «Наука и социум». – 2019. – № 11–
2. –  С. 174–176.

4. Карева, Г. В. Сбитный Сергей Николаевич Ана-
лиз методических приемов, используемых 
на занятиях адаптивной физической культурой 
со студентами, имеющими ограниченные воз-
можности здоровья / Г. В. Карева, С. Н. Сбит-
ный // АНИ: педагогика и психология. – 2018. – 
№ 1 (22). –  С. 99–101.

5. Кремнева, В. Н. Отношение студентов с огра-
ниченными возможностями здоровья к здоро-
вому образу жизни / В. Н. Кремнева, В. Н. Ко-
лесников, Ю. Н. Мельник // Непрерывное обра-
зование: XXI век. – 2021. – № 2 (34). –  С. 56–72.

6. Кучина, Ю. С. Методика и организация оздоро-
вительной работы со студентами с ослаблен-
ным здоровьем / // Вестник Костромского го-
сударственного университета. Серия: Педа-
гогика. Психология. Социокинетика. – 2021. – 
№ 2. –  С. 160–167.

7. Сайганова, Е. Г. Акмеоло- педагогические осо-
бенности развития личностной физической 
культуры студентов вузов / Е. Г. Сайганова // 
European science. – 2019. – № 3 (45). –  С. 98–
103.

8. Страхова, И. Б. Социализация студентов с ос-
лабленным здоровьем средствами физиче-
ской культуры: социолого- управленческий 
аспект / И. Б. Страхова // Материалы Всерос-



113

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
сийской научно- практической конференции 
«Наука и социум». – 2021. – № XVIII. –  С. 60–64.

9. Точигин, М. Ю. Физическая культура в ву-
зе и мотивация студентов / М. Ю. Точигин, 
С. Ю. Витько, И. Н. Моторин, И. М. Точигин // Из-
вестия ТулГУ. Физическая культура. Спорт. – 
2017. – № 1. –  С. 105–110.

10. Фещенко, Д. Е. К вопросу о волевых аспектах 
физического воспитания студентов в специ-
альных медицинских группах вузов / Д. Е. Фе-
щенко, И. С. Москаленко, М. А. Корюхин // Сим-
вол науки. – 2017. – № 3. –  С. 167–168.

11. Черкашина, А. Г. Изучение возможностей 
адаптивной программы по физической культу-
ре «от болезни к здоровью» в реализации оз-
доровительного мотива студентов с ослаблен-
ным состоянием здоровья / А. Г. Чесебиева // 
СНВ. – 2018. – № 2 (23). –  С. 266–272.

12. Чесебиева, С. Т. Мотивация формирования 
здорового образа жизни у студенческой моло-
дежи / С. Т. Чесебиева, М. М. Удычак // Вестник 
Майкопского государственного технологиче-
ского университета. – 2014. – № 4. –  С. 122–
126.

13. Чуфарова, Л. И. Мотивация студентов на заня-
тиях по физической культуре / Л. И. Чуфаро-
ва, А. М. Шустова // Наука-2020. – 2019. – № 2 
(27). –  С. 11–13.

14. Шеина, Т. П. Особенности самоотношения 
и психологического состояния лиц, занима-
ющихся оздоровительными видами физиче-
ской культуры / Т. П. Шеина, С. Н. Серганов // 
МНИЖ. – 2019. – № 11–2 (89). –  С. 102–140.

FEATURES OF THE PROCESS OF INCREASING THE 
MOTIVATION FOR PHYSICAL EDUCATION STUDENTS 
WITH HEALTH RESTRICTIONS

Gruzhevsky V. A.
Russian State University of Justice (Crimean branch)

The article considers the types of motives for physical culture class-
es, which prevail among students included in a special or prepara-
tory health group. The conclusion is made about the obsolescence 
of the methodology of physical education in universities. One of the 
key problems of the existing paradigm of physical education in high-
er education is the decrease in motivation to go in for sports. It is 
noted that students with disabilities often have an infantile behav-
ioral pattern that they transfer from school to university. To achieve 
the tasks of physical education of students with disabilities, it is nec-
essary to take into account not only the features of the nosology of 
each student, but also adjust the program material, taking into ac-
count the goal of increasing motivation and forming volitional char-
acteristics of the individual. Such ways of increasing motivation are 
proposed as the inclusion of alternative sections and sports, keep-
ing health diaries and fixing results in mobile trackers, introducing 

information and motivational lectures, and improving the image of 
adaptive sports sections.

Keywords: physical culture, sport, higher educational institution, 
motivation, motive, internal motivation, external motivation.
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Статья посвящена проблеме реализации межпредметных свя-
зей при изучении химии в школе. Одной из тенденций развития 
современной науки является взаимопроникновение друг в дру-
га ее различных отраслей. Такие интеграционные процессы 
выражаются в межпредметных связях и подчеркивают необ-
ходимость междисциплинарных знаний для решения проблем, 
стоящих перед современным человеком и обществом в целом. 
В Государственных образовательных стандартах нового поко-
ления особое значение уделяется формированию межпредмет-
ных связей. В основе проверяемой гипотезы лежит положение 
о том, что использование элементов интеграции в учебно- 
воспитательном процессе и, в частности, при изучении химии, 
способствует предотвращению предметной разрозненности, 
позволяет изучать процессы и явления в их взаимосвязи, фор-
мировать естественнонаучную картину мира, что способствует 
становлению самостоятельной, творческой и интеллектуально 
развитой личности школьника.

Ключевые слова: межпредметные связи, интегрированные 
уроки, эффективность учебного процесса, познавательный ин-
терес, мотивация.

Важнейшей целью современного образования 
и одной из приоритетных задач государственной 
политики в сфере образования, является воспита-
ние нравственного, ответственного, инициативно-
го и компетентного гражданина.

Федеральный государственный образователь-
ный стандарт среднего общего образования ори-
ентирован на становление «портрета выпускника 
основной школы». Одним из требований к резуль-
татам освоения основной образовательной про-
граммы является сформированность у обучающе-
гося целостного мировоззрения в соответствии 
с современным уровнем развития науки и обще-
ственной практики.

Реализация межпредметных связей в процессе 
обучения способствует осуществлению триединой 
функции обучения. Взаимное единство и многосто-
ронняя образовательной, воспитательной и разви-
вающей функций являет собой результат целена-
правленного построения процесса обучения как 
учебно- воспитательной системы, а также позволя-
ет преодолеть односторонность узконаправленной 
предметной подготовки школьника [4].

Для естественных наук характерна высокая 
степень формализации. Сложность аппарата на-
учных теорий, входящих в структуру химии, физи-
ки и биологии, невозможность представить многие 
понятия в наглядной или иллюстративной форме 
могут привести к утрате понимания цели и смыс-
ла постижения их основ в школе и интереса к ним.

Характерное для межпредметных связей свой-
ство всеобщности и реализация их в каждом 
учебном предмете, позволяют разрешить про-
тиворечия между разрозненным усвоением зна-
ний обучающимися и необходимостью их синте-
за, комплексного применения в практике настоя-
щей учебной и будущей трудовой деятельности, 
а также в повседневной жизни. Синтезируя зна-
ния и постоянно связывая их между собой, учащи-
еся смогут осознавать, что приобретение знания 
по одному предмету, это всего лишь элемент еди-
ной системы.

Рассмотрение отдельных разделов химии 
во взаимосвязи с другими предметами обеспе-
чивает лучшее понимание вопросов, мотивиру-
ет на изучение предмета, развивает творческое 
и абстрактное мышление. Школьный курс по-
зволяет реализовать такие интегративные свя-
зи как: химия- биология, химия- экология, химия- 
география, химия- литература, химия- история, 
химия- ОБЖ.

Художественная литература полна примеров 
использования химической терминологии и опи-
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сания химических явлений. Взгляд с научной точ-
ки зрения на отрывки из уже знакомых произве-
дений пробуждает у обучающихся эмоционально- 
эстетическое отношение к химии, что способству-
ет более яркому и полному восприятию новых зна-
ний.

Например, при изучении в 9 классе темы «Фос-
фор и его соединения» можно обратиться к знаме-
нитой повести А. Конан Дойла «Собака Баскерви-
лей». При описании светящейся морды животно-
го автор допустил серьезную с химической точки 
зрения ошибку, которую предлагается найти уча-
щимся. Так происходит обобщение знаний о фи-
зических свой ствах фосфора и его аллотропных 
модификаций [3].

Вопрос «Почему не мог светиться в темноте ка-
питан Соври-голова Дима Колчанов, герой однои-
менной повести Валерия Медведева «Капитан Со-
ври-голова» даже если бы он съел тонну рыбных 
консервов?» также может задать учитель при из-
учении свой ств фосфора и его соединений. Здесь 
для ответа на вопрос учащиеся задействуют зна-
ния, полученные и на уроках биологии, и бытовые 
знания о пользе морепродуктов, тем самым фор-
мируя прочные межпредметные связи и осозна-
вая прикладной характер химической науки [3].

Заинтересовать предметом старшеклассников 
можно, используя на уроках фрагменты из расска-
зов Т. Вадделя и Т. Риболта «Химические приклю-
чения Шерлока Холмса». Раскрытие описанных 
в них преступлений требует от читателя химиче-
ских знаний [3].

Использование метода творческих сочинений, 
в рамках которого может быть предложено напи-
сание сказки, фантастической истории или рас-
сказа, где главными героями, наряду с химиче-
скими веществами и явлениями, могут выступать 
сами ученики, а также решение расчетных задач 
с литературным содержанием способствует взгля-
ду на химическую проблему через призму общей 
культуры, эмоциональному переживанию ситуа-
ции и формированию межпредметных компетен-
ций. Например, может быть предложена такая 
задача: «В романе- утопии Александра Богдано-
ва «Красная звезда» описан один из отсеков кос-
мического корабля: «Это была «кислородная ком-
ната». В ней хранились запасы кислорода в виде 
25 тонн бертолетовой соли, из которой можно бы-
ло выделить по мере надобности 10 тысяч м3 кис-
лорода». Подтвердите или опровергните правиль-
ность слов автора с помощью расчетов по уравне-
нию реакции разложения бертолетовой соли» [2].

Изучение химических соединений в школьном 
курсе химии предполагает изучение их биологиче-
ского и физиологического влияния на живые ор-
ганизмы. Так, в 8 классе при изучении темы «Кис-
лород и его соединения» ученикам предлагается 
отрывок из произведения «Опыт доктора Окса» 
Жюля Верна: «Стоило бросить в землю семечко, 
как из него поднимался зеленый стебелек, кото-
рый рос не по дням, а по часам… Кочаны капу-
сты превращались в кусты, а грибы становились 

величиной с зонтик. Но –  увы! –  все эти растения 
… быстро блекли и умирали, сожженные, исто-
щенные, обессиленные…». Комментируя отры-
вок, учитель отмечает, что в процессе эволюции 
организм человека приспособился дышать сме-
сью газов, содержание кислорода в которой лишь 
21%, –  воздухом. Дыхание чистым кислородом 
привело бы к «сгоранию» ввиду ускорения всех 
окислительных процессов обмена веществ в орга-
низме [2].

Так как в основе любого биологического про-
цесса лежит химическая реакция, то становится 
возможным установление связи между химиче-
скими свой ствами соединений и процессами жиз-
недеятельности организмов.

Межпредметные связи химии с основами без-
опасности жизнедеятельности также могут быть 
сформированы посредством обращения к художе-
ственному слову. Роман Маргарет Митчелл «Уне-
сенные ветром» содержит описание тушения по-
жара. После прочтения отрывка учитель предла-
гает учащимся обосновать верность действий ге-
роини, дав пояснения с научной точки зрения [3].

Связь с экологией красной нитью идет через 
весь школьный курс химии, что позволяет познако-
мить учащихся с химическими проблемами науки, 
воспитывать чувство ответственности за сохране-
ние окружающей среды, мотивировать на выпол-
нение исследовательских работ. Предлагаемые 
далее расчетные задачи направлены на реализа-
цию экологического подхода в изучении химии, 
формирование соответствующих межпредметных 
связей:

«На высоте около 25 км от поверхности Зем-
ли находится озоновый слой, защищающий пла-
нету и ее жителей от мощного ультрафиолетового 
излучения Солнца, губительного для всего живо-
го. Представим, что воздушное пространстве над 
населенным пунктом содержит 1,5 млн моль O3. 
Определите количество молекул этого вещества, 
приходящееся на одного жителя, если числен-
ность населения составляет 20 тысяч человек?»;

«Принято считать, что дизельное топливо го-
раздо экологичнее бензинового, так как не за-
грязняет свинцом окружающую среду. Однако при 
сгорании первого образуется много сажи и серни-
стого газа. Дизельное топливо плохого качества 
содержит около 0,2% серы. Определите, сколько 
попадет в атмосферу сернистого ангидрида, если 
сгорела 1 т такого топлива?»;

«Экологи установили, что в период вегетации 
дерево, имеющее 10 кг листьев, без ущерба для 
себя обезвреживает более 0,5 кг сернистого газа 
и 0,25 кг хлора. Какое количество данных газов 
может быть обезврежено одним таким деревом?» 
[2].

При решении таких задач формируются зна-
ния о веществах, загрязняющих атмосферу, о ро-
ли растений в их детоксикации. Происходит эко-
логизация химических знаний. Оценив степень 
соответствия полученных результатов величинам 
ПДК, обучающиеся могут сделать вывод о степе-
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ни загрязнения природного объекта и предложить 
способы его очистки.

Особый интерес представляют задачи, состав-
ленные на основе исторического материала. На-
пример: «Официальной причиной смерти Наполе-
она Бонапарта является рак желудка. Проведен-
ные спустя 140 лет исследования показывают, что 
с большой вероятностью французский император 
был отравлен ядовитыми соединениями элемента 
Х, которые в малых дозах на протяжении опреде-
ленного времени добавляли ему в пищу. Устано-
вите элемент Х, если известно, что его массовая 
доля в оксиде состава Х2О3 составляет 75,7%»;

«Крымские известняковые пещеры- лабиринты 
в период Великой отечественной вой ны служили 
партизанам надежным убежищем. Превращение 
карбоната в гидрокарбонат является обратимым, 
поэтому на потолке пещеры из капли воды, на-
сыщенной гидрокарбонатом кальция, выделяется 
угольный ангидрид, и, прежде чем капля упадет 
вниз, из части растворенного гидрокарбоната об-
разуется твердый карбонат. Так формируются со-
сульки сталактитов, свисающие вниз. Капающая 
со сталактита на пол пещеры вода, также осаж-
дает карбонат кальция, и с течением времени на-
встречу сталактиту поднимается такой же столб 
снизу –  сталагмит. Составьте схемы превращения 
веществ, о которых говорится в задаче» [1].

Для определения эффективности реализации 
межпредметных связей на уроке химии и выявле-
ния отношения обучающихся к проведению уроков 
в интегрированном формате была разработана 
анкета, включающая в себя следующие вопросы:

1) Как Вы считаете, очевидна ли связь химии 
с другими науками?
	 Да
	 Нет
	 Затрудняюсь ответить
2) Хотелось ли бы Вам изучать некоторые темы 

одновременно в контексте разных учебных пред-
метов?
	 Да, это интересно
	 Нет, возникнут сложности
	 Затрудняюсь ответить
3) Создается ли более полное представление 

об изучаемой теме, когда учитель подчеркивает 
межпредметные связи?
	 Да
	 Нет
4) Способствуют ли интегрированные уроки бо-

лее полному и прочному усвоению нового матери-
ала, расширению кругозора, осознанию практиче-
ской значимости химии?
	 Способствуют
	 Не способствуют
	 Затрудняюсь ответить
5) С каким (–и) предметом (–ми), на Ваш взгляд, 

было бы интересно провести интегрированный 
урок химии?
	 Физика
	 Биология
	 Литература

	 История
	 Экология
	 География
	 ОБЖ
Ответить на вопросы анкеты было предложено 

дважды –  перед проведением интегрированного 
урока по химии и после. Результаты и последую-
щая беседа с учениками показали, что уроки в та-
ком формате для них очень интересны. Более чет-
кое осознание связи химии с другими школьными 
предметами позволяет лучше усваивать материал 
и, как следствие, повышает интерес к науке, что 
в свою очередь способствует повышению мотива-
ции к учебной деятельности. Большинство ребят 
показали свою заинтересованность в проведении 
уроков химии в интеграции с биологией (43%), 
экологией (34,7%), литературой (30,4%), историей 
и географией (по 22%). Несмотря на то, что после 
повторного анкетирования школьники все же вы-
разили обеспокоенность возможными трудностя-
ми на интегрированных уроках (13%), интерес к их 
посещению заметно возрос (с 73,6% до 86,1%).

Таким образом, истинное знание о предмете 
как едином целом может быть получено при по-
иске точек пересечения разных наук, установле-
ния взаимосвязи между отдельными открытиями 
и определением первоначальных причин явления. 
Реализация межпредметных связей при изучении 
химии формирует и развивает эмоциональную 
сферу школьников, расширяет горизонт предмет-
ного обучения, стимулирует познавательный инте-
рес к предмету, способствует саморазвитию, соз-
дает атмосферу творческого сотрудничества.
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IMPLEMENTATION OF INTERSUBJECT LINKS 
WHEN TEACHING CHEMISTRY AS A FACTOR OF 
INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL 
PROCESS
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Voronezh State Pedagogical University; Voronezh State Agrarian University 
named after Emperor Peter

The article is devoted to the problem of implementing interdiscipli-
nary connections in the study of chemistry at school. One of the 
trends in the development of modern science is the interpenetration 
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of its various branches into each other. Such integration processes 
are expressed in interdisciplinary connections and emphasize the 
need for interdisciplinary knowledge to solve the problems facing 
modern man and society as a whole. In the State educational Stand-
ards of the new generation, special importance is given to the forma-
tion of interdisciplinary connections. The hypothesis being tested is 
based on the position that the use of integration elements in the ed-
ucational process and, in particular, in the study of chemistry, helps 
to prevent subject fragmentation, allows you to study processes and 
phenomena in their interrelation, to form a natural- scientific picture 
of the world, which contributes to the formation of an independent, 
creative and intellectually developed personality of a student.

Keywords: interdisciplinary connections, integrated lessons, effec-
tiveness of the educational process, cognitive interest, motivation.
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Формирование познавательной самостоятельности студентов технического 
вуза: эмоционально- волевой компонент

Кабанкова Елена Николаевна,
кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Иностранные языки», ФГАОУ ВО «Севастопольский 
государственный университет»
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В статье рассматриваются сущность и содержание понятий 
«эмоция» и «воля», составляющих познавательной самосто-
ятельности, которая определена как интегративное свой ство 
людей, связанное с их способностью и желанием осуществлять 
целенаправленную самостоятельную познавательную деятель-
ность. Итак, эмоции, которые человек испытывает в повсед-
невной жизни, влияют на индивидуальное и общественное 
развитие и формирование межличностных отношений, выра-
жают состояние субъекта и его отношение к объекту. Воля спо-
собствует осуществлению и доведению действия до конечного 
результата, преодолению внутренних препятствий. Выявлены 
положительные и отрицательные эмоции, а также основные 
волевые качества, которые необходимо освоить студентам 
технического вуза. Выделены основные структурные компо-
ненты познавательной самостоятельности студентов техни-
ческого вуза. Сформулированы уровни личностного критерия 
эмоционально- волевого компонента. В работе освещена ме-
тодика выявления сформированности эмоционально- волевого 
компонента формирования познавательной самостоятельно-
сти студентов технического вуза. Результаты исследования 
могут быть использованы для разработки спецкурсов, учебных 
пособий, при написании курсовых и магистерских работ.

Ключевые слова: эмоция; воля; познавательная самосто-
ятельность; педагогический эксперимент; констатирующий 
этап; фаза контроля.

Introduction

Global changes and dynamism in the cultural and edu-
cational spheres of society’s life necessitate the forma-
tion of a competent, competitive, socially active person 
who is able not only to adapt to a new situation, but also 
able to change it, engaged in self-education depend-
ing on the requirements of the time and situation. The 
ability to transform concerns all aspects of human life, 
but it is especially manifested in professional activities. 
Therefore, continuous improvement of knowledge is 
possible only with high independent cognitive activity 
of a person, students in particular.

That is why higher education institutions need to 
ensure the constant personal growth of future special-
ists in the context of independent training, to devel-
op an effective attitude to the future profession and 
the desire for self-improvement and self-development. 
The development and formation of cognitive independ-
ence, cognitive interests of students will make it pos-
sible to independently formulate and set goals, make 
decisions, bear responsibility for their actions and the 
results achieved.

Literature review

The pedagogical aspects of the problem of the forma-
tion of cognitive independence were considered in the 
studies of such scientists as Aristova, Vyatkin, Halper-
in, Yesipov, Lerner, Makhmutov, Polovnikova, Talyzina, 
Schukin, etc. In their works questions of understand-
ing the essence, structure and levels of development 
of students’ cognitive independence, the means of its 
formation are developed.

The aim of the article is to highlight the methodolo-
gy for determining the formation of the emotional and 
volitional component of technical university students’ 
cognitive independence.

Methods

Theoretical: analysis of philosophical, psychological and 
pedagogical, educational and methodical literature; gen-
eralization; comparison, classification and systematiza-
tion of theoretical data. Empirical: survey, pedagogical 
observation, comparison, generalization, conversation, 
questioning. Pedagogical experiment: ascertaining and 
formative phases.

Results

Diagnosis is an important component of the educational 
process as it helps to achieve goals. It is impossible to 
effectively manage the didactic process, and then to 
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determine its results accurately without it. In particular, 
according to Babansky [1], “… the very structure of the 
learning process involves the functioning of the feedback 
component, without which it is impossible to provide 
regulation and adjustment of this process, design and 
specification of new learning objectives”.

In the encyclopedia, the term “diagnosis” is de-
fined as “recognition ability” [2]. It should be noted that 
pedagogical diagnostics helps to identify the prereq-
uisites, conditions and results of the pedagogical pro-
cess in order to optimize it. With its help, the educa-
tional process is analyzed and learning outcomes are 
determined.

It should be noted that the formation of technical 
university students’ cognitive independence is en-
sured by its structural components (aim-motivational, 
content- operational, emotional and volitional, evalua-
tive). They are closely interconnected and inalienable 
to each other. In this article, the emotional and volition-
al component is considered in more detail. It is based 
on the willingness of subjects to carry out volitional ef-
forts to overcome cognitive difficulties and its imple-
mentation in independent cognitive activity.

The interconnection of the emotional and volitional 
spheres of the personality lies in the fact that “the so-
cial individual must be able to manage his/her emotion-
al sphere, mastering the external and internal means 
of regulation of strong effective states” [3]. Emotions 
express the state of the subject and its attitude to the 
object. In complex human feelings, they often form 
a complex, contradictory unity.

Thus, emotions, being central in our lives, arise 
both in the form of mass phenomena, and in small 
groups and in dialogs. The way people cope with each 
other and their environment is largely determined by 
emotions. Emotions shape everyday experience and 
behavior: there is hardly a day when we do not experi-
ence any emotions.

Emotions belong to a special class of mental pro-
cesses and conditions that serve as the organizing 
and motivating factor in human behavior. They regu-
late behavior and activities (including cognitive) from 
within, constantly correlating their course and inter-
mediate results with needs and motives. Emotions are 
a subjective (mental) form of existence of needs [4]. 
This indicates a close relationship of emotions with 
needs and motives.

In a large psychological dictionary, the concept of 
“emotion” is interpreted as “a special class of mental 
processes and conditions associated with instincts, 
needs, motives and reflecting in the form of direct ex-
perience the significance of phenomena and situations 
acting on the individual for the implementation of his/
her life” [5].

In general, it should be noted that “emotions are 
more ancient (“primary”) form of reflection than sig-
nificantly more conscious, speech- mediated cognitive 
processes, and their main purpose is to signal the ben-
efits or harms of a given phenomenon. This assess-
ment of the sign of the phenomenon (positive or nega-
tive) is believed to be primary” [6].

M. Yanovskaya believes that any educational 
method should include emotionally “filled” pedagogi-
cal tools. Emotions stimulate, “saturate” the method, 
as a result of this, the student’s active attitude to the 
activity is formed [7].

Much attention is given to the study of the influence 
of emotions on the learning process in higher educa-
tional institutions in foreign studies. The importance 
of emotions in learning can be traced in the works of 
J. Mezirov [8], who believes that one cannot go be-
yond a complex problem without first encountering 
negative emotions such as anger, guilt, or sadness. In 
the educational process, it is necessary to deal with all 
emotions, as its important constituent [9, 10]. Students 
should develop appropriate emotional inclinations 
and habits of the mind in order to feel the appropriate 
emotions at the right time and in relation to the corre-
sponding objects, and also rely on these frameworks 
to make sense of their surroundings [11,12].

It is also important to pay special attention to “pos-
itive” emotions when teaching students, trying to 
smooth out “negative” emotions and encouraging the 
development and formation of “positive” emotions, 
such as happiness, joy and excitement [13].

Therefore, emotions are an internal regulator of ac-
tivity that serves as the organizing and motivating fac-
tor in human behavior. They are formed in the course 
of human activity aimed at meeting the needs, thus 
arising in the activities of the individual, they become 
a motive for activity. Emotions, as a manifestation of 
need, thus express its active side.

In the structure of cognitive independence for-
mation, we single out positive emotions (joy, pleas-
ure, confidence, pride, dignity, surprise) and negative 
(fear, resentment, chagrin, boredom, anxiety). In the 
learning process, they are manifested in the features 
of speech, facial expressions, motor skills. Therefore, 
it is the emotion that is the tool setting up a person to 
communicate with the world, with other people, with 
himself/herself.

The emotional manifestations of independence, 
in particular cognitive, of students due to age-related 
characteristics are directly dependent on their individ-
ual and psycho- physiological characteristics. Positive 
emotions have a great influence on the activities of 
people, especially those with increased emotionality. 
The pleasure of active independent cognitive activity 
causes the greatest emotional response. Thus, suc-
cessfully completed work provides emotional strength, 
it is a powerful incentive for further activities.

Independent advancement in cognition, even if 
there is a desire to master knowledge and methods of 
activity, may not take place if the individual does not 
carry out a certain voluntary effort to achieve it. As in-
dicated by V. Selivanov, “the ability to overcome diffi-
culties of fulfillment is the main indicator of assessing 
the willful development of a person” [14].

The presence of the will is inextricably linked with 
the existence of important aims and objectives for the 
individual. Setting and accepting a goal is the stage 
that determines the further volitional efforts of a per-
son to achieve it.
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Willful aspirations and efforts characterize the cog-
nitive activity of a student at all its stages. According 
to S. Rubinstein, “the beginnings of the will are al-
ready contained in the needs as in the initial impulses 
of a person to action” [15]. These words convincingly 
show that need determines the connection of motives 
and volitional processes with emotions.

So, the motive induces, stimulates, gives the mean-
ing of activity, and the will contributes to the implemen-
tation and bringing the action to the final result.

We agree with the opinion of V. Kozakov regard-
ing the allocation of the following stages of volitional 
action:
– awareness of the goal and the desire to achieve it;
– awareness of a number of opportunities to achieve 

the goal;
– the emergence of motives that affirm or deny these 

opportunities;
– struggle of motives and choice;
– adoption of one of the possibilities to achieve the 

goal as a solution;
– implementation of the decision made [16].

The decisive stage is the struggle of motives, as 
a result of which the choice is determined and, in fact, 
a strong- willed decision appears. In this case, a man-
ifestation of the will may occur (the students forced 
themselves to do something, despite the obstacles) or 
weak will (the preference is for the motive “I want” or 
“I don’t want”, rather than the motive “I need”). In the 
latter case, there is a mismatch of purpose and motive, 
weak will is manifested.

It is important to note that students with a strong 
will are clearly aware of the goals and how to achieve 
them. If at the same time they have sufficient oppor-
tunities and motives, then the struggle of motives and 
choice takes place reasonably and quickly, decisions 
are always reasoned and with an intense desire, sta-
bility and activity are manifested in their implementa-
tion.

In our opinion, technical university students need 
to cultivate such strong- willed qualities: activity, de-
termination, discipline, organization, perseverance in 
achieving goals, determination, initiative, confidence, 
sociability, self-confidence, independence in decision- 
making, responsibility for own decisions, self-criticism, 
readiness for action and cooperation, mobility. Oth-
er volitional qualities that are directly opposite to in-
dependence (stubbornness, suggestibility, indecision, 
weakness, lack of initiative, etc.) must be put into ac-
tion.

Since “cognitive independence” is a multifaceted 
concept, to determine its general, integral level, we 
have formulated the following levels (creative, produc-
tive, reproductive) of indicators of the personal crite-
rion of the emotional and volitional component. De-
spite the fact that each component of the cognitive in-
dependence is characterized by many indicators, we 
have analyzed the individual, the most important and 
generalized ones.

In the process of the pedagogical experiment there 
has been used the technique that provides the identifi-
cation of the emotional attitude to educational activity 

and professionally important volitional qualities of stu-
dents. For this purpose, the following methods have 
been used: pedagogical observation, comparison, 
generalization, conversation, questionnaire, survey.

Assessment of the state of the emotional and voli-
tional component has been carried out on the basis of 
a personal criterion, including the following indicators: 
the formation of professionally important and neces-
sary qualities for the implementation of professional 
activities; awareness of the importance of their activi-
ties; readiness for action.

In the context of our study, in order to determine 
the initial level of formation of technical university stu-
dents’ cognitive independence, the ascertaining stage 
of the pedagogical experiment has been conducted. 
Its purpose is to study, analyze and evaluate the real 
state of formation of the designated phenomenon.

Let us dwell in more detail on the study of the voli-
tional component. Thus, technical university students 
have been asked to answer fifteen questions in the 
questionnaire “Self- Assessment of Willpower”. If they 
agree with the content of the question, students need 
to write “yes”, if they doubt or are unsure –  “I don’t 
know” (or “happens”), if they do not agree –  “no”.

Discussion

The results of the survey have revealed the following 
indicators of the formation of the volitional potential of 
the respondents: creative –  1.8%; productive –  40.9%; 
reproductive –  57.3%, that is, the analysis of the data 
obtained convincingly proves that the largest number of 
respondents according to the results of the ascertaining 
phase of the experiment has been at the reproductive 
and productive levels of the formation of cognitive in-
dependence.

The implementation of such a didactic condition as 
the intensification of a positive emotional and volition-
al attitude of future engineers in the process of inde-
pendent cognitive activity has contributed to the fact 
that independent activity brings pleasure and joy from 
learning new things, as well as the formation of profes-
sionally important and necessary for the implementa-
tion of professional activities personality traits, ready 
for actions.

First of all, it is worth paying attention to the type 
of study room, which should both motivate students 
of a technical university and bring emotional and aes-
thetic pleasure.

It is important to consider the teachers’ emotion-
al behavior, their goodwill and respect for students. 
Classes should be started with a smile, looking into 
the eyes of each student.

To overcome the fear and uncertainty of technical 
university students of, one can use certain techniques 
to express their thoughts, in particular, “group joy”, 
“horizon lines”, “advance payments”, creating a “suc-
cess situation”, “announcing”, “follow them”. The use 
of stimulation methods also contributes to the creation 
of a favorable emotional microclimate, the formation of 
the volitional qualities of future engineers in the class-
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room. These include game methods, competitions, re-
wards and punishments.

The positive dynamics of the levels of formation 
of technical university students’ cognitive independ-
ence has been recorded after the formative phase of 
the pedagogical experiment for the personal criterion. 
The obtained data showed a significant change in the 
indicators of the manifestation of the personality crite-
rion in the experimental group, in contrast to the con-
trol group: at the creative level there has been 42.7% 
(at the ascertaining phase –  1.8%), at the productive 
level –  44.6% (at the ascertaining phase –  40.9%); 
at the reproductive level –  12.7% (at the ascertaining 
phase –  57.3%).

Conclusion

Thus, the positive emotional and volitional attitude of 
technical university students towards learning plays an 
important role, since it includes creating a comfortable 
climate in the audience, situations of success, teacher’s 
friendly attitude, activating the desire for self-education, 
contributing, first of all, to the formation of cognitive in-
dependence. Theoretical conclusions and experimental 
results can be used to develop special courses, write 
teaching aids and guidelines for the formation of cog-
nitive independence of technical university students, 
while course and master’s papers writing, in the system 
of postgraduate education system.
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FORMATION OF THE TECHNICAL UNIVERSITY 
STUDENTS’ COGNITIVE INDEPENDENCE: EMOTIONAL 
AND VOLITIONAL COMPONENT

Kabankova E. N.
Sevastopol State University

This article deals with the essence and content of the concepts of 
“emotion” and “will”, the constituents of the cognitive independence. 
The latter is considered to be an integrative property of people re-
lated to their ability and desire to carry out purposeful independ-
ent cognitive activity. So, the emotions that a person experiences in 
everyday life affect individual and social development and the for-
mation of interpersonal relationships, express the state of the sub-
ject and its attitude to the object. The will contributes to the imple-
mentation and bringing the action to the final result, overcoming the 
internal obstacles. There have been identified positive and negative 
emotions, as well as the main volitional qualities that need to be 
learned by technical university students. The main structural com-
ponents of the technical university students’ cognitive independence 
are highlighted. The levels of the personality criterion of the emotion-
al and volitional component are formulated. In the work, the method-
ology of revealing the formation of the emotional and volitional com-
ponent of the formation of technical university students’ cognitive 
independence is highlighted. The results of the study can be used 
to develop special courses, teaching aids, when course and master 
papers writing.

Keywords: emotion; will; cognitive independence; pedagogical ex-
periment; ascertaining phase; control phase.
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Исторический аспект и литературный анализ поэмы А. Блока «Двенадцать»: 
театрализация в учебном процессе
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В научной статье исследованы исторические предпосылки 
появления поэмы А. Блока «Двенадцать», в период революци-
онной ситуации в России 1917 года. Проведен литературный 
анализ текста поэмы, изучена творческая среда, обнаружены 
противоречия в обществе, вскрыт авторский подтекст. Опре-
делено, что лексический строй поэмы разнороден от народ-
ной речи до ругательств и, от поэтических –  до возвышенных 
строк. Рассмотрено тематическое разнообразие поэмы «Две-
надцать», изучены узловые вопросы революционного периода. 
Образы героев в поэме «Двенадцать» раскрывают смысловое 
поле произведения и авторский взгляд на проблемы револю-
ционного общества. Театрализовать поэму –  это значит най-
ти необходимую меру условности в режиссерском решении, 
выстроить поэтический материал по законам сценического 
действия и найти форму реализации, например «Музыкально- 
поэтическая композиция». Театрализация поэмы строится 
на привлечении выразительных театральных средств, таких 
как танец, марш, массовая сцена, застывшая мизансцена, 
пластический этюд, пластическая работа с тканями, театра-
лизованная песня, фоновая музыка и шумы. Разработанная 
нами постановочная версия связана, в первую очередь, с ак-
туальностью широкого понимания темы-проблемы сегодня: 
Россия в опасности. И это обстоятельство связывает два пери-
ода из жизни России: исторический –1917 г. и сегодняшний –  
2022 год.

Ключевые слова: реализм поэмы, символизм, лексический 
строй, образы времени, три версии образа «12», театрализа-
ция поэмы.

Исторический аспект, появления поэмы А. Бло-
ка «Двенадцать», раскрывающий противоречия 
революционной ситуации в России, связанный 
с глобальными потрясениями в обществе в начале 
20 века, на которые оказали влияние –  две вой-
ны и две революции. Больше всего творческую 
интеллигенцию вдохновила и одновременно ис-
пугала революция 1917 года (7 ноября н.с.). Это 
был действительно кровавый переворот! Поэты 
по-разному отражали эти события: одни верили, 
что крушение монархии приведет к всеобъемлю-
щему счастью, а другие писатели видели только 
начало конца российской империи.

Александр Блок написал поэму «Двенадцать» 
практически по горячим следам. Она была уже 
готова в конце января 2018 года. Будучи поэтом, 
воспевающим «прекрасных дам», и с восторгом, 
относящимся к революции, он создал стих напол-
ненный настоящими драматическими сценами 
из жизни революционных событий. В поэме от-
ражены яркие контрасты времени, но современ-
ники не приняли версию поэта. Каждый усматри-
вал в ней определенную «издёвку», и над красно-
армейцами, и над образом Христа, и над бедной 
Катькой. Например, представитель серебряного 
века Борис Зайцев находит в поэме «Двенадцать» 
«духовную мертвенность»… и «определяет поэму 
как демоническую, созданную в состоянии «пре-
лести»: «…получилось то двусмысленное, пута-
ное, мрачное, немалое и жуткое, поэзия и смерть, 
где имя Христа всуе помянуто…» [1, c.430].

Блок стремился правдиво отразить все эпизо-
ды военного переворота, не превознося никого. 
У Блока –  главное событие –  это революция с ее 
разнородным течением. Одновременно в произве-
дении можно наблюдать авторский взгляд на про-
исходящее и его отстраненность. Поэт считал, что 
правдивая музыка революции прозвучала в по-
эме, но, к сожалению, была понятна только ему 
самому. Возможно, гений опередил свое время.

«Двенадцать» (1918) –  первая советская поэма 
о революции» [2, c. 146]. Революционный шедевр 
Александра Блока «Двенадцать» относят к жан-
ру «поэма». Основными чертами жанра являются 
развернутый сюжет и «широкое развитие образа 
лирического героя», кроме того, автор в поэме до-
стигает «большей лаконичности и краткости, с од-
ной стороны, и особенно эмоциональной насы-
щенности –  с другой» [3, с. 139].

Поэт начинал свой творческий путь в духе сим-
волизма, но потом его произведения обогатились 
и формой и стилем он стал неповторимым модер-
нистом. К тому же, он создал первый русский вер-
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либр, имеется в виду, что в его творениях нет бук-
вального подражания западным образцам, его сти-
хи самостоятельны и оригинальны, действительно 
плоды высокого мастерства в русской поэзии, че-
го не скажешь о произведениях других поэтов «се-
ребряного века», являющихся подражанием зару-
бежным верлибрам. Восемь оригинальных стихов 
А. Блока созданных в форме белого стиха –  вер-
либра: «На перекрестке…», «Ночь. Город угомо-
нился…», «К вечеру вышло тихое солнце…», «Она 
пришла с мороза…», «Когда вы стоите на моем пу-
ти…», «Вот девушка, едва развившись…», «День 
проходил, как всегда…», «Улица, улица…».

Верлибры также стали подготовительной ба-
зой, на основе которой возник совершенно неожи-
данный ни на что не похожий поэтический труд 
«Двенадцать». Верлибр это нарушение всех пра-
вил стихосложения. Это бунтарь среди стихов, 
имеющий свое мнение и даже отвоевавший себе 
звание поэзии. Александр Блок сотворил един-
ственное, в своем роде, исключительно уникаль-
ное творение. В поэме присутствуют как черты ре-
ализма (изображение реальных исторических со-
бытий), так и символизма (через цвета передаётся 
резкое настроение поэмы –  присутствует белый, 
красный, чёрный).

В поэме Блока можно встретить формы на-
родного эпоса –  это частушки и марши. Отсюда 
и неоднородность стихотворной формы. Допу-
стим, в границах одной строфы соседствует ана-
пест и хорей. Во всем произведении нет единого 
стихотворного размера. Лексический строй поэ-
мы разнороден от народной речи до ругательств 
и, от поэтических –  до возвышенных строк.

Вполне объяснимо удивление современников, 
они не могли понять что такое «Двенадцать». От-
торжение, осуждение революции, злая насмеш-
ка над ней, либо принятие и прославление рево-
люции? В поэме можно увидеть разгул жестоко-
сти красноармейцев, кровавые расправы и, вме-
сте с тем, автор предчувствует новую реальность 
и верит в новую Россию. Публично поэт призна-
вал, что отразил всю реальность во всех ее непри-
глядных красках, не пытаясь оценивать, кто прав 
и кто виноват.

Интересна метафора и символика в названии 
поэмы «Двенадцать», часто встречается версия, 
что это число связано с количеством военных 
красной армии, которые патрулировали тогда, ко-
лыбель революции, город Петроград. И действи-
тельно по улицам города ходили красноармейцы, 
и, их было также двенадцать.

Вторая версия –  прослеживается сравнение 
с двенадцатью разбойниками Некрасова. Полу-
чается, что Блок отождествляет красноармейцев 
и с разбойниками, которые принесли много горя, 
они грабили и разоряли людей. Третья версия –  
двенадцать апостолов из Библии, вдобавок в фи-
нале появляется религиозная фигура –  «В белом 
венчике из роз –  Впереди –  Исус Христос». Розы 
не случайны, они без шипов не бывают, а значит 
и кровь прольется. Вместе с тем, позиция автора 
очевидна, –  в разрушенной империи  что-то долж-
но произойти позитивное, не оправдывая проли-
тую кровь, он предчувствовал воскресение Рос-
сии, установление ее суверенной государственно-
сти и духовное возрождение.

В поэме Блока «Двенадцать» –  «предельно гра-
фически и лаконично дан некий срез русского ми-
ра, соборный портрет Руси: старуха, увязшая в су-
гробе, буржуй, писатель, поп, барыня в каракуле, 
проститутка Катька, Петруха, Ванька и остальные 
красноармейцы –  все эти, казалось бы, разрознен-
ные лица сопрягаются в единое целое, в коллек-
тивный портрет народа, страны, ее души, а впере-
ди всей этой разноликой толпы оказывается никто 
иной как Христос» [4, c.35].

Суть великой поэмы «Двенадцать» в том, что 
для Блока была очевидна многозначность рево-
люционного переворота. С одной стороны, пере-
ворот принес разрушения, смерть, кровь и разоча-
рования, и поэт пропустил это через свое сердце. 
А с другой стороны, он видел в революции выход 
из кризиса власти и надеялся, что на обломках 
старого мира появится прекрасное будущее Рос-
сии. Автор поэмы верил, что все изменится к луч-
шему и народ справится, с Божьей помощью.

Рассмотрим тематическое разнообразие поэ-
мы «Двенадцать». В тематику входят узловые во-
просы революционного периода (табл. 1).

Таблица 1. Темы в поэме «Двенадцать А. Блока

Темы Содержание

Ведущая тема: Свержение 
власти

Революционные события 1917 года в Петрограде. О кровавом перевороте, о свержении власти 
в России, о переосмыслении ценностей. Народ разделился на два лагеря «за» и «против».

Тема:
Потеря веры

Тема о потере веры в прежние ценности. В обществе уже пошатнулась вера в царя-батюшку и крест 
воспринимается как символ людских страданий. Народ отрекается от объектов поклонения вчераш-
него миропорядка, верует только в свои силы, и намерен, смело идти вперед, перешагивая через 
кровь, к всеобщему счастью. У автора есть надежда, что все свершается с Божьей помощью и по-
этому в финале «В белом венчике из роз –  Впереди –  Исус Христос».

Тема:
Образ народа

Разноликий, много сословный русский мир –  это и есть коллективный образ соборной Руси. Он 
есть единое и неделимое целое, которое нельзя разорвать. Любой разрыв –  это угроза для жизни 
людей и социальная катастрофа, гибель России. «А это кто? –  Длинные волосы И говорит вполго-
лоса: –  Предатели! –  Погибла Россия! Должно быть, писатель –  Вития…». Поэт дает намеки, что 
жертвы будут, и хорошо будет только трудовому народу. Остальные будут убиты или изгнаны, что 
потом и произошло. «Пальнем-ка пулей в Святую Русь –  В кондовую, В избяную, В толстозадую!»
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Темы Содержание

Тема:
Смена мировоззрений

Революция разрушила старый мир, ради сотворения нового, более справедливого, как многим ка-
залось. Глобальные изменения коснулись не только переустройства российской империи (государ-
ства), люди поменяли кумиров, сменили жизненные установки, и ценностные ориентиры, изме-
нился внутренний мир простого человека. Например, Петруха приспособился к новым условиям. 
Стал жестоким в угоду своим товарищам, дабы не сочли за труса. Товарищ: «– Ишь, стервец, завел 
шарманку, Что ты, Петька, баба что ль?..». Петруха: « И Петруха замедляет Торопливые шаги… Он 
головку вскидавает, Он опять повеселел… Эх, Эх! Позабавиться не грех!».

Тема:
Продажная любовь

В новой стране не должно быть «продажной любви» ради хлеба насущного. Людские пороки по но-
вым ориентирам надо не «лечить» а уничтожать, убивая людей. Это наглядно в образе Катьки. 
Красноармейцы после убийства ненужной Катьки: «А Катька где? –  Мертва, мертва! Простреленная 
голова! Что Катька, рада? –  Ни гу-гу… Лежи ты, падаль, на снегу!». Подтекст автора очевиден,– 
«недопустимо проливать кровь ради великой революционной идеи, и пусть даже эта кровь такого 
порочного персонажа как Катька».

Тема:
Разгул дозволенности

В этом революционном угаре люди забыли бояться и действия законов, и божьего суда, теперь –  
можно все. Красноармейцы: «Запирайте етажи, Нынче будут грабежи! Отмыкайте погреба –  Гуля-
ет нынче голытьба!». Петруха из-за ревности убивает любимую Катьку, а потом сожалеет об этом: 
«– Ох, товарищи, родные, Эту девку я любил…и т.д. «Загубил я, бестолковый, Загубил я сгоряча… 
ах!». В стране царит полный хаос. Разгул дозволенности.

Тема:
Учредительное собрание

Автор поэмы, дважды в тексте, обращает внимание на Учредительное Собрание. «От здания к зда-
нию Протянут канат. На канате –  плакат: «Вся власть Учредительному Собранию!» и затем мне-
ние Старухи: « –  Ох, Матушка- Заступница! –  Ох, большевики загонят в гроб!». Бабуля, как в воду 
смотрела, потом началось… Учредительное Собрание, давало надежду на обретение единства всех 
слоев российского общества, на жизнь людей на началах добра и справедливости. Вся Россия го-
товилась к всенародным выборам в «У.С.». Положение о выборах было разработано виднейшими 
российскими юристами, и оно было вполне демократическим. Правда, большевики отводили «У.С.» 
подчиняющую роль. Большевик Зиновьев призвал: «Долой У. С.». Больше голосов из 4х партий 
набрали Эсеры 40%, Большевики 23,9%. Зинаида Гиппиус тогда говорила, что если победит лозунг 
«Вся власть Учредительному собранию», тогда без большевиков, а если победит лозунг «Вся власть 
советам», тогда не станет Учредительного собрания. Так и вышло, победили Эсеры, а Большеви-
ки пришли к власти силовым путем и Учредительное собрание, продержавшись один день, ушло 
в историю.

Революционные события, действия конфлик-
тующих партий, бездействие временного прави-
тельства создавали широкий круг неразрешимых 
противоречий и проблем в обществе. Вопросы (то-

го времени), требовали незамедлительных реше-
ний: в социальной сфере, в правовой, в духовно- 
нравственной. Рассмотрим ряд проблем отражен-
ных Александром Блоком в поэме (табл. 2).

Таблица 2. Проблемы и противоречия российского общества отраженные в поэме «Двенадцать»

Проблематика Содержание

Выбор приоритетов и паде-
ние моральных принципов

Суть этой проблемы можно составить на основе лозунгов революционного времени. Самые конфлик-
тующие из них «Вся власть Советам» и «Вся власть Учредительному Собранию». Первый лозунг –  
большевиков, второй –  главным образом, эсеров и др. Большевики решили брать власть любой це-
ной. Эсеры призывали все сделать демократическим путем с помощью честных выборов. Отсюда не-
разрешимый конфликт. Власть взяли большевики. Создание социалистического общества с ружьем 
в руках обернулось для страны попранием моральных принципов, брат убивал брата за идею.

Социальная угнетенность 
народа

Абсолютно понятны обиды людей на своих хозяев, бедность и бесправие –  рождали в душах народа 
«черную злобу», копившуюся столетиями у крестьян, именно социальная несправедливость и угне-
тенность давали им решимость идти до конца.

Нищета страны В результате бурного роста населения появились излишки рабочих сил, крестьянство, находясь 
на краю бедности, захватывало земли помещиков, власти, не решали проблемы народа, и страна раз-
рушалась и нищала. Ветер перемен отразил и Блок, ветер «ломает людей» и с большой силой разру-
шает старый мир до конца, «ветер, на ногах не стоит человек».

Проблема жестокости Революционеры думают, что «мировая революция» все спишет и грабёж, и убийство, и террор и са-
мосуд. Катька, далеко не самый идеальный персонаж в поэзии, но даже она не заслуживает такой 
смерти, оступившаяся девушка убита красноармейцами без суда и следствия и никому не жалко –  
«лежи ты, падаль, на снегу».

Отрицания ценностей старо-
го мира

В этот период сильны нигилистические позиции, –  отрицание ценностей, идеалов, норм нравственно-
сти, культуры старого мира. Суть проблемы в том, что «новые люди» отрицают веками наработанные 
социально- правовые нормы, а новые правила жизни еще не созданы. Оттого народ и не знает куда 
идти и где искать защиты, «скользко, тяжко, всякий ходок скользит –  ах, бедняжка».

Окончание
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Образы в поэме «Двенадцать» раскрывают нам 
смысловой ряд произведения и авторский взгляд 
на проблемы революционного общества. Герои ве-
дут нас за собой в неизведанный и страшный мир, 
где ничего не понятно, полный хаос и кровь и да-
же «ветер с красным флагом разыгрался впере-

ди», красный воспринимается как кровавый. Они 
обнажают перед нами столкновение позиций, оце-
нок и самая главная беда, (говорит автор о Крас-
ноармейцах) «и идут без имени святого, все две-
надцать вдаль, ко всему готовы, ничего не жаль» 
(табл. 3).

Таблица 3. Герои поэмы «Двенадцать», характеристики образов- символов

Герои поэмы в образах Характеристика героев –  образов- символов в поэме «Двенадцать»

Образ
Будущего времени

Образ будущего появляется в финале поэмы. Надо понимать так, что все противоречия зашли в тупик 
и автор нашел единственный выход. Двенадцать апостолов (красноармейцев) идут в новый мир за Ии-
сусом Христом, но их путь будет тернист, на что указывает фраза «в белом венчике из роз впереди 
Иисус Христос». Известно, что розы без шипов не бывают и кровь омоет их путь, в то же время поэт 
верит, что эти люди вой дут в новый мир под покровительством Бога с чистыми помыслами, намек оче-
виден –  «белые розы».

Образ Красноармейцев Образ Красноармейцев занимает центральные позиции в поэме. Это простые, малокультурные тру-
женики, вернувшиеся с фронта. Все они из семей, зарабатывающих на жизнь непосильным трудом, 
к тому же, всегда в их душах жила историческая обида на богатых людей, на социальную несправедли-
вость, и сейчас их терпение доведено до крайности. Двенадцать Красноармейцев готовы к революци-
онным переменам и построению нового мира. Красных бойцов объединяет священная ярость за правое 
дело –  «ко всему готовы, ничего не жаль». Вместе с тем, автор как бы упрекает их в том, что к светлому 
будущему «идут без имени святого», не соблюдая нормы правосудия. Кровавый переворот совершался 
в стране руками Красноармейцев, которые ради лучшей жизни устраивали массовый самосуд.

Образ Иисуса Христа Хотя образ Христа возникает в произведении в самом конце, тем не менее, он имеет первостепенное 
значение для сюжета. В тот момент, когда все зашло в кровавый тупик –  конкуренты повержены, бога-
тые разграблены, многие политики убиты, появляется Христос и за ним выстраиваются Красноармей-
цы –  такая мизансцена дает представление о будущем, возможно, что Иисус выведет этот народ на путь 
истинный. На это указывает и символическая картинка текста «в белом венчике из роз впереди Иисус 
Христос» –  белый цвет –  чистые помыслы, терновый венок –  кровавый путь. Автор создал атмосферу, 
в которой происходит смена одного образа жизни на другой. С одной стороны –  разрушен старый мир, 
а с другой –  возможно возрождение лучшей жизни для всех, ведь впереди Бог.

Красноармеец Петруха Молодой наивный парень, тоже Красноармеец, от которого ушла любимая Катька к другому парню. У Петь-
ки, в отличие от своих товарищей нет жестокости и злобы. Он способен любить –  «эту девку я любил», ис-
кренне жалеть и каяться –  «загубил я, бестолковый, загубил я сгоряча… ах!». Наравне с этим, ему не хва-
тает твердости характера, и он легко попадает под влияние друзей. После убийства Катьки он раскаивается 
в своем грехе, но товарищи не дают продолжить –  «ишь, стервец, завел шарманку, что ты Петька, баба что 
ль?». После таких упреков наш герой не хочет быть хуже других и становится в ряд со всеми, одним из две-
надцати Красноармейцев, он меняется на глазах у всех –  «эх, эх, позабавиться не грех».

Образ
Прошлого времени

Прошлое ассоциируется у автора с образами уходящего времени: Старые преданные псы –  дворяне, 
которым уже некому служить и выражать свою преданность или Старухи, отсталые и покорные люди 
из народа, Буржуи –  потерявшие свое состояние и положение, Блудница Катька и ей подобные девушки 
продающие свое тело за средства на существование, Предатели типа Ваньки, им все равно кого охра-
нять, лишь бы платили. Перечисленные образы старого времени не могут быть приняты в новом мире, 
все они на грани вымирания. Старый мир обречен.

Предатель Ванька Ванька ради материальной пользы перешел на сторону белогвардейцев, предав своих же товарищей 
по оружию. Не исключено, что любовь к Катьке появилась на почве выгоды, «а Ванька с Катькой –  в ка-
баке… у ей керенки есть в чулке». И снова предательство, он оставляет свою возлюбленную Катьку 
в опасной ситуации, когда идет за ними погоня –  «летит, вопит, орет, лихачь…», он спасается бегством 
от преследования «красных бойцов», а брошенная Катька принимает чужую пулю и погибает.

Блудница Катька Образ Катьки раскрывает нам жизнь бедных девушек в старой России за счет богатых кавалеров, при 
царском режиме это было вполне естественно. Смерть Катьки символична, это не просто конфликт, 
скажем «не поделили девушку», а убеждение, что подобным особам в новом мире делать нечего. Отно-
шение красноармейцев к девушке крайне жестокое, хуже, чем к животному –  «лежи ты падаль на сне-
гу» –  говорит один боец. Драма блудной «девки» разыгралась на фоне ревности Петрухи, который 
не смог пережить измену Катьки с предателем Ванькой и «сгоряча», «загубил» жизнь бедной девушки, 
взяв смертный грех на свою душу.

Образ
Буржуя

Буржуй–предприниматель был некогда богат и силен, принадлежал к классу господ, а в новом мире 
ему нет места, на первые позиции вышел трудовой народ. Буржуазия потеряла классовое доминирова-
ние, лишившись частной собственности (в результате грабежа и разбоя), и теперь со слезами на глазах 
она может только наблюдать, как гибнет старый мир.

Образ
Старого пса

Старые псы –  это люди (дворяне), которые в прежние времена были искренне преданны царю и отечеству, 
а теперь остались не удел и говорят вполголоса –  «предатели, погибла Россия». Привыкшие служить сво-
им хозяевам они не могут приспособиться в новом обществе и не понимают, что им делать дальше.
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Герои поэмы в образах Характеристика героев –  образов- символов в поэме «Двенадцать»

Образ
Старухи

Старуха –  недалекая особа из народа, не понимает зачем, на  какой-то плакат тратить хорошую ткань –  
«сколько бы вышло портянок для ребят», для нее все рассуждения о новом будущем –  пустые слова, 
она критично воспринимает все новое и держится за порядки уходящей России. Мало того, большеви-
ки для нее опасные люди, «ох, матушка- заступница, ох, большевики загонят в гроб». Такие старушки 
как она, олицетворяли царя–батюшку с Богом, она постоянно взывает к помощи Божьей, как бы тоскуя 
о прежних порядках жизни.

Образ
Барыня в каракуле

Эта дама все понимает, что происходит на улицах Петрограда. Некая Барыня в каракуле, она представи-
тель старого времени, с иронией относится ко всему новому и не готова принять другой уклад жизни, 
ей не хочется вникать в проблемы страны, тоскует по светскому обществу. Плакат «Вся власть Учреди-
тельному Собранию» воспринимает как удар и потрясение «уж мы плакали, плакали, поскользнулась 
и –  бац –  растянулась». Она также попадает в водоворот революционных событий, жизнь ее «крутит 
и косит» как и других жителей города.

Главное стремление поэта –  подробно описать 
революционную ситуацию в стране, для этого он 
использует символику образов. Поэту удалось по-
казать действительность октябрьских дней во всех 
деталях и красках, которые создавали определен-
ный фон: тревоги, страха, опустошённости, ужаса, 
злобы, эйфории, фанатизма, веры в светлое дале-
кое. Сумбурные действия героев, это есть стихия 
революции, ее непредсказуемость.

Рассматривая поэму «Двенадцать» для сцени-
ческой постановки, надо отметить, что в поэтиче-
ском материале есть театральный нерв, на что ука-
зывают конфликтные ситуации. Поэму можно теа-

трализовать для исполнения на сцене, это значит 
найти необходимую меру условности в режиссер-
ском решении, выстроить поэтический материал 
по законам сценического действия и найти фор-
му реализации. На наш взгляд это Музыкально- 
поэтическая композиция, на основе произведения 
одного автора, приспособленная для исполнения 
коллективом чтецов на театральной сцене.

Исследуя содержание, изучив событийное на-
полнение, мы приступаем к определению идейно- 
тематического анализа произведения для после-
дующей драматизации и театрализации поэмы 
на сценической площадке (табл. 4).

Таблица 4. Идейно- тематический анализ текста поэмы А. Блока «Двенадцать»

Элементы анализа Содержание

Тема: о «кровавом» революционном перевороте в России в 1917 году.

Проблематика: кризис власти, падение в обществе веры в царя и правительство, накопленная столетиями «черная 
злоба» в сердцах народа.

Авторская идея: ни одна великая идея не стоит жизни человека, даже самого никчемного человека.

Исполнительская сверхза-
дача:

не все методы хороши в достижении великой цели. Сделать народ счастливым уничтожая «неугод-
ных» –  это варварский, кровавый, не божеский, тупиковый путь.

Объект внимания: наши современники, утратившие ряд качеств: чувства привязанности к родине, чувства преданности 
интересам своей страны, чувство любви к своему народу (его традициям), чувство гордости за свою 
историю, чувства веры в будущее России, и ее процветание.

Анализируя события в поэме «Двенадцать», 
каждое поколение находит в ней свое объяснение 
исторической реальности 1917 года. Наш анализ 
тесно связан с предметом исследования, кото-
рый мы определили для выражения эпохального 
явления –  «революция- переворот». Революцию- 
переворот сопровождает «ветер на всем божьем 
свете». Вихри революции сметают все на сво-
ем пути, эта стихия разрушает остатки «старо-
го мира». Благодаря перевороту жизнь людей 
разделилась на «до» и «после». «Ветер веселый 
и зол и рад. Крутит подолы, прохожих косит, рвет, 
мнет…» –  революция коснулась каждого челове-
ка, зашла в дом и крестьянина и барина. Новая 
власть –  новые ценности, людям надо определять-
ся, «за» или «против» и все это происходит на фо-
не не утихающего и затягивающего людей в кро-
вавые события ВЕТРА. Потому сквозной образ по-
эмы «Двенадцать» мы определяем как –  «Вихри 
революции»

Преобразуя поэтический материал поэмы для 
сценического показа надо найти основания для 
чтения поэмы в обстоятельствах театрального 
действования. И они есть. Например, Б. М. Гаспа-
ров в своих трудах писал: «Балаганно- цирковая ат-
мосфера задается уже словами ”От здания к зда-
нию | Протянут канат” (одним из этих ’’зданий” яв-
ляется, по-видимому, публичный дом –  ср. дальше: 
”И у нас было собрание… | Вот в этом здании…” 
и т.д.). Отметим также, что начало поэмы имеет 
характер театральных ремарок: ’’Черный вечер. 
Белый снег” (ср. далее: ’’Поздний вечер. Пустеет 
улица”). Характерно черно- белое оформление, за-
даваемое уже начальной фразой и устойчиво про-
ходящее через всю поэму. Такая цветовая гамма 
постоянно ассоциировалась у Блока с балаганом» 
[5, с. 8], а значит и с театральным действием.

Наша задача найти условно- символическое ре-
шение поэтического материала, отступив от быто-
вого. Театрализация поэмы строится на привле-

Окончание
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чении выразительных театральных средств, таких 
как танец, марш, массовая сцена, застывшая ми-
зансцена, пластический этюд, пластическая рабо-
та с тканями, театрализованная песня, фоновая 
музыка и шумы.

Ниже, мы описываем условно- символическое 
решение эпизодов: Пролог –  танец-марш «крас-
ных» и «белых», вальс обывателей светского об-
щества, танец девушек из публичного дома, пла-
стическая работа с тканями, мизансцены застыв-
ших картин «старого мира», –  пластическая танце-
вальная картинка «разгул анархии», танец мате-
рей, –  последний танец Катьки с красноармейцами 
«по рукам пошла», –  солдатский марш «проводы 
Катьки», маршевое шествие и выстрелы красно-
армейцев, пластический этюд «ветер с красным 
флагом», массовая сцена «Христос с кровавым 
флагом», Эпилог –  «Вперед, Россия» –  театрали-
зованная песня.

Эпилог –  «Вихри революции». Пластическое 
движение и шествие людей разделенных тканя-
ми на два лагеря «красный» и «белый». Общество 
раскололось на два направления, люди создают 
очаг противоречий и «черной злобы», противо-
стояние сильно, лидируют –  то красные, то белые. 
Вихри революции –  крутят подолы, прохожих ко-
сят, рвут, мнут. Все пронизано в танце- марше ожи-
данием большой беды.

Эпизод –  «Вихри уходящего вальса». Пары 
обывателей из светского общества, живущие ста-
рым укладом, вальсируют, не понимая, что мир 
изменился навсегда. И только выстрел обратил их 
внимание на плакат «Вся власть Учредительному 
Собранию».

Эпизод –  «Эх, эх, попляши…» говорят револю-
ционеры девушкам из дома терпимости, девушки 
танцуют в красных юбках, быстро переметнув-
шись, в лагерь «красных». Красноармейцы увере-
ны: «последний танец –  наш!».

Эпизод –  «Идут двенадцать человек» –  они 
наводят «порядок» в городе, рьяно размахивая 
символами власти и снова: «гуляет ветер» рево-
люции, движется пугающий образ красноармей-
цев «винтовок черные ремни», «в зубах цигарка», 
«примят картуз» и в результате «на спину б надо 
бубновый туз» –  это намек на то, что защитники 
новой веры –  преступники, имеют темное прошлое 
и стремятся в светлое будущее. Их лозунг –  «Сво-
бода без креста»!

Эпизод –  «Расстрел святой Руси» –  решен 
через мизансцены узнаваемых картин русского 
художника- портретиста П. А. Федотова, названия 
картин говорящие, они есть запечатлённые фраг-
менты «старого, уходящего мира»: «Сватовство 
майора», «Завтрак аристократа», «Дама… за кла-
весином», «Свежий кавалер», «Вдовушка», «Раз-
борчивая невеста». Все это эпизоды безвозвратно 
уходящего времени, застывшие картины падают 
по порядку после выстрелов.

Эпизод –  «Разгул анархии» –  пластическая 
танцевальная картинка, и снова противостоя-
ние –  белые отбиваются в окружении красных сил, 

после чего идет смешение и уже не понятно кто 
с кем, в результате безвластие и анархия.

Эпизод –  «Слезы матерей» –  танец матерей 
оплакивающих своих сыновей, исполняется он 
на фоне откровения матери –  «как пошли наши 
ребята –  буйну голову сложить».

Эпизод –  «По рукам пошла» –  последний та-
нец Катьки с красноармейцами, упрекавшими ее 
в распутстве –  «с юнкерьем гулять ходила, с сол-
датьем теперь пошла», солдаты ловко перебрасы-
вают Катьку из рук в руки «эх, эх, согреши, будет 
легче для души».

Эпизод –  «Проводы Катьки» –  солдатский 
марш «революционный держите шаг, неугомон-
ный не дремлет враг», а попутно бравые ребята 
уносят покойную Катьку.

Эпизод –  «Раскаяние Петрухи» –  товари-
щи Петрухи окружают его, стремительно шагая 
по кругу, осуждая при этом: «что Петруха, нос по-
весил, или Катьку пожалел». Петька оправдыва-
ется: «Ох, товарищи, родные, Эту девку я любил.» 
и глубоко раскаивается: «загубил я, бестолковый, 
загубил я сгоряча… ах!». Но Петрухе некуда де-
ваться, он окружен плотным кольцом своих това-
рищей, назад пути нет.

Эпизод –  «Вперед рабочий народ» –  красно-
армейцы идут «без имени святого» под красным 
флагом, твердо шагают и стреляют (останавли-
вая чтецов). Они идут, не оглядываясь назад, хоть 
«и вьюга́ пылит им в очи, дни и ночи напролет», 
бойцы зовут за собой нарочито уверенным рит-
мичным шагом –  «нога в ногу». [6].

Эпизод –  «Ветер с красным флагом» –  пла-
стический этюд, медленным шагом идут люди, 
знамена волочатся по земле –  «это –  ветер с крас-
ным флагом разыгрался впереди…, имеется вви-
ду, что пролита кровь, затем окровавленные зна-
мена стирают и стряхивают, исполнители стихов 
оплакивают голодный русский мир: «только ни-
щий пес голодный ковыляет позади…».

Эпизод –  «Христос с кровавым флагом» –  
пластическое решение: выходит Иисус, как сим-
вол веры и мученик, взявший на себя людские гре-
хи, По обе стороны от центра выстраивается кли-
ном треугольная фигура, у людей в руках цветные 
флаги, как символы греха. Иисус выходит «посту-
пью надвьюжной», он над грехом, а вокруг него 
свита из «белых» и «красных» и возникает мысль, 
что это люди одной страны и их ждет общее буду-
щее, а Бог –  это спасение для всех –  «в белом вен-
чике из роз –  впереди Иисус Христос».

Эпилог –  «Вперед, Россия» –  эту песню Оле-
га Газманова исполняют не образы поэмы, а на-
ши современные молодые люди, которые несут 
позитивные мысли в зал, они верят в единство 
народа, гордятся своей страной. На заднем пла-
не на станках появляются знамена России, а по-
средине образ Бога. Исполнители как бы при-
зывают современников стоять на защите род-
ной страны, они верят в победу добра, и как бы 
говорят: «Вперед Россия, мы с тобой и с нами 
Бог!»
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СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Работая сегодня над постановкой поэмы «Две-

надцать», мы оцениваем ее с нескольких позиций:
1. Изучаем авторский подтекст, разрабатыва-

ем идейно- тематический анализ поэмы, определя-
ем оценки автора и современников по поводу со-
бытия «Революционный переворот 1917 года».

2. Изучаем среду, проблемы и противоречия 
российского общества отраженные в поэме «Две-
надцать».

3. Делаем режиссерскую разработку, основан-
ную на оценке произведения с позиции современ-
ного человека 2022 года, определяем для себя 
глобальный смысл.

4. Выстраиваем режиссерское решение на ос-
нове выразительных средств современного те-
атра: музыка, шумы, танец, пластика, работа 
с предметом (тканью), мизансценирование, мас-
совые сцены.

Разгадывая смысловое поле поэмы «Двенад-
цать» мы находим свое современное понимание 
финала, почему возник Иисус Христос? И объяс-
няем это так: В трудные периоды жизни нам всег-
да помогала ВЕРА, вера россиян в свою страну, 
в свой народ, вера в преодоление всех препят-
ствий. Для нашего русского менталитета вера –  
это источник силы и надежды на лучшее. Мы счи-
таем, что Бог всегда с нами, и он помогает нам 
объединиться, в единении мы крепчаем как моно-
лит. Не случайно в эпилоге чтецы исполняют пес-
ню Олега Газманова «Вперёд, Россия!». Песня па-
триотического направления, в ней поется, о при-
зывах к единству народа, если мы вместе, мы –  
«огонь и сила». Прекрасна мысль о безграничной 
любви к Родине и сплочении народа перед бедой, 
которые помогают России одолеть врага. Автор 
призывает к ответственности каждого россияни-
на –  «за нами народ». В куплете поется о том, что 
наш народ гордится своей историей и верит, что 
«продолжится летопись наших побед». Песня за-
канчивается оптимистично: «Россия –  в этом сло-
ве победы пламя. Поднимаем России знамя!».

Разработанная нами постановочная версия 
связана, в первую очередь, с актуальностью ши-
рокого понимания темы сегодня: Россия в опасно-
сти. И это обстоятельство связывает два периода 
из жизни России: исторический –1917 г. и сегод-
няшний –  2022 год. Конечно, эти годы разделяет 
судьбоносный круг проблем, они значительно дру-
гие. В тоже время, в финале хочется сказать нечто 
общее относительно любой беды и проблемы: –  
«Чтобы не случилось с Россией, она все преодо-
леет и выстоит. Вперед, Россия!».
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HISTORICAL ASPECT AND THE LITERARY ANALYSIS 
OF A POEM OF A. BLOKA “TWELVE”: STAGING IN 
EDUCATIONAL PROCESS

Knjazkina N. H.
Omsk state university of F. M. Dostoevsky

In the scientific article historical preconditions of occurrence of a po-
em of A. Bloka “Twelve”, in a revolutionary situation in Russia of 
1917 are investigated. The literary analysis of the text of a poem 
is carried out, the creative environment is studied, contradictions 
in a society are found out, author’s implied sense is opened. It is 
defined, that the lexical system of a poem is diverse from nation-
al speech to curses and, from poetic –  till raised lines. A themat-
ic variety of a poem “Twelve” is considered, central questions of 
the revolutionary period are studied. Images of heroes in a poem 
“Twelve” open a semantic field of product and an author’s sight at 
problems of a revolutionary society. To dramatize a poem is means 
to find a necessary measure of convention in the director’s decision, 
to build a poetic material under laws of scenic action and to find the 
realisation form, for example «The is musical- poetic composition». 
Poem staging is under construction on attraction of expressive the-
atrical means, such as dance, a march, a crowd scene, the fallen 
asleep stage setting, a plastic etude, plastic work with the fabrics, 
the dramatized song, background music and noise. The production 
version developed by us is connected, first of all, with an urgency 
of wide understanding of a theme- problem today: Russia in danger. 
And this circumstance connects two periods from a life of Russia: 
historical-1917 and today’s –  2022.

Keywords: poem realism, symbolism, a lexical system, images of 
time, three versions of an image «12», poem staging.
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Данная научная статья посвящена исследованию проблемы 
культуры питания как составляющей здорового образа жиз-
ни у детей дошкольного и школьного возраста. Для каждого 
ребёнка очень важно приобщение к здоровому образу жизни 
с самого рождения. Растущий организм нуждается в правиль-
ном и сбалансированном питании, достаточном количестве 
двигательной активности, гармоничной психологической ат-
мосфере в семье и в детском коллективе. При этом мы счи-
таем, что большую роль в формировании здорового образа 
жизни играет культура питания.
Актуальность нашего исследования определяется необходи-
мостью углубления и расширения представлений роли культу-
ры питания в процессе формирования здорового образа жиз-
ни. При этом особого внимания заслуживают такие факторы, 
как правильная воспитательная работа со стороны родителей 
и педагогов ДОШ и СОШ.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, культура питания, 
дошкольный возраст, дошкольное образовательное учрежде-
ние, школьный период, семья.

В первую очередь, подчеркнём, что стреми-
тельные темпы развития современного общества 
диктуют принципиально более высокие требова-
ния к человеку и к его здоровью. Вместе с тем, 
в последние годы наблюдается существенное 
ухудшение состояния здоровья детей дошкольно-
го и школьного возраста. Это вполне можно объ-
яснить множеством самых разнообразных факто-
ров. Например, кроме неблагоприятных экологи-
ческих особенностей, на здоровье современного 
ребёнка, как школьника, так и дошкольника, ока-
зывают негативное влияние в некоторых случа-
ях климатические условия, неправильный образ 
жизни, отсутствие или даже недостаточный объём 
двигательной активности, электронно- лучевое об-
лучение от телевизора или компьютера, психоло-
гическая атмосфера в семье или детском коллек-
тиве и множество других факторов.

Действительно, на состояние здоровья детей 
школьного и дошкольного возраста влияют такие 
факторы, как образ жизни, социальные условия, 
состояние окружающей среды, наследственность, 
состояние здравоохранения. При этом считаем 
необходимым обратить внимание на то, что акту-
альными проблемами здоровья детей считаются 
детские стрессы (нервные расстройства из-за из-
лишнего шума или нервности в образовательном 
учреждении, негативной психологической обста-
новки в семье), малоподвижный образ жизни, тре-
вожность (недостаток эмоциональной поддержки 
в коллективе образовательного учреждения) и т.д.

Известно, что на тысячу детей в возрасте млад-
ше пятнадцати лет только 14% можно назвать аб-
солютно здоровыми. У остальных детей наблюда-
ются или хронические заболевания (35%), или вы-
раженные отклонения в состоянии здоровья (50%).

На практике одной медицине просто не под си-
лу решить проблему укрепления и сохранения здо-
ровья детей, как школьников, так и дошкольников. 
Кроме того, установка на здоровый образ жизни 
возникает у человека не сама по себе, а плано-
мерно строится на основе правильного, грамотно-
го и профессионального педагогического воздей-
ствия. По этой причине вопросы формирования 
здорового образа жизни являются одними из са-
мых актуальных для современной педагогики.

И. И. Мечников впервые заявил о необходимо-
сти формирования основ здорового образа жиз-
ни у дошкольников. Учёный справедливо полагал, 
что основой рассматриваемого процесса является 
правильное обучение людей тому, чтобы грамотно 
выбирать в определённой ситуации исключитель-
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но полезное для здоровья и отказываться от все-
го, что может так или иначе причинить вред его 
организму. Отношение детей любого возраста 
к своему здоровью –  это база, на которой строятся 
потребности в здоровом образе жизни. Подобное 
отношение может получать своё начало и разви-
тие при осознании ребёнком самого себя как лич-
ности.

Отметим, что отношение ребёнка к здоровому 
образу жизни может иметь непосредственную за-
висимость от того, насколько правильно в его со-
знании уже сформировано изучаемое понятие. 
По возможности родители, безусловно, создают 
для своего ребёнка максимально благоприятные 
условия для того, чтобы его детство было в пол-
ной мере здоровым. При этом, чем младше ребё-
нок, тем в большей степени он нуждается в охра-
не здоровья со стороны своих родителей и педаго-
гов. В нём необходимо обязательно воспитывать 
привычку быть аккуратным, чистым, получать гра-
мотную и достоверную информацию о культуре 
и личной гигиене, самоконтроль при разного ро-
да двигательной активности. Также дети в обяза-
тельном порядке должны быть приучены к тому, 
что здоровый образ жизни и культура питания по-
ложительно влияют на их организм.

Известный отечественный учёный В. А. Сухом-
линский закономерно полагает, что «забота о здо-
ровье –  это основной труд воспитателя. От жиз-
нерадостности, бодрости ребёнка зависит его 
духовная жизнь, составляющая мировоззрения, 
умственного развития, прочности знаний и веры 
в свои силы» [3, с. 79].

Интересно, что потенциал детей дошкольно-
го и школьного возраста в отношении их мораль-
ного, интеллектуального и физического развития 
значительно больше, чем это принято считать. Тем 
не менее, важно обратить внимание на то, что по-
тенциал, упущенный в раннем детском возрасте, 
впоследствии восполняется с большими трудно-
стями или практически не восполняется.

Р. Б. Стеркина, Н. Н. Авдеева и О. Л. Князева 
полагают, что необходимо правильно побуждать 
детей к тому, чтобы они задумались об устрой-
стве и работе собственного организма, осознава-
ли роль личной гигиены для своего здоровья, пра-
вильного питания и активного образа жизни в про-
цессе его поддержания в форме [1, с. 58].

За последние десятилетия проблема формиро-
вания здорового образа жизни находится в сфере 
пристального внимания многих отечественных ис-
следователей (Е. Б. Бреева, А. М. Амосов, Ю. П. Ли-
сицын, А. И. Антонов, Г. Х. Шингаров, Г. А. Бутко 
и мн. др.). В первую, очередь учёными рассматри-
ваются вопросы формирования здорового образа 
жизни у детей дошкольного и школьного возраста 
[2, с. 117].

Важно подчеркнуть, что питание ребёнка 
школьного и дошкольного возрастов должно быть 
обязательно полноценным, сбалансированным 
и правильным, для того чтобы растущий организм 
мог нормально и полноценно развиваться.

Качественные продукты питания и блюда, кото-
рые будут приготовлены из них, сами по себе ещё 
не являются надёжным гарантом хорошего здо-
ровья. Отношение к пище, разумеется, не долж-
но строиться исключительно на удовлетворении 
собственных физиологических потребностей, оно 
обязательно должно учитывать также и здравое 
отношение к тому, что именно и для каких целей 
мы употребляем. Эти факторы напрямую влияют 
на выживание человека [5, с. 63].

При условиях сохранения энергетического ба-
ланса в питании человека, его полноценности, 
правильности и регулярности, можно абсолютно 
полностью исключить риски ухудшения состояния 
здоровья. Кроме того, нужно отметить, при прак-
тике физических упражнений и отсутствии про-
блем с организмом правильное питание поможет 
и будет способствовать укреплению здоровья [4, 
с. 215].

Практическим материалом настоящей научной 
статьи послужили данные анкетирования родите-
лей и педагогов двух дошкольных образователь-
ных учреждений (детских садов) и двух школ го-
рода Элисты. Общий объём выборки –  100 чело-
век.

Первый вопрос, который был предложен 
информантам- родителям и информантам- педаго-
гам дошкольных образовательных учреждений 
и средних образовательных школ: «Считаете ли 
Вы важным воспитание культуры питания как со-
ставляющей здорового образа жизни у Вашего ре-
бёнка, воспитанника или обучающегося?». На по-
ставленный в данном случае вопрос 100% инфор-
мантов дали ответ «да». Следовательно, можно 
прийти к выводу, что и педагоги дошкольных обра-
зовательных учреждений и средних образователь-
ных школ, и родители детей рассматриваемых на-
ми возрастов в полной мере осознают важность 
формирования культуры питания у детей школь-
ного и дошкольного возраста.

Также участникам нашего исследования бы-
ло предложено ответить на следующий вопрос: 
«На Ваш взгляд, соответствует ли уровень сфор-
мированности культуры питания у Вашего ребён-
ка, воспитанника или обучающегося необходи-
мому уровню для поддержания здорового образа 
жизни в целом?». На данный вопрос 40% наших 
информантов дали утвердительный ответ, 60% –  
отрицательный. Это приводит нас к выводу, что 
существует высокая необходимость системати-
ческой, грамотной и планомерной работы в фор-
мировании культуры питания как составляющей 
здорового образа жизни у детей дошкольного 
и школьного возраста.

Кроме того, участники нашего исследования 
ответили на вопрос «По Вашему мнению, какие 
мероприятия могли бы способствовать эффек-
тивному формированию культуры питания как со-
ставляющей здорового образа жизни у Вашего 
ребёнка, воспитанника или обучающегося?».

При постановке этого вопроса нами была ука-
зана возможность дать ответ в свободной форме. 
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При этом мы получили на поставленный вопрос 
следующие ответы:
– тематические викторины;
– просмотр видеороликов, короткометражных 

мультфильмов и фильмов о значении культуры 
питания для ребёнка;

– демонстрация личного примера;
– грамотная информационная работа родителей 

и педагогов;
– тематические флешмобы.

Таким образом, мы можем говорить о том, что 
родители детей школьного и дошкольного возрас-
та, а также педагоги дошкольных образователь-
ных учреждений и средних образовательных школ 
справедливо считают эффективными при рабо-
те над формированием культуры питания у детей 
следующие мероприятия: тематические виктори-
ны и флешмобы, планомерная информационная 
работа родителей и педагогов, демонстрация лич-
ного примера, а также просмотр видеоматериалов 
и значении культуры питания для ребёнка рассма-
триваемых возрастных групп.

Итак, по результатам проведённого нами ис-
следования мы можем прийти к обоснованному 
и закономерному выводу о том, что родители де-
тей школьного и дошкольного возраста, а также 
педагоги дошкольных образовательных учреж-
дений и средних образовательных школ в полной 
осознают важность формирования культуры пи-
тания у детей школьного и дошкольного возрас-
та. При этом нами справедливо отмечается, что 
существует высокая необходимость системати-
ческой, грамотной и планомерной работы в фор-
мировании культуры питания как составляющей 
здорового образа жизни у детей рассматривае-
мых возрастных групп. Установлено, что эффек-
тивными при работе над формированием культу-
ры питания у детей следующие мероприятия: те-
матические викторины и флешмобы, планомерная 
информационная работа родителей и педагогов, 
демонстрация личного примера, а также просмотр 
видеоматериалов и значении культуры питания 
для ребёнка.
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A NUTRITION CULTURE AS A COMPONENT OF 
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Sadykova A. Zh., Germasheva Yu.S., Baskhandzheeva S. V., Mutyrova A. S.
Kalmyk State University named after B. B. Gorodovikov

This scientific article is devoted to the study of the problem of nutri-
tion culture as a component of a healthy lifestyle in children of pre-
school and school age. It is very important for every child to be in-
troduced to a healthy lifestyle from birth. A growing organism needs 
a proper and balanced diet, a sufficient amount of physical activity, 
a harmonious psychological atmosphere in the family and in the chil-
dren’s team. At the same time, we believe that food culture plays an 
important role in shaping a healthy lifestyle.
The relevance of our study is determined by the need to deepen and 
expand the understanding of the role of food culture in the process 
of forming a healthy lifestyle. At the same time, such factors as the 
correct educational work on the part of parents and teachers of pre-
school and secondary schools deserve special attention.

Keywords: healthy lifestyle, food culture, preschool age, preschool 
educational institution, school period, family.
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В статье рассматриваются актуальность и целесообразность 
использования аутентичных материалов на английском языке 
в сложных для страны политических и экономических усло-
виях. На данный момент, в жестких условиях антироссийских 
санкций, основной задачей преподавателей высшей школы 
является сохранение высокого уровня образования российских 
студентов, для того чтобы не допустить исключение России 
из мирового научного сообщества. Статья также обсуждает-
ся проблемы, связанные с адаптацией аутентичных пособий 
и их использованием в процессе обучения иностранному языку 
в вузе. В работе рассмотрены возможности таксономии Блюма 
для понимания системы построения и логики заданий в аутен-
тичных пособиях, поскольку данная система позволяет форми-
ровать многоступенчатую систему усвоения знаний и профес-
сиональных компетенций, анализировать данные и успешно 
применять полученные знания в различных ситуациях.

Ключевые слова: аутентичные пособия, аутентичные матери-
алы, адаптация, профессиональные языковые компетенции, 
таксономия Блюма, культурные и национальные особенности.

Введение

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными 
научными и практическими задачами

В настоящее время, учитывая сложную политиче-
скую обстановку на международной арене и роль 
Российской Федерации как основного участника 
этих процессов, образованность общества, яв-
ляясь одним из показателей развития страны, 
предполагает недопущение отторжения россий-
ского образовательного пространства от миро-
вого научного сообщества, а также недопущения 
ухудшения качества образования российских сту-
дентов. На данный момент мы находимся в той 
точке исторического развития, когда невозмож-
но допустить национальное обособление вузов, 
поскольку это повлечет за собой конфликт тех-
нологического и социально- экономического раз-
вития страны.

Преподавание иностранного языка в вузах 
претерпевает значительные изменения в плане 
совершенствования учебных материалов. Стано-
вится недостаточным обучать только говорению, 
письму, аудированию и чтению; знание культур-
ных реалий страны часто играет решающую роль 
в обеспечении продуктивного международного 
общения.

Вопрос интеграции культурного компонента 
в процесс обучения иностранному языку не явля-
ется новым. Этой проблеме посвящены многие 
методические труды последних лет (Д. Д. Зуев, 
Э. М. Береговская, М. В. Ляховицкий, В. В. Краев-
ский). Очевидно, что любой язык –  это носитель 
культурного кода, язык содержит фоновые знания, 
владение которыми является обязательным для 
формирования языковой компетенции, необходи-
мой для успешной коммуникации. Изучение язы-
ка вместе с культурой народа, говорящего на нем, 
считается неотъемлемым для обучения иностран-
ным языкам. Только аутентичные материалы дают 
возможность приблизиться к культурным реалиям 
страны, однако использование их в обучении вы-
зывает ряд сложностей и разногласий.

В последнее время появилось много учебных 
пособий по иностранному языку, как зарубежных, 
так и отечественных авторов, поэтому основной 
задачей современных преподавателей является 
выбор учебника с учетом требований программы, 
а также специфики учебного заведения, и воз-
можность интегрировать этот аутентичный мате-
риал в учебный процесс.
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Обосновывается актуальность исследования

Актуальность исследования обоснована последни-
ми изменениями, наметившимися в стране и мире, 
которые касаются вопросов образования. Неста-
бильные политические отношения России и стран 
Запада и США значительно повлияли на количе-
ство межкультурных контактов, а возможности про-
должения международного сотрудничества с этими 
странами поставлены под большое сомнение. Вме-
сте тем, количество вакансий, где требуется знание 
английского языка на уровне выше B2 не умень-
шается по сравнению с периодом до 24 февраля 
2022 г. Возможным объяснением такой ситуации яв-
ляется тот факт, что использование языка не огра-
ничивается только контактами с представителями 
тех стран, с которыми Россия находится в слож-
ных экономических и политических отношениях. 
Английский язык давно стал языком посредником 
для общения во всем мире. Вероятность того, что 
России уйдет в полную изоляцию представляется 
с трудом, а значит общение в сферах науки, меди-
цины, политики, образования и многих других бу-
дет продолжаться в той или иной степени. Все это 
сохраняет необходимость формирования языковой 
грамотности у студентов широкого ряда специаль-
ностей. Таким образом, в настоящих политических 
и экономических условиях, знание языка на уровне 
выше среднего остается важной профессиональной 
компетенцией, и задача качественной подготовки 
специалистов, способных плодотворно работать 
в непростых условиях, стоит особенно остро. Во-
прос качества подготовки связан с формированием 
у студентов широкого круга компетенций, которые 
в свою очередь связаны с качеством учебного ма-
териала, на основе которого преподаватель строит 
занятие; в выборе форм, методов, обучения, а также 
в особенностях построения собственно образова-
тельного процесса.

Методология

Формирование целей статьи. Авторы статьи рассма-
тривают возможность, целесообразность и слож-
ность адаптации аутентичных учебных материалов 
на английском языке для формирования профессио-
нальных языковых компетенций студентов в период 
их обучения в вузе.

Используемые методы, методики и технологии. 
В статье использованы методы теоретического 
и сравнительного анализа.

Результаты

Изложение основного материала исследования с полным 
обоснованием полученных научных результатов

Традиционно в нашей образовательной парадигме 
результаты обучения формировались в виде знаний, 
умений, навыков. Знания, полученные от препо-
давателя, превращались в умения, а со временем 
в устойчивые навыки. Основной акцент всегда де-
лался на получение знаний, а не на использование 
этих знаний на практике. В связи c развитием рын-

ка и технологий становится недостаточным только 
«знать», на первый план выходит необходимость 
быстро решать возникающие проблемы и задачи, 
которые часто не имеют стандартного решения. По-
лагают, что переход к компетентностному подходу 
в обучении позволяет решить эти задачи.

Каким образом можно наиболее эффективно 
реализовать этот подход в современных образо-
вательных условиях? Мы полагаем, что большую 
роль в решении проблемы может сыграть адапта-
ция аутентичных пособий таким образом, чтобы 
иметь возможность комбинировать их с учебни-
ками и пособиями, написанными отечественными 
авторами.

Несомненным преимуществом российских 
учебных пособий и изданий является то, что их це-
левой аудиторией являются русскоязычные учащи-
еся. В большинстве случаев они написаны на рус-
ском языке, что иногда сделает их даже более эф-
фективными по сравнению с зарубежными учеб-
ными пособиями, например, в ситуациях, когда 
уровень студентов неязыковых вузов, изучающих 
английский язык, недостаточно высок, например, 
когда в школе ранее изучался другой иностранный 
язык. Кроме того, одним из факторов выбора от-
ечественных изданий является их цена, которая 
существенно ниже иностранных учебных пособий, 
помимо этого в настоящее время возникают логи-
стические сложности с поставками учебников.

Вместе с этим, необходимо принять во внима-
ние тот факт, что отечественные учебные посо-
бия имеют ряд существенных недостатков. Сюда 
можно отнести крайне ограниченный выбор ком-
плексных учебных пособий, по котором можно 
изучать язык с нулевого уровня и до продвинуто-
го. К тому же в отечественных учебных изданиях 
значительно чаще встречаются ошибки, причем 
не только грамматические, но и языковые, и фак-
тические. Еще одним недостатком является то, что 
они не направлены ни на развитие навыков речи 
студентов, ни на развитие навыков аудирования, 
такие задания практически полностью отсутству-
ют в учебных пособиях отечественных авторов. 
Помимо этого, данные учебные пособия не позво-
ляют формировать и развивать критическое мыш-
ление обучающихся, они практически не содержат 
дилеммы, панельные дискуссии и задания, в ходе 
выполнения которых студенты должны смодели-
ровать определенную ситуацию и предложить спо-
собы решения конкретных проблем.

В отличие от отечественных изданий, аутентич-
ные пособия для высоких уровней содержат много 
заданий, которые вовлекают студентов в процесс 
активного обучения, где они самостоятельно ищут 
решения поставленных задач сначала под контро-
лем преподавателя, а затем и самостоятельно. Та-
ким образом, студент не просто понимает, запо-
минает и использует языковой материал, а выхо-
дит на более высокий уровень владения языком, –  
он становится инструментом для решения задачи. 
В составлении и понимании подобных заданий по-
могает таксономия Блума.
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АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Авторы статьи провели анализ работ отече-

ственных и зарубежных ученых, которые рассма-
тривают возможности таксономии Блюма для ре-
шения вопросов повышения качества образова-
ния в вузах и формирования профессиональных 
языковых компетенций. [4].

Таксономия (от греч. táxis –  расположение, 
строй, порядок и nómos –  закон), теория класси-
фикации и систематизации сложноорганизован-
ных областей действительности, имеющих обычно 
иерархическое строение (органический мир, объ-
екты географии, геологии, языкознания, этногра-
фии и т.д.) [1].

Таксономия Блума –  один из способов органи-
зации уровней знаний, для которых он применяет 
многоуровневую шкалу, что позволяет выбрать 
подходящие типы заданий и методы оценки для 
конкретного уровня.

Согласно теории Блума первый уровень –  это 
уровень знаний (knowledge). Важно проверить, на-
сколько хорошо студент владеет новой информа-
цией. Сюда входят знание конкретных дат, поня-
тий, терминов, законов, идей. Бенджамин Блюм 
рекомендует специальные глаголы, которые по-
могут преподавателю правильно сформулировать 
задание. На уровне «knowledge» следует исполь-
зовать глаголы: list, name, recall, repeat, state, tell, 
underline. Для написания тестовых вопросов под-
ходят формулировки такие как «choose the correct 
option», «select». Второй уровень таксономии –  это 
проверка понимания (comprehension). Уровень 
предполагает не только то, насколько хорошо сту-
дент помнит материал, но и насколько глубоко 
он понимает его смысл, может интерпретировать 
идею. Для этого уровня подойдут глаголы: com-
pare, describe, discuss, explain, recognize, restate, 
translate. Третий уровень –  это уровень примене-
ния знаний на практике (application), каким обра-
зом студент может применить знания в конкрет-
ной ситуации, где в реальности он может исполь-
зовать изученный языковой материал (заброниро-
вать номер в отеле, написать письмо иностранным 
коллегам, позвонить в службу поддержки на ан-
глийском). Рекомендуемые глаголы для форму-
лировки заданий –  это apply, complete, construct, 
compare debate, examine, question, test, experiment, 
distinguish. На четвертом и пятом уровне форми-
руются и проверяются способности импровизиро-
вать (analysis and synthesis). Как поделить знание 
на элементы и найти взаимосвязь между ними, 
и как объединить элементы и получить единое це-
лое. Подходящие глаголы для формулировок за-
даний –  analyze, compare, contrast, debate, diagram, 
distinguish, examine, inspect, question, test, inspect; 
arrange, assemble, collect, combine, comply, create, 
contrast, design, formulate, manage, organize, plan, 
prepare, propose. Последний шестой уровень ие-
рархии Блума проверяет способность принимать 
решения (evaluation), уровень «критического мыш-
ления», возможность принимать решения в жиз-
ненных ситуациях на основе уже приобретенных 
знаний и умений. Рекомендуемые глаголы –  ap-

praise, argue, assess, choose, compare, conclude, 
estimate, interpret, judge, measure, rate, score, select, 
support, value.

Таким образом, таксономия Блума –  это 
не только прекрасный инструмент конкретизации 
и систематизации целей обучения, а примени-
тельно к проблеме адаптации аутентичных посо-
бий к нуждам сегодняшнего языкового образова-
ния, позволяет понять систему построения и логи-
ку заданий в них, что значительно облегчает инте-
грацию аутентичных пособий в процесс обучения.

Помимо пирамидального усвоения и формиро-
вания профессиональных компетенций, еще од-
ним неоспоримым преимуществом аутентичных 
пособий является наличие в них новых языковых 
реалий, это делает учебный курс более привле-
кательным и современным. К тому же, зарубеж-
ные учебно- методические комплекты отражают 
последние современные тенденции в образова-
нии, носят коммуникативный характер обучения, 
позволяют обучаемым познать культурную реаль-
ность страны изучаемого языка, принятые в ней 
формы и отношения и культурную специфику ре-
чевого общения.

Еще Л. В. Щерба говорил, что действитель-
ность в разных языках воспринимается по-раз-
ному в зависимости от реального использования 
той действительности в каждом данном обществе 
и от традиционных форм выражения каждого дан-
ного языка, в рамках которого эта действитель-
ность воспринимается. Также он утверждал, что 
при изучении языков у подавляющего большин-
ства лингвистов получается смешанное двуязы-
чие и изучаемый язык в той или иной мере начина-
ет восприниматься ими в категориях родного язы-
ка. Это и служит основанием того, что особенно-
сти структуры изучаемых языков либо стираются, 
либо фальсифицируются. Кроме того, Л. В. Щерба 
говорил о недопустимости такого подхода и необ-
ходимости от него избавиться. [3, c. 174]

По мнению В. А. Масловой, именно система об-
разов, связанных со стереотипами, символами, 
эталонами национальной культуры и закреплен-
ных в семантике национального языка, является 
зоной сосредоточения культурной информации 
в естественном языке. Таким образом, соотнесе-
ние с тем или иным культурным кодом составляет 
содержание культурно- национальной коннотации. 
[2]

Так, в России о такой компании как «МММ» 
знают все, начиная от тех людей, которые инве-
стировали в данную компанию в надежде полу-
чить прибыль, так и современные школьники, для 
которых данное название стало обозначением об-
мана, а имя Лени Голубкова, персонажа реклам-
ной кампании финансовой пирамиды «МММ», ста-
ло плотно ассоциироваться с мошенничеством 
и финансовыми махинациями. Похожая ситуация 
произошла и в Америке, когда разразился скан-
дал с крупной энергетической компанией Enron –  
название, ныне знакомое каждому американцу. 
Когда в 2001 году компания признала себя бан-
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кротом, тысячи людей потеряли свои сбережения, 
и тысячи остались без пенсионного портфеля. По-
мимо этого, пострадала и компания Arthur Ander-
sen, которая являлась как финансовым советни-
ком и бухгалтером компании Enron, так и ее ауди-
тором, хотя в результате и была оправдана Вер-
ховным судом США. К огда-то будучи символом 
корпоративной честности и финансового порядка, 
имя основателя этой компании Артура Андерсена 
стало синонимом корпоративной жадности. Дан-
ный пример позволяет сделать следующий вывод: 
выбирая аутентичные учебники для студентов не-
языковых вузов, мы формируем систему образов, 
отражающих культурный код страны, что служит 
необходимой базой для организации уровней зна-
ний и областей их применений, поскольку крити-
ческое мышление возникает только на основе уже 
имеющихся знаний.

Опираясь на межкультурный подход, необходи-
мо принимать во внимание тот факт, что учебники 
иностранных авторов могут содержать те учебные 
материалы, которые служат средством сопостав-
ления этих культур и универсальных ценностей, 
а также демонстрируют особенности этих контак-
тирующих культур.

Обсуждение

Для эффективного применения зарубежных учеб-
ных пособий адаптацию должны проводить россий-
ские преподаватели, которые, осознавая сходства 
и различия двух языковых систем на разных уров-
нях, могут решить весь спектр проблем, возникаю-
щих при обучении иностранному языку. Более того, 
эти зарубежные пособия опираются на менталитет 
носителя языка, поэтому возникает необходимость 
проводить их адаптацию с учётом нашего россий-
ского менталитета, а также разрабатывать для пре-
подавателей методические рекомендации по работе 
с зарубежными учебными пособиями по англий-
скому языку с учетом концептуальных положений 
отечественного подхода к языковому образованию.

Вывод

Учитывая вышесказанное, можно сказать, что 
адаптация зарубежных учебных пособий, постро-
енных по принципу таксономии Блума, позволяет 
студентам сформировать необходимые професси-
ональные компетенции и способность анализиро-
вать и применять полученные знаний в различных 
сферах деятельности. Данная адаптация включа-
ет в себя пояснение культурных и национальных 
особенностей, правовых и этических норм носите-
лей языка, приведение соответствующих аналогов 
из российской культуры, традиций и общественной 
жизни. Помимо этого, необходимым является пояс-
нение заданий, которые могут быть не поняты рос-

сийскими студентами, или понимание и усвоение 
которых связано с определенными трудностями, 
поскольку иерархия уровня знаний в аутентичных 
учебных пособиях выстроена в качестве многоу-
ровневой шкалы, не являющейся привычной в рос-
сийской образовательной среде. Также требует-
ся обеспечить взаимосвязанность изучения языка 
и культуры страны- носителя этого языка, охватывая 
различные аспекты сферы общественных отноше-
ний в данной стране. Еще одним важным аспектом 
адаптации зарубежных учебных пособий является 
разработка серии учебных материалов в качестве 
методического сопровождения с учетом российско-
го национально- культурного компонента.
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В новую эпоху информационные технологии обновляются 
и развиваются более быстрыми темпами, новая концепция 
Интернета проникла во все аспекты повседневной жизни, уче-
бы и работы людей, что не только сближает коммуникацион-
ные связи между различными областями промышленности, 
но и в значительной степени расширяет пути и методы обра-
зования и обучения. С непрерывным развитием концепции ос-
новного качества образования, художественное образование 
быстро развивается, и развитие художественного образования 
в эпоху Интернета постепенно приобретает разнообразные 
характеристики, а его коммуникационные носители и методы 
связи еще больше обогащаются и совершенствуются. Однако 
на фоне эпохи Интернета в практике художественного обра-
зования все еще существуют определенные проблемы, из-за 
которых педагогические цели художественного образования 
развиваются не в полной мере. Поэтому, анализируя возмож-
ности и проблемы практики художественного образования 
в эпоху Интернета, в данной статье делается попытка иссле-
довать путь практики художественного образования в эпоху 
Интернета, чтобы эффективно использовать преимущества 
Интернет- технологий и обновить форму практики художествен-
ного образования, чтобы она могла идти в ногу с развитием 
времени и удовлетворять потребности развития художествен-
ного образования.

Ключевые слова: онлайн- образование, художественное обра-
зование, искусство, интернет ресурсы, студенты, художествен-
ные произведения, офлайн- обучение, Интернет.

В эпоху Интернета богатая и разнообразная ин-
формация растет рывками, что приносит удобства 
в производство и жизнь людей, расширяет их го-
ризонты знаний, но также заставляет в определен-
ной степени изменить стиль чтения и привычки по-
ведения людей, особенно в художественном обра-
зовании, На основе наследования и передачи пре-
красных произведений искусства, оно продолжает 
обновлять и развивать выражение произведений 
искусства, еще больше обогащая наше искусство. 
Однако влияние и воздействие эпохи Интернета 
на художественное образование очевидно, лег-
кость доступа к информации привела к широкому 
распространению однородных, малоценных про-
изведений искусства, что привело к значительно-
му снижению способности студентов к инноваци-
ям, творчеству и самостоятельному мышлению, 
что не только повлияет на передачу произведений 
искусства, но и помешает устойчивому развитию 
художественной. Это не только повлияет на пе-
редачу произведений искусства, но и помеша-
ет устойчивому развитию художественной инду-
стрии. Поэтому в эпоху Интернета инновационные 
формы практики художественного образования 
являются важным вопросом для практиков худо-
жественного образования. Это не только повлияет 
на передачу произведений искусства, но и будет 
препятствовать устойчивому развитию арт-инду-
стрии.

I. Возможности для практики художественного 
образования в эпоху Интернета

(1) Обогащение содержания художественного образования

Одной из важнейших характеристик эпохи Интер-
нета являются массивные данные и информацион-
ные ресурсы, которые могут эффективно изменить 
статус-кво развития традиционных учебных ресур-
сов художественного образования, которых недо-
статочно. В частности, открытость, обмен и опера-
тивность информационных технологий Интернета 
могут не только преодолеть ограничения времени 
и пространства, но и обогатить содержание худо-
жественного образования и соответствовать кон-
цепции наследования и инноваций художественно-
го образования, обеспечивая тем самым богатые 
учебные ресурсы для развития практических курсов 
художественного образования. учебные ресурсы, 
чтобы студенты могли искать целевые, запланиро-
ванные и целенаправленные учебные ресурсы в со-
ответствии с их реальной ситуацией, чтобы лучше 
соответствовать Интернету. Интернет взаимосвя-
зан, и пользователи могут искать ключевые слова 
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в своих браузерах, чтобы получить информацию 
о ключевых словах через функцию взаимосвязи 
компьютеров. Интернет взаимосвязан, и пользова-
тели могут искать ключевые слова в своих браузе-
рах, чтобы получить учебные ресурсы, связанные 
с ключевыми словами через функцию взаимосвя-
зи компьютеров, что может не только разрушить 
барьеры между традиционным художественным 
образованием и другими областями промышленно-
сти, но и может также ярко отображать содержание 
художественного образования через видео, аудио 
и другие аудио учебные ресурсы, чтобы эффективно 
связать содержание художественного образования, 
учителей, театры и т.д., таким образом помогая 
студентам. учителей, театры и т.д., таким образом 
помогая студентам понять и запомнить содержание 
художественного образования и помогая улучшить 
качество художественного образования.

(2) Расширение форм художественного образования

С быстрым развитием эпохи Интернета новые обра-
зовательные модели, такие как онлайн- образование, 
широко используются в сфере образования благо-
даря таким преимуществам, как обмен учебными 
ресурсами в режиме реального времени, предва-
рительный просмотр содержания курса и эффек-
тивное использование фрагментированного вре-
мени студентов. Новые образовательные модели, 
такие как онлайн- образование, широко использу-
ются в сфере образования благодаря таким преи-
муществам, как совместное использование учебных 
ресурсов в режиме реального времени, предвари-
тельный просмотр содержания курса и эффективное 
использование разрозненного времени студентов. 
Художественное образование включает в себя ис-
кусство, музыку, танец и драму. Художественное 
образование включает в себя искусство, музыку, 
танец, драму и другие формы, а широкий спектр 
и свобода интернет- ресурсов могут быть использо-
ваны для осуществления практики художественного 
образования. Восприятие учащимися окружающего 
мира можно обогатить с помощью картинок и видео, 
представленных в Интернете. Это также помогает 
расширить формы художественного образования 
и эффективно Это не только больше соответствует 
фактическому развитию современного художествен-
ного образования, но и помогает открыть сознание 
и глаза студентов. Это не только больше соответ-
ствует развитию современного художественного 
образования, но и помогает расширить сознание 
и кругозор студентов. В частности, интерактивное 
вводное обучение может эффективно мобилизовать 
внимание студентов и держать их в относительно 
расслабленной и художественной атмосфере. В от-
носительно расслабленной и художественной ат-
мосфере обучения студенты могут в полной мере 
проявить свою субъективную инициативу и по-на-
стоящему ощутить и воспринять красоту, что может 
способствовать дальнейшему развитию интереса 
студентов, развитию эстетической культуры и спо-
собности оценивать искусство, повышению качества 
знаний студентов и их всестороннему развитию[1].

(3) Построение трехмерной образовательной структуры

Качество художественного образования во многом 
зависит от поведения учащихся и их способности 
создавать произведения. В эпоху Интернета тех-
нология сетевого общения была еще более опти-
мизирована и развита, которая не только обладает 
навыками одиночного чата один на один, но и мо-
жет реализовать обсуждение в группах в режиме 
реального времени, а прочность и совершенство 
коммуникационной сети может максимально удов-
летворить потребности художественного образо-
вания. Художественное образование по своей сути 
является эмоциональным образованием, богатым 
эмоциональными факторами, но из-за собственного 
воспитания, семейного положения и образователь-
ного опыта студентов, у разных студентов могут 
быть разные взгляды на ценность и выразитель-
ность одного и того же произведения искусства. 
Использование интернет- технологий для созда-
ния трехмерной структуры образования, основан-
ной на интеграции онлайн- и офлайн- образования, 
кросс- платформенных все-медийных сообществ, 
«Безграничной академии» и других платформ под-
черкивает обмен и передачу содержания обучения 
искусству, в то время как различные предметы сту-
дентов могут нарушить географические и времен-
ные ограничения, чтобы общаться на равных друг 
с другом, а также в соответствии с отзывами раз-
личных студентов, чтобы оценить произведения 
искусства со всех сторон, тем самым вызывая Сту-
денты могут оценить произведения искусства и тем 
самым вызвать их собственное эмоциональное дви-
жение передачи, так что они могут действительно 
почувствовать очарование искусства и получить 
просветление красоты.

II. Вызовы практики художественного 
образования в эпоху Интернета

(1) Несоответствие ресурсов художественного 
образования

Быстрое реформирование и замена информацион-
ных технологий с целью удовлетворения растущих 
духовных и культурных потребностей пользовате-
лей в новое время, а также удобство и диверси-
фикация способов доступа людей к информаци-
онным ресурсам породили новые формы и содер-
жание в практике художественного образования, 
что позволило начать придавать значение моделям 
преподавания, объединяющим онлайн- и офлайн- 
образование. Традиционная форма художественно-
го образования предполагает сбор одних и тех же 
любителей искусства и студентов на единой тер-
ритории для объяснения и проникновения в од-
ни и те же произведения искусства и содержание 
учебных материалов, с акцентом на погружение 
в непосредственное преподавание между учителем 
и студентом. Однако в эпоху Интернета разнообра-
зие учебных ресурсов делает информацию, с ко-
торой знакомятся студенты, более разнообразной, 
а тот факт, что в Интернете доступны как хорошие, 
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так и плохие работы, усложняет их распознавание 
студентами. В частности, большие различия в эко-
номическом развитии между разными регионами 
могут привести к отклонениям в ресурсах художе-
ственного образования, включая несоответствие 
между офлайн- ресурсами художественного обра-
зования и онлайн- ресурсами художественного об-
разования. Это не только влияет на плавное вне-
дрение практики художественного образования 
и приводит к различному уровню художественного 
образования, но и в определенной степени пре-
пятствует развитию художественного образова-
ния. Это не только влияет на плавное внедрение 
практики художественного образования и приво-
дит к неравномерности стандартов художествен-
ного образования, но и в определенной степени 
препятствует правильному развитию эстетических 
ценностей учащихся, и даже делает их деформи-
рованными и красивыми.

(2) Форма художественного образования является 
относительно единой

Развитие практики художественного образования 
зависит от определенной материальной базы и пе-
редового технологического уровня. В настоящее 
время форма художественного образования являет-
ся относительно единой. Опора только на существу-
ющие ресурсы художественного образования при 
проведении практических занятий не только не мо-
жет помочь студентам глубже понять содержание 
художественного образования, смысл художествен-
ных произведений и эмоции, но и снижает качество 
практики художественного образования. Нынешняя 
форма художественного образования относительно 
однородна. Она также снижает качество практики 
художественного образования, влияет на эффек-
тивную игру функции и ценности художественного 
образования и в определенной степени приводит 
к растрате ресурсов художественного образова-
ния. Под влиянием концепции основного качества 
образования, форма художественного образования 
была оптимизирована и в определенной степени 
обновлена. Эффективная интеграция форм обуче-
ния в классе и вне класса, онлайн и офлайн также 
подчеркивается, но содержание онлайн- обучения 
художественного образования подчеркивает фраг-
ментарное обучение, что более важно, чем общее 
обучение офлайн- обучения. По сравнению с общим 
преподаванием оффлайнового обучения, оно име-
ет определенный эффект усиления, в то время как 
преподавание оффлайнового курса имеет опре-
деленные ограничения, в основном основанные 
на учителе Трудно объединить местные особенности 
или интегрировать элементы искусства и культуры 
новой эпохи для инновации режима художественно-
го образования и преподавания. Трудно объединить 
местные особенности или интегрировать элементы 
искусства и культуры новой эпохи для инновации 
режима художественного образования и содержа-
ния обучения, что также повлияет на улучшение 
инновационной концепции художественного твор-
чества студентов. [2].

(3) Серьезная гомогенизация произведений

Эпоха Интернета дает людям преимущества в рас-
пространении искусства и изобилии ресурсов, 
но в то же время она приводит к развитию у сту-
дентов «фетишистских» мыслей и привычек из-за 
удобства доступа к ресурсам в Интернете. Легкость 
доступа к ресурсам в Интернете привела к разви-
тию у студентов мысли и привычки «фетишизма». 
Воспроизводимость информационных ресурсов 
в значительной степени ослабила оригинальность 
студентов Воспроизводимость информационных 
ресурсов в значительной степени ослабила ори-
гинальность студентов, в результате чего многие 
произведения искусства представляют собой ло-
скутное одеяло из различных частей, что не только 
делает произведения искусства лишенными души 
и красоты, но и заставляет Это не только делает 
произведения искусства лишенными души и кра-
соты, но и вызывает у последующего художествен-
ного творчества такие проблемы, как ослабление 
воображения и снижение рассудительности, что 
серьезно ограничивает устойчивое развитие худо-
жественной индустрии. Современное искусство От-
носительно единственная форма обучения и огра-
ниченные ресурсы преподавания, а также богатство 
интернет- ресурсов для содержания художествен-
ного образования и быстрая итерация форм, все 
это делает студентов менее креативными и менее 
способными к творчеству. Для того чтобы соответ-
ствовать требованиям создания художественных 
произведений, имеют место случаи поиска, копи-
рования, вставки и просто модификации содержа-
ния произведений Интернета. Это не только вредит 
углублению понимания и применения учащимися 
содержания художественного образования, но и су-
жает их кругозор. Это не только не способствует 
углублению понимания и применения содержания 
художественного образования, но и делает виде-
ние учащихся узким, а мышление застывшим, что 
влияет на развитие творческих и эстетических спо-
собностей учащихся.

(4) Отсутствие содержания гуманитарного образования

В современном процессе художественного образо-
вания система знаний более серьезно разделена, 
и существует относительная нехватка комплекс-
ных курсов и содержания гуманитарного образо-
вания. Чрезмерный акцент на обучение студентов 
художественным навыкам приведет к тому, что сту-
денты будут стремиться получить навыки работы 
с произведениями искусства, что не только снизит 
коннотативную ценность произведений искусства, 
но и повлияет на повышение гуманитарных качеств 
студентов. Это не только снизит коннотативную цен-
ность художественных произведений, но и повлияет 
на улучшение гуманистических качеств студентов, 
тем самым снижая уровень их художественного 
творчества. [3] Особенно в эпоху Интернета, студен-
ты подвергаются воздействию большого количества 
внешней информации Особенно в эпоху Интерне-
та, студенты подвергаются воздействию большого 
количества внешней информации, и либерализм 
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и другие духовные концепции, пропагандируемые 
Интернетом, сильно отличаются от образователь-
ных концепций, с которыми сталкиваются студенты. 
Кроме того, диалектическое сознание студентов 
находится на низком уровне, и в процессе практи-
ки художественного образования пренебрежение 
объяснением и анализом концепций гуманистиче-
ского образования в определенной степени повли-
яет на хорошие ценности студентов. Кроме того, 
низкое диалектическое сознание студентов, пре-
небрежение объяснением и анализом концепции 
гуманистического образования в процессе практи-
ки художественного образования в определенной 
степени повлияет на формирование хороших цен-
ностей студентов, будет способствовать развитию 
гедонизма и поклонения деньгам, а также созданию 
произведений искусства, лишенных гуманистиче-
ского подтекста. Художественное образование Если 
в процессе практического преподавания художе-
ственного образования пренебречь эффективной 
интеграцией гуманитарного образования и худо-
жественного образования, то это приведет к тому, 
что художественное образование и гуманитарное 
образование будут работать каждое само по себе. 
Это не только ограничит повышение всесторонне-
го качества преподавателей, но и нанесет ущерб 
инновационному развитию художественного об-
разования.

III. Исследование практического пути 
художественного образования в эпоху Интернета

(1) Увеличить финансовые инвестиции в художественное 
образование

Быстрое развитие информационных технологий 
в новую эпоху способствовало инновационному 
развитию модели образования «Интернет+». По-
этому в эпоху Интернета для эффективного повы-
шения качества практики художественного обра-
зования необходимо идти в ногу с развитием вре-
мени в процессе осуществления художественного 
образования, правильно понимать важное значение 
интернет- технологий в обогащении педагогических 
ресурсов практики художественного образования 
и расширении форм художественного образования, 
а также увеличить финансовые инвестиции в ху-
дожественное образование для обогащения и по-
вышения степени поддержки интернет- ресурсов, 
чтобы максимально повысить справедливость ху-
дожественного образования. [4] Усилить глубокую 
интеграцию современного художественного обра-
зования с информационными технологиями, раз-
умно установить порог входа на образовательные 
онлайн- платформы, такие как микроуроки и кате-
хизисы, снизить членские взносы за скачивание 
и просмотр ресурсов, позволить студентам получить 
доступ к соответствующим образовательным плат-
формам, просто зарегистрировавшись, получить 
доступ к большому количеству бесплатных, общих, 
но ценных образовательных ресурсов по искусству, 
тем самым привлекая студентов, заинтересованных 
в художественном образовании, и используя по-

ложительные отзывы студентов, чтобы незаметно 
продвигать художественное образование и способ-
ствовать Это привлекает студентов, заинтересован-
ных в художественном образовании, и использует 
хороший имидж студентов, передаваемый из уст 
в уста, для незаметного продвижения художествен-
ного образования и содействия его дальнейшему 
развитию.

(2) Оптимизация инновационной практики образования 
в области искусств

Интернет- технологии обеспечивают прочную ос-
нову для эффективного развития художественно-
го образования. Разумно используя обширность 
ресурсов Интернета, оптимизация инновационных 
форм практики художественного образования под-
черкивается через обогащение ресурсов практи-
ки художественного образования, чтобы формы 
практики художественного образования новой эпо-
хи могли максимально удовлетворить духовные 
и культурные потребности студентов- художников. 
Трехмерная модель образования построена таким 
образом, чтобы обогатить и усилить учебную про-
грамму онлайн- и офлайн- обучения, используя ши-
роту офлайн- обучения для удовлетворения отзывов 
и проблем учащихся в офлайн- обучении с помощью 
онлайн- упражнений на усиление, объяснения клю-
чевых моментов знаний, а также послешкольных 
сессий вопросов и ответов. Модель обучения на-
правлена на дальнейшее укрепление понимания 
и запоминания студентами содержания художе-
ственного образования посредством интенсивной 
онлайн- практики, объяснения ключевых моментов 
знаний, а также вопросов и ответов после занятий 
и общения со сверстниками. Высокоинтерактивный 
и практический опыт автономного обучения через 
классные занятия и имитацию произведений искус-
ства эффективно использует совместное использо-
вание и простоту просмотра онлайн- ресурсов для 
стимулирования интереса учащихся к обучению. 
Интерактивные автономные методы обучения, та-
кие как учебные занятия в классе и имитация произ-
ведений искусства, стимулируют интерес учащихся 
к обучению и полностью высвобождают их субъек-
тивную инициативу, позволяя им лучше понять со-
держание произведений искусства на собственном 
опыте. Это позволит студентам лучше понять под-
текст произведения через собственный опыт. [5].

(3) Улучшить аудит ресурсов для повышения 
художественного мастерства студентов

Несмотря на быстрое развитие современных 
интернет- технологий, порог доступа к интернет- 
ресурсам низок, аудит недостаточен, а механизм 
контроля и аудита для загрузки и обмена произве-
дениями не продуман. Непродуманный механизм 
контроля и аудита для передачи и совместного ис-
пользования работ привел к неравномерному ка-
честву сетевых ресурсов. Для того чтобы создать 
хорошую атмосферу обучения и уменьшить влияние 
нежелательной информации на ценности и эмоции 
студентов, мы должны обратить внимание на улуч-
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шение системы проверки ресурсов и очищение се-
тевой среды. Создайте надежный механизм досту-
па к онлайн- ресурсам и произведениям искусства, 
усильте управление проверкой и надзором за куль-
турной ценностью произведений искусства и уве-
личьте продвижение высококачественных и ориги-
нальных произведений искусства. Правительство 
также должно усилить рекламу и продвижение вы-
сококачественных и оригинальных произведений 
искусства, чтобы направить студентов на форми-
рование правильных ценностей и вдохновить их 
на эффективное использование своего воображе-
ния и творческих способностей. Усилить культиви-
рование практических и творческих способностей 
учащихся. Усилить культивирование и развитие 
практических и инновационных способностей сту-
дентов, чтобы они могли диалектически понимать 
интернет- ресурсы и использовать их научно и точно. 
Студенты смогут научно использовать интернет- 
ресурсы, понимать степень заимствования и ре-
ферирования, чтобы они могли совершенствовать 
свой артистизм на основе оригинальности своих 
произведений и постоянно создавать высокока-
чественные оригинальные работы. Это позволит 
обеспечить оригинальность работ студентов, улуч-
шить их артистизм и создать высококачественные 
оригинальные работы.

(4) Подчеркнуть эффективное сочетание художественного 
и гуманитарного образования

Художественное образование по своей сути яв-
ляется своего рода эмоциональным воспитанием, 
влияющим на людей и формирующим их через ма-
териальную форму художественного выражения, 
поэтому в практике художественного образования 
необходимо подчеркивать эффективное сочета-
ние художественного образования и гуманитарно-
го образования. Поэтому в практике художествен-
ного образования следует уделять особое внима-
ние эффективному сочетанию художественного 
образования и гуманитарного образования, чтобы 
обеспечить богатство коннотационной ценности 
художественного образования. [5] Эффект Бога-
тые художественные ресурсы в Интернете могут 
помочь учителям постоянно повышать качество 
и уровень художественного образования, чтобы они 
могли правильно понимать основные образователь-
ные цели практики художественного образования. 
Они могут распознавать основные образователь-
ные цели практики художественного образования, 
правильно интерпретировать подтексты различных 
художественных произведений и находить подхо-
дящие художественные образовательные ресурсы 
в большом количестве интернет- ресурсов, чтобы 
удовлетворить индивидуальные потребности раз-
вития учащихся нового времени. Они могут нахо-
дить художественные произведения, отвечающие 
индивидуальным потребностям развития учащихся 
нового возраста, и постоянно направлять учащихся 
на более глубокое понимание историко- культурного 
фона, духовной культуры и ценностей художествен-
ных произведений.

Учащиеся учатся понимать исторический 
и культурный фон, духовную культуру и ценности 
произведений искусства, чтобы повысить гумани-
тарную грамотность и укрепить художественную 
грамотность, делая произведения искусства бо-
лее значимыми. Это позволит повысить гумани-
тарную грамотность учащихся, укрепить их худо-
жественное творчество и сделать их художествен-
ные произведения более содержательными.

(5) Формирование разнообразных методов оценки 
художественного образования

В эпоху Интернета практические формы художе-
ственного образования получили дальнейшее раз-
витие и обогащение, среди которых постепенно 
становятся популярными онлайн- и офлайн- режимы 
обучения, а также образовательная концепция ин-
теграции промышленности и образования. Об-
разовательная концепция интеграции постепен-
но становится популярной, особенно оффлайно-
вая практическая форма обучения интеграции 
промышленности- академии-исследований очень 
эффективна в использовании ценностных преиму-
ществ различных образовательных В частности, 
оффлайновая практическая форма обучения инте-
грации промышленности- академии-исследований 
очень эффективна в использовании ценностных 
преимуществ различных образовательных тем для 
улучшения качества практики художественного об-
разования. Успешное произведение искусства тре-
бует интеграции множества профессиональных на-
выков и предметных знаний, что требует формиро-
вания диверсифицированной учебной программы. 
Это требует формирования разнообразных мето-
дов оценки художественного образования, чтобы 
оценить способности учащихся к художественному 
творчеству и гуманистические качества со всех сто-
рон и ракурсов. Это требует формирования разно-
образных методов оценки художественного обра-
зования для оценки художественного творчества 
и гуманистических качеств учащихся с различных 
точек зрения. Мы поощряем функцию равного об-
щения в онлайн- образовании и поэтапно изуча-
ем процесс обучения студентов, чтобы уменьшить 
субъективность оценки отношений между препо-
давателем и педагогом в сфере художественного 
образования. Оценка субъективна, чтобы научно 
скорректировать форму практики художественно-
го образования.

Заключение

На фоне эпохи Интернета, в целях дальнейшего 
повышения качества практики художественного 
образования, необходимо увеличить финансовые 
вложения в художественное образование в процес-
се осуществления художественного образования, 
эффективно использовать богатство и совместное 
использование ресурсов Интернета, постоянно обо-
гащать педагогические ресурсы художественного 
образования. В то же время активно перенимать 
успешные примеры преподавания практики худо-
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жественного образования и оптимизировать инно-
вационные формы практики художественного обра-
зования, уделяя особое внимание усилению аудита 
ресурсов художественного образования в Интерне-
те, строгому отбору положительных ресурсов ху-
дожественного образования, подчеркивая эффек-
тивную интеграцию художественного образования 
и гуманитарного образования и направляя учащихся 
на формирование правильных и здоровых ценно-
стей и художественной грамотности, совершенствуя 
их художественные, инновационные и творческие 
способности. Тесное соответствие индивидуализи-
рованных потребностей развития студентов в эпоху 
Интернета и тенденции развития художественного 
образования, формирование диверсифицирован-
ного метода оценки художественного образования, 
уточнение художественного образования Целью 
художественного образования является создание 
трехмерной образовательной структуры «Интернет 
+ художественное образование» путем пропаганды 
равной и уважительной формы художественного 
общения, а также постоянное содействие общему 
развитию студентов.
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TRANSFORMATION OF PEDAGOGICAL TOOLS 
FOR THE FORMATION OF ARTISTIC EDUCATION 
COMPETENCIES IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION

Zuo Yupu
Russian State Pedagogical University

In the new era, information technology is updated and developed at 
a faster pace, and the new Internet concept has penetrated into all 
aspects of people’s daily life, study and work, which not only makes 
the communication links between various industry fields closer, but 
also widens the paths and methods of education and teaching to 
a great extent. With the continuous development of the core quality 
education concept, art education has been developed rapidly, and 
the development of art education in the Internet era gradually pre-
sents diversified characteristics, and its communication carriers and 
communication methods have been further enriched and improved. 
However, in the background of the Internet era, there are still certain 
challenges in the practice of art education, which makes the teach-
ing objectives of art education not fully developed. Therefore, by 
analyzing the opportunities and challenges of art education practice 
in the Internet era, this paper tries to explore the path of art educa-
tion practice in the Internet era, in order to efficiently play the advan-
tages of Internet technology and innovate the form of art education 
practice, so that it can keep pace with the development of the times 
and meet the development needs of art education.

Keywords: online- education, art education, art, internet resources, 
students, art works, offline- education, internet.
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Развитие цифровых компетенций преподавателя иностранного 
языка в вузе рассматривается в двух аспектах. Первый свя-
зан с совершенствованием компетентностного профиля пре-
подавателя, позволяющего внедрять подходы CLIL или ЕSP. 
Второй, претендующий на большую степень актуальности, 
детерминирован процессом развития системы электронного 
обучения и актуализирует проблему развития цифровых ком-
петенций преподавателей.
Цель исследования заключалась в том, чтобы определить ос-
новные направления развития цифровых компетенций совре-
менного преподавателя иностранного языка.
Анализ проблемного поля вопросов развития цифровой компе-
тентности показал, что большая часть исследований акценти-
рует внимание на разрыве между профессиональными знани-
ями преподавателей и их навыками использования цифровых 
инструментов. Утверждается, что уровень владения цифровы-
ми технологиями находится в прямой зависимости от готовно-
сти преподавателя к их изучению.
Изучение особенностей процесса формирования цифровой 
компетенции преподавателя иностранного языка позволило 
сформулировать следующие выводы. Эффективность ис-
пользования цифровых технологий зависит от способности 
преподавателя к рефлексии и развитию своих когнитивных 
навыков. Активность преподавателя в цифровой среде нахо-
дится в прямой зависимости от того, насколько успешно он пе-
режил кризис профессиональной идентификации, связанный 
с изменениями в коммуникативной модели взаимодействия 
со студентами. Таким образом, приоритетными направления-
ми развития цифровой компетенции преподавателя становят-
ся задачи по формированию навыков креативного мышления, 
развитию эмоционального интеллекта, а также формирование 
условий для адаптации личности преподавателя изменениям 
в его профессиональной идентификации.

Ключевые слова: цифровая компетенция, цифровая компе-
тентность, ИКТ-компетенции, цифровые технологии обучения, 
конвергентная педагогика, мультимедийные технологии, CLIL, 
ЕSP.

Современный образовательный процесс ори-
ентирован на активное использование цифровых 
технологий. Доказанным является тот факт, что 
высокий уровень их интерактивности позволяют 
преподавателю снижать интенсивность влияния 
языковых барьеров, усиливает мотивацию к раз-
витию устной и письменной речевой деятельно-
сти, позволяет эффективно управлять внимани-
ем, обеспечивает высокий уровень вовлеченности 
в процесс обучения, обогащает социальный опыт 
студентов. Также использование цифровых техно-
логий позволяет преподавателю решить ряд мето-
дических задач: формирование психологической 
готовности обучающегося к речевому общению, 
создание естественных условий для многократ-
ного повторения языкового материала, трениров-
ка обучаемого выбору нужного речевого варианта 
и т.д.

Однако, вышеперечисленные положительные 
моменты создали и целый ряд проблем в фор-
мировании навыков иноязычных коммуникаций 
в цифровой профессиональной среде. Так ак-
тивное использование цифровых технологий по-
требовало переосмысления роли преподавателя 
в процессе обучения иностранному языку. [Жабо-
рова: 354] Конструктивные возможности мульти-
медийной среды в процессе языковой подготов-
ки изменили роль преподавателя. И если ранее 
он выступал в качестве транслятора информации, 
осуществляющего контроль результатов своей де-
ятельности, то в настоящее время преподаватель 
становится организатором, дизайнером информа-
ционного пространства, провоцирующего, мотиви-
рующего студентов на активное изучение учебно-
го материала. [Яковлева: 47]

Также сформировалась необходимость в раз-
витии совершенно новых навыков межличност-
ной коммуникации и работы с информацией в це-
лом. [Шефиева: 337] Речь идет не только об адап-
тации к нелинейному характеру информации, 
но и социально- психологических барьерах, кото-
рые неизбежны в опосредованных коммуникациях.

В этом контексте основной перспективой раз-
вития профессиональных навыков обучения ино-
странному языку становится процесс формирова-
ния и совершенствования цифровых компетенции 
преподавателя. И цель данного исследования за-
ключается в том, чтобы определить основные на-
правления развития цифровых компетенций совре-
менного преподавателя иностранного языка при 
обучении студентов неязыковых специальностей.

Процесс профессионального развития пре-
подавателя в цифровой среде рассматривается 
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в контексте двух понятий «цифровая компетент-
ность», «цифровые компетенции». В нашем иссле-
довании мы будем использовать данные понятия 
в следующей трактовке. «Цифровая компетент-
ность» –  это совокупность компетенций, которая 
необходима преподавателю для реализации про-
фессиональных задач в цифровой образователь-
ной среде. Данный феномен представлен следу-
ющими компонентами: мотивационно- личностный 
(отражает заинтересованность педагога в исполь-
зовании цифровых технологий в профессиональ-
ной деятельности); когнитивный (уровень твор-
ческой активности, обладание навыками крити-
ческого мышления); деятельностный (навыки ис-
пользования цифровых технологий в практике 
преподавания); рефлексивно- оценочный (навыки 
рефлексии профессиональной деятельности и го-
товность к самообучению). [Топилина, Топилина: 
323]

Исследования цифровой компетентности пре-
подавателя иностранного языка до пандемии 
2021 года были ориентированы на оценку навы-
ков использования технических возможностей 
интернет- ресурсов (цифровых компетенций), на-
чиная с умений пользоваться программным обес-
печением для создания презентаций, заканчивая 
навыками блоггинга. Результаты исследований 
демонстрировали тот факт, что уровень владения 
цифровыми технологиями находится в прямой за-
висимости от готовности преподавателя к их из-
учению, а также субъективной оценки возможно-
стей данных технологий в управлении эффектив-
ностью процесса обучения иностранному языку.

Изменения, произошедшие в период пандемии 
COVID-19 в образовательной среде, обнаружили 
новые аспекты в необходимости профессиональ-
ного развития преподавателей иностранного язы-
ка. [Isaeva: 9] Было установлено, что между про-
фессиональными знаниями и навыками использо-
вания цифровых инструментов существует значи-
тельный разрыв. [Meirovitz., Russak., Zur.] По-преж-
нему остается актуальной ситуация, в которой 
преподаватели, владеющие цифровыми техноло-
гиями, активно включают свои знания в практику 
обучения языку. И в условиях необходимости при-
менения новых технологий в рамках электронно-
го обучения, они смогли взять под контроль про-
цесс управления обучением, сформировали высо-
кий уровень вовлеченности, мотивации студентов. 
С другой стороны, преподаватели, чей уровень 
владения цифровыми технологиями был ниже, 
столкнулись с технологическими трудностями, ко-
торые снизили качество образовательного про-
цесса.

Исследование данной проблемы позволило 
обосновать необходимость разработки программ, 
позволяющих повысить уровень осведомленности 
преподавателей о новых методах обучения, а так-
же сформировать условия для развития цифро-
вой компетенции и поощрения преподавателей, 
адаптирующихся к новым цифровым технологиям 
в конкретном дисциплинарном контексте.

Также были выделены группы цифровых ком-
петенций (навыков) для преподавателей ино-
странного языка. [Зеер, Ломовцева, Третьякова: 
31] Первая группа компетенций ориентирована 
на формирование навыков поиска и использова-
ния баз данных, которые содержат информацию, 
необходимую не только для проведения занятий, 
но и для самопроверки уровня собственной язы-
ковой подготовки. Вторая группа определила ми-
нимальный набор цифровых приложений, которы-
ми должен владеть преподаватель для выработки 
языковых навыков у студентов, а также осущест-
вления различных форм контроля процесса обу-
чения. Третья группа компетенций связана с фор-
мированием навыка визуализации информации, 
создания интерактивной образовательной среды. 
Предполагается, что данные компетенции позво-
лят повысить уровень эффективности развития 
лексических и грамматических навыков у студен-
тов. [Мигачева, Ивашова:103] Четвертая группа 
компетенций ориентирована на развитие навыков 
управления коммуникациями в сетевом формате, 
владение инструментами видеоконференцсвязи. 
И заключительная группа компетенций должна 
обеспечить возможность работы с видеоматериа-
лом, его созданием и трансляцией. [Тоцкая: 4]

Отдельно следует отметить направления иссле-
дований, ориентированных на изучение «ИКТ-ком-
петентность» преподавателей. Достаточно часто 
понятие «ИКТ-компетентность» используется как 
понятие, которое характеризует общую способ-
ность преподавателя использовать цифровые тех-
нологии в процессе обучения [Исаева, Исаева: 
73]. В таком случае, терминологическая строгость 
сохраняется за счет того, что понятия «цифровая 
компетенция» и «цифровая компетентность» при-
знаются тождественными. [Носова, Леонова, Ру-
заков:139] Не вникая в терминологические тонко-
сти следует отметить, что данное направление ис-
следований обнаруживает предметные плоскости, 
которые требуют не менее пристального внима-
ния, чем задачи формирования умений препода-
вателя работать с цифровыми технологиями.

Первая предметная область связана с пробле-
мой трансформации мышления преподавателя 
в процессе использования цифровых технологий. 
Данная трансформация связана с тем, что ин-
формация в цифровой среде имеет нелинейную 
структуру. В то время как печатный текст всег-
да линеен и в большинстве языков организован 
в виде последовательности фраз, воспроизводи-
мых в порядке чтения. Восприятие печатного тек-
ста формирует соответствующие навыки мышле-
ния, адаптированного к системному, иерархично-
му, последовательному восприятию информации. 
В этом контексте становится понятным факт от-
сутствия мотивации преподавателя к внедрению 
цифровых технологий в процесс языковой подго-
товки. Речь идет не о консервативности или неже-
лании совершенствовать навыки, а о перестройке 
процесса восприятия информации в целом. Пояс-
ним данный тезис. Для современных студентов, 
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обладающих высоким уровнем адаптированности 
к цифровой среде, дискретность и нелинейность 
информации являются ее естественными харак-
теристиками. Такой характер воспринимаемой ин-
формации не вступает в конфликт с отсутствием 
способности у студента к длительной концентра-
ции внимания, высоким уровнем мультизадачно-
сти, рассеянностью внимания. С другой стороны, 
перед преподавателем стоит задача формирова-
ния системного представления о структуре изу-
чаемого языка, а также навыков работы со смыс-
лами и символами языковой среды, которые под-
чиняются и непривычной для студента граммати-
ке. В данной ситуации цифровые технологии об-
учения, особенно мультимедиа, могут давать де-
структивные эффекты при изучении иностранного 
языка. Поэтому одним из основных направлений 
развития цифровых компетенций преподавателя 
должна стать задача формирования навыка адап-
тации процесса реализации методических задач 
языковой подготовки в дифференцированной (ли-
нейной и нелинейной) информационной среде.

Второе направление связано с проблемой про-
фессиональной идентификации личности препо-
давателя в цифровом образовательном процессе. 
Речь идет об изменения статуса преподавателя, 
его ролевого репертуара. В цифровом образова-
тельном процессе преподаватель перестает быть 
центром образовательного процесса, основным 
источником информации, а становится дизайне-
ром цифровой среды обучения, тьютором, коррек-
тирующим цифровой след студента, навигатором 
в образовательном интернет- пространстве. Дан-
ный подход коренным образом изменяет процес-
сы вторичной социализации личности преподава-
теля, связанной с профессиональной деятельно-
стью. И данные изменения могут быть достаточно 
травматичными, требующими особых условий для 
адаптации личности преподавателя к новому ста-
тусу.

Также следует уточнить задачи по развитию 
у преподавателя навыков коммуникации и со-
трудничества в цифровой среде. К примеру, один 
из существенных факторов, влияющих на актив-
ность преподавателя – нивелирование границ ин-
дивидуального пространства. [Андрюхина, Садов-
никова, Уткина:132] И в настоящее время среди 
преподавателей существует высокий уровень со-
противления публичности, которую диктует циф-
ровая среда. Проблема адаптации преподавате-
ля к цифровым коммуникациям усугубляется так-
же и особенностью задач внедрения идей конвер-
гентной педагогики, которая прочно ассоциирует-
ся с процессами цифровизации образовательной 
среды. Конвергентная педагогика, как правило, 
рассматривается как решение проблемы сохра-
нения «живого общения» между педагогом и сту-
дентом через неформальную диалогизацию учеб-
ного процесса, ей свой ственен отход от модели 
«занятие- ритуал» к модели «занятие- событие». 
Такой подход актуализирует задачи по развитию 
у преподавателя определенного уровня эмоцио-

нального интеллекта и креативного мышления. 
То есть речь идет не об абстрактных идеях разви-
тия «цифровой культуры преподавателя» [Исаева: 
83], и не компетенциях, позволяющих реализовать 
подходы CLIL или ЕSP [Иноземцева, Труфанова, 
Крупченко:154], а глубинных изменениях в когни-
тивных способностях преподавателя, а также его 
эмоциях.

В заключение следует сделать выводы о том, 
активность преподавателя в цифровой среде на-
ходится в прямой зависимости от того, насколько 
успешно он пережил кризис профессиональной 
идентификации, связанный с изменениями в ком-
муникативной модели взаимодействия со студен-
тами. Изменение модели образовательного про-
цесса в соответствии с идеями конвергентной пе-
дагогики требует от преподавателя развития на-
выков креативного мышления и повышения уров-
ня эмоционального интеллекта. Таким образом, 
становится очевидным тот факт, что проблема 
развития цифровой компетентности современно-
го преподавателя иностранного языка требует ме-
ждисциплинарного подхода. Необходимо форми-
ровать новое предметное поле для исследований, 
ориентированных на изучение глубинных процес-
сов трансформации личности современного пре-
подавателя в цифровой образовательной среде.
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FORMATION OF DIGITAL COMPETENCIES OF 
FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Shefieva E. Sh., Bessarabova O. N.

Rostov State Transport University

The development of professional competencies of a foreign lan-
guage teacher at the university is considered in two aspects. The 
first one is related to the improvement of the teacher’s competence 
profile, which allows implementing CLIL or ESP approaches. The 
second one, which claims to be more relevant, is determined by 
the development process of the e-learning system and actualizes 
the problem of the developing the digital competencies of teachers.
The purpose of the study was to determine the main directions of 
the development of digital competencies of a modern foreign lan-
guage teacher.
The analysis of the problematic field of digital competence devel-
opment issues has shown that most of the research focuses on the 
gap between the professional knowledge of teachers and their skills 
in using digital tools. It is argued that the level of proficiency in digital 

technologies is directly dependent on the readiness of the teacher 
to study them.
The study of the features of the forming process of a foreign lan-
guage teacher’s digital competence allowed us to formulate the fol-
lowing conclusions. The effectiveness of using digital technologies 
depends on the teacher’s ability to reflect and develop their cog-
nitive skills. The activity of a teacher in the digital environment is 
directly dependent on how successfully he has survived the crisis 
of professional identification associated with changes in the com-
municative model of interaction with students. Thus, the priority di-
rections of the development of the teacher’s digital competence are 
the tasks of forming creative thinking skills, developing emotional 
intelligence, as well as creating conditions for adapting the teacher’s 
personality to changes in his professional identification.

Keywords: digital competence, ICT –  competence, digital learning 
technologies, convergent pedagogy, multimedia technologies, CLIL, 
ESR.
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В статье рассматриваются особенности методики дистанци-
онного обучения высшей математике в системе современного 
образования. Отмечено, что дистанционный вид образования 
является в настоящее время самым доступным видом образо-
вания для человека, тесно связанного с использованием ком-
пьютера, современных технологий и Интернета. Установлено, 
что при дистанционном обучении высшей математике прихо-
дится решать две группы проблем: методические и техниче-
ские. В статье обосновывается, что современные методики 
дистанционного обучения высшей математике должны учиты-
вать непрерывность образования, которое является главным 
приоритетом системы образования. Автором предложено ис-
пользование в дистанционном обучении математике образо-
вательных веб-квестов на основе облачных вычислений, пред-
ставляющих собой образовательный веб-сайт в сети Интернет. 
В результате исследования автор приходит к выводу о том, что 
полностью переходить на дистанционный формат обучения 
высшей математике нецелесообразно, так как в нем существу-
ют ряд недостатков и спорных моментов. Автором разработа-
ны педагогические условия использования дистанционных тех-
нологий обучения, адаптированные к существующим условиям 
преподавания высшей математики. В качестве самостоятель-
ного рассмотрен вопрос о понятии, сущности и особенностях 
современного дистанционного образования и возможность его 
применения при обучении техническим наукам.

Ключевые слова: высшая математика, методика образова-
ния, методика обучения, современные методики, дистанцион-
ное обучение.

Влияние процесса развития информационных 
и компьютерных технологий на современное обра-
зование высоко. Цифровые технологии продолжа-
ют стремительно трансформироваться, затраги-
вая все аспекты жизни и работы. Предполагается, 
что данные технологии должны приносить боль-
шую пользу и расширять возможности своих поль-
зователей, а также приносить прибыль его разра-
ботчикам. Тем не менее, поскольку они открывают 
новые и даже непредвиденные возможности, они 
нередко приносят столько же проблем, сколько 
и решают.

В условиях онлайн/смешанного обучения акту-
альность исследования использования цифровых 
технологий как средства адаптивного обучения 
высшей математике неоспорима. Реализация ос-
нов адаптивного обучения с помощью цифровых 
технологий предоставляет значительные возмож-
ности для индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса в соответствии с ког-
нитивными особенностями и образовательными 
потребностями каждого обучающегося.

Образование, и математическое образование, 
в частности, является контекстом, в котором в том 
числе необходимы преобразования, в том числе 
связанные с использованием информационных 
технологий. В этой связи, представляется необхо-
димым и полезным рассмотреть широкий спектр 
информационных технологий, которые применя-
ются в математическом образовании, а именно 
в системе дистанционного обучения высшей ма-
тематике.

Различными учеными затрагиваются пробле-
мы компьютеризации математического образова-
ния [6], применения вычислительной техники лек-
ций по курсу высшей математики [4], некоторые 
вопросы обучения и оценки мышления высокого 
уровня в изучении математики с использованием 
компьютерных технологий [3].

Во время глобальной пандемии человечество 
в очередной раз доказало, что многие действия 
удобно выполнять удаленно, а не напрямую. В та-
кой момент не должна была останавливаться и си-
стема образования. Концепция дистанционного 
обучения в очередной раз доказала свою актуаль-
ность в настоящее время. Нужно учесть, что по-
средством дистанционного обучения преподается 
в том числе один из самых сложных предметов –  
математика. Опыт пандемии показал, что препо-
даватели должны быть готовы предоставить ка-
чественное образование даже в условиях вынуж-



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

148

денного перехода на онлайн- обучение. Для этого 
необходимо обеспечить учащихся современными 
цифровыми образовательными ресурсами и ин-
струментами.

Понятие дистанционного обучения появляется 
в конце XVIII века в процессах, связанных с раз-
витием почтовой связи в Западной Европе как 
«корреспондентского образования». Все дидак-
тические материалы были доставлены студентам 
по почте с указанием для самостоятельной рабо-
ты. В то время такое образование предназнача-
лось для студентов, которые не могли учиться тра-
диционным способом по состоянию здоровья или 
удаленности.

Сегодня, в эпоху современных высокотехноло-
гичных технологий, формат дистанционного обу-
чения кардинально изменился. В XXI веке в вузах 
мира активно внедряется дистанционное образо-
вание. Фактически, учитывая письменные реко-
мендации учителя, это было полностью самостоя-
тельное обучение. Дистанционное обучение –  это 
современная технология, позволяющая сделать 
обучение более доступным и привлекательным, 
и как мы видели во время пандемии, дистанци-
онное обучение оказалось единственным спасе-
нием образования в этот период [7, с. 242]. На се-
годняшний день это самое доступное образова-
ние для человека, тесно связанное с использова-
нием компьютера, современных технологий и Ин-
тернета.

В то же время, надо учесть, что современное 
дистанционное образование предлагает множе-
ство форматов и технологических инструментов. 
Как отмечает, «наиболее распространенным и до-
казавшим свою эффективность вариантом явля-
ется совмещение традиционной очной модели 
и инновационных подходов удаленного обучения» 
[2, с. 98].

Поэтому в рамках рассмотрения современных 
методик дистанционного обучения высшей мате-
матике особенно важным представляет рассмо-
трение следующих аспектов проблемы информа-
тизации образования:
1. использование новейшего мультимедийного 

оборудования в учебном процессе;
2. использование элементов дистанционного обу-

чения в ходе учебных курсов;
3. результаты исследования с использованием 

рейтинговой системы.
Важно заметить, что дистанционное обучение 

высшей математике неизбежно приводит к ряду 
проблем. При данном виде обучения увеличива-
ется объем домашней работы, время на понима-
ние материала, а также ввиду отсутствия конт-
роля зачастую пропадает желание и мотивация 
к обучению [5, с. 244]. Поэтому, при дистанци-
онном обучении математике приходится решать 
две группы проблем: методические и техниче-
ские.

Одним из вариантов дистанционного обучения 
математике являются образовательные веб-кве-
сты на основе облачных вычислений. Под учеб-

ным веб-квестом понимается образовательный 
веб-сайт в сети Интернет, где часть или полная ин-
формация, которую используют учащиеся, нахо-
дится на различных веб-сайтах.

Современные веб-технологии достаточно гиб-
ки и вариативны, поэтому позволяют учитывать 
специфику группового состава, наличие различ-
ных групп обучающихся [8, с. 178]. Это позволяет 
использовать дифференцированный или индиви-
дуальный подход к студентам. Это позволяет ис-
пользовать групповые и индивидуальные формы 
обучения на уроках высшей математики.

Нужно отметить, что современные студенты 
нуждаются в представлении учебной информации 
в специальных формах; они должны быть макси-
мально структурированы и основаны на визуали-
зации и поддерживающих символических знаках. 
Особенно важно создать для студентов краткие 
наглядные структурные схемы и, по возможности, 
чтобы они хранились вместе с основным теорети-
ческим материалом темы, изложенным в сжатой 
форме (например, не более чем на одной страни-
це) и основанным на символическом обозначении. 
язык математики.

Таким образом, разработка технологий 
и средств дистанционного обучения становится 
особенно актуальной при изучении математиче-
ских дисциплин. Представляется целесообраз-
ным рассмотрение трех комплексных факторов, 
определяющих особенности современного дис-
танционного обучения высшей математике. Этапы 
предварительной подготовки и реализации проек-
та по внедрению дистанционных образовательных 
технологий в учебный процесс обучения высшей 
математики должны учесть все требования совре-
менного образования и образовательных стандар-
тов.

Использование современной методики обуче-
ния высшей математики в форме дистанционно-
го обучения обосновывает и повышает мотивацию 
студентов к обучению и учебной деятельности, 
а самоконтроль и самокритика со стороны студен-
тов дают им возможность большей самостоятель-
ности и инициативы, предоставлять широкий про-
стор для творческой деятельности и, прежде все-
го, развивать научную и исследовательские навы-
ки.

Несмотря на появление технологии дистанци-
онного обучения и ее широкое ожидание исполь-
зования в математическом образовании, было 
проведено мало исследований по взаимодей-
ствию преподавания, обучения и дистанционного 
образования по математике. Поэтому необходимы 
дополнительные исследования того, как эффек-
тивно преподавать математику в онлайн- среде, 
и что представляет собой продуктивное обучение 
в такой среде [1].

Современные методики дистанционного обу-
чения высшей математике должны учитывать не-
прерывность образования, которое является глав-
ным приоритетом системы образования, поэтому 
представляется необходимым улучшить методику 
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дистанционного образования по всем предметам, 
и математики, в частности. Поэтому результаты 
этого исследования важны для лиц, принимающих 
участие в подобной форме образования.

Обосновано, что с развитием дистанционного 
обучения стало возможно эффективное обеспе-
чение адаптивности процесса обучения высшей 
математике. Адаптация предполагает анализ ин-
дивидуальных особенностей и начального уровня 
подготовки обучающихся, внедрение процесса ин-
терактивного обучения, оценку критериев успева-
емости для перехода на следующий уровень обу-
чения.

Система дистанционного обучения высшей 
математике должна обеспечивать оптимальную 
адаптацию образовательного процесса к индиви-
дуальным особенностям и персональным предпо-
чтениям студента, способствовать активизации их 
познавательной деятельности, повышать мотива-
цию к обучению, дать возможность осуществле-
ния мониторинга обучения и его корректировки 
для достижения запланированных индивидуаль-
ных результатов. Данная система обучения имеет 
потенциал для обеспечения полного вовлечения 
студентов в процессе построения собственной ин-
дивидуальной образовательной траектории, раз-
вития их активности, усовершенствования инди-
видуализации образовательного процесса и т.д.

В целом методика обучения высшей математи-
ке в форме дистанционного обучения нуждается 
в улучшении качества различных аспектов, таких 
как подготовка, объекты и инфраструктура, мате-
риалы и методы обучения, используемые для до-
стижения цели обучения и воспитания. Поэтому 
образовательные организации должны подгото-
вить помещения и инфраструктуру, что может по-
мочь преподавателям и студентам наиболее эф-
фективно реализовывать процесс обучения и ис-
пользовать доступные информационные сред-
ства, в особенности возможности взаимодействия 
посредством видеоконференций. Лекторы долж-
ны обладать различными способностями и навы-
ками, особенно в использовании инновационных 
методов обучения и разработке интерактивных 
учебных материалов, чтобы помочь обучающимся 
изучать высшую математику в структурированном 
и всеобъемлющем виде.

Сбор качественных данных для будущих иссле-
дований позволит углубить понимание восприятия 
учащихся и изучить различия в их стилях обуче-
ния, а также как рассмотрение того, как применя-
емые методики и методы обучения могут повлиять 
на опыт студентов дистанционного обучения.

Подводя итог, стоит отметить, что в результате 
данного исследования мы пришли к выводу о том, 
что полностью переходить на дистанционный фор-
мат обучения по математике или другим техни-
ческим дисциплинам нецелесообразно, посколь-
ку дистанционное обучения и использование ин-
формационных и цифровых технологий имеет ряд 
недостатков и спорных моментов. Сказанное об-
уславливается также тем, что в высшей математи-

ке существует необходимость руководства препо-
давателя и специальных условий, что невозможно 
без очных практических занятий и лабораторных 
работ.
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MODERN METHODS OF DISTANCE LEARNING IN 
HIGHER MATHEMATICS

Albogachieva M. M.
Ingush State University

The article discusses the features of the methodology of distance 
learning in higher mathematics in the system of modern education. 
It is noted that distance education is currently the most accessible 
type of education for a person, closely related to the use of a com-
puter, modern technologies and the Internet. It has been established 
that in distance learning higher mathematics, two groups of prob-
lems have to be solved: methodological and technical. The article 
substantiates that modern methods of distance learning in higher 
mathematics should take into account the continuity of education, 
which is the main priority of the education system. The author pro-
poses the use of educational web quests based on cloud computing 
in distance learning mathematics, which is an educational website 
on the Internet. As a result of the study, the author comes to the con-
clusion that it is not advisable to completely switch to the distance 
learning format for higher mathematics, since there are a number 
of shortcomings and controversial issues in it. The author has de-
veloped pedagogical conditions for the use of distance learning 
technologies, adapted to the existing conditions for teaching higher 
mathematics. The question of the concept, essence and features of 
modern distance education and the possibility of its application in 
teaching technical sciences are considered as an independent one.

Keywords: higher mathematics, education methodology, teaching 
methodology, modern methods, distance learning.
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Статья посвящена применению диофантовых уравнений в рам-
ках обучения студентов математическим дисциплинам для ав-
томатической генерации различных типовых задач. Диофанто-
вы уравнения и изучение методики их решения представляют 
интерес сами по себе в связи с их широкой применимостью, 
например для решения линейных и квадратных уравнений 
над конечными полями, а также преподавания понятий приво-
димости. Для автоматизации составления задач по дискрет-
ной математике существует потребность в генерации графов 
с различными характеристиками, непосредственно связанной 
с теорией квадратичных вычетов, в рамках которой стоят во-
просы разрешимости диофантовых полиномиальных алгебра-
ических уравнений второго порядка над конечными кольцами. 
Генерация матриц для задач на решение систем линейных 
алгебраических уравнений и арифметические операции с ма-
трицами в общем случае завязана с проблемой арифметиче-
ской сложности, например высокими мощностями элементов 
матриц, возникающих при операции умножения матриц. Для 
ограничения арифметической сложности могут быть использо-
ваны диофантовы уравнения, сохраняющие целочисленность 
коэффициентов.

Ключевые слова: педагогика, образование, математика, ли-
нейная алгебра, генерация задач

Введение

В настоящее время преподаватель постоянно стал-
кивается с вопросом проверки и контроля знаний 
своих студентов. Для данного этапа обучения до-
статочно часто используется решение типовых 
задач по пройденному материалу. Однако сейчас 
большинство задачников, используемых препода-
вателями для формирования проверочных работ, 
находятся в открытом доступе, и студент может 
достаточно легко найти решение любой задачи. 
Помимо этого, студенты быстро адаптировались 
к экзаменам с небольшим количеством вопросов, 
вследствие чего происходит простое запоминание 
ответов без применения и отработки навыков. В свя-
зи с этим стоит обратить внимание на качественную 
проверку и контроль полученных знаний. Обычно 
сегодняшние преподаватели увеличивают банк во-
просов, регулярно его обновляя, но это достаточно 
трудоемкий и затратный по времени процесс, с кото-
рым тяжело справиться одному человеку в рамках 
своего обучающего курса. Преподаватель не может 
составить вариант для каждого студента в потоке, 
именно поэтому возникает потребность в автомати-
зации. Данную проблему в рамках математических 
дисциплин может решить генерация задач различ-
ными методами.

Существующие работы преподавателей дисци-
плин математического цикла по применению до-
полнительных возможностей для формирования 
индивидуальных задач помогли понять суть рабо-
ты этих генераторов. Соответственно, генератор –  
это продвинутый “калькулятор”, который включа-
ет в себя условие задачи и алгоритм ее решения. 
Также были описаны и различные направления 
и методы генерации. Одним из самых эффектив-
ных методов является метод генерации задач с ис-
пользованием диофантовых уравнений.

Если давать определение простыми словами, 
то диофантово уравнение –  это уравнение над ко-
нечными полями и их коэффициентами [1]. Тради-
ционно их исследование относится к дискретному 
анализу и теории чисел. Как известно, использо-
вание диофантовых уравнений достаточно рас-
пространено. Одна из самых известных теорем 
в математике –  теорема Ферма –  как раз пред-
ставляет собой диофантово уравнение.

В современном мире растет число исследова-
ний, в основе математической модели которых 
выступают диофантовы уравнения, следователь-
но, постоянно расширяется и область их примене-
ния. Например, разработаны дискретные модели 
на основе диофантовых уравнений, которые при-
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меняются в задачах ассоциативно- коммутативной 
унификации [2] и создании универсальных тесто-
вых множеств [3].

Это еще раз подтверждает, что сфера приме-
нения диофантовых уравнений весьма велика 
и с их помощью также можно сгенерировать вари-
анты задач для каждого студента в потоке.

Научно- образовательным центром математики 
Университета ИТМО разработаны методы генера-
ции задач с использованием диофантовых урав-
нений, существенно снижающие трудоемкость за-
дачи по разработке индивидуальных математиче-
ских задач.

Диофантовы уравнения

В рамках статьи будут рассматриваться полиномы 
над целочисленным кольцом и над конечными поля-
ми. Решение диофантового уравнения и представ-
ляет собой нахождение корней таких полиномов. 
Само по себе изучение конечных полей и колец 
несет в себе методическую ценность в связи с тем, 
что на них существуют соответствующие алгебра-
ические структуры и, при этом, такие структуры 
не являются изоморфными структурам целых, ра-
циональных и действительных чисел.

Также модульная арифметика дает возмож-
ности для изучения абстрактной алгебры в буду-
щем из-за отсутствия однозначной привязки меж-
ду ними, которая часто возникает у обучающихся 
высшей школы. В данном случае это допустимо 
по причине того, что в качестве примеров групп, 
колец и полей рассматриваются арифметические 
бесконечные пространства целых и веществен-
ных чисел соответственно.

Изучение более сложных техник решения ди-
офантовых уравнений позволяет студенту в рам-
ках изучения математических дисциплин решать 
не только линейные уравнения, но и квадратные. 
Так, для решения квадратных уравнений в конеч-
ных полях существует понятие символа Кронекера- 
Якоби [4]. Алгоритмы решения задач, связанные 
с ними, опираются на широкий набор теоретических 
выкладок. При этом формулы, которые используют-
ся достаточно часто, в таких задачах являются кон-
структивными, что позволяет студенту легче усваи-
вать теорию. Конструктивные доказательства явля-
ются методикой сами по себе, что далеко не всегда 
применимо к неконструктивным доказательствам.

Также теория, связанная с диофантовыми урав-
нениями, может быть применена при преподава-
нии понятий приводимости. Так, критерии непри-
водимости Перрона, Коха и Гильберта [5] являют-
ся примерами теорем и методов, на которых мож-
но основываться при обучении студентов в случае 
достаточности их знаний в области структуры ко-
нечных полей.

Генерация графов Пэли

Иная сфера применения диофантовых уравнений 
в генерации задач по математике –  это генерация 

графов с различными характеристиками. Пробле-
ма генерации графов является существенной для 
автоматизации задач по дискретной математике. 
В случае генерации графов итоговыми важными 
характеристиками может являться их плотность 
или связность.

Теория квадратичных вычетов, связанная 
с разрешимостью диофантовых полиномиальных 
алгебраических уравнений второго порядка над 
конечными кольцами, помогает в генерации таких 
графов.

В свою очередь, граф Пэли –  это граф, вер-
шины которого соединены, если разница меж-
ду ними является числом, равным квадратично-
му вычету соответствующего конечного кольца. 
Заметим, что для построения таких графов не-
обходимо пользоваться вычислением символа 
Кронекера- Якоби. В случае простого количества 
вершин можно заменить алгоритм вычисления 
символа Кронекера- Якоби на символ Лежандра, 
который представляет собой сужение и может 
являться характеристикой конечных полей. Это 
возможно из-за того, что любое конечное кольцо 
с простым количеством вершин является конеч-
ным полем.

Граф Пэли обладает рядом свой ств, которые 
бывают удобны для генерации задач по дискрет-
ной математике. В частности, из-за того, что этот 
граф является плотным, мы можем рассматривать 
различные алгоритмы обхода графа на более не-
тривиальных вариантах. Кроме того, граф явля-
ется инвариантным относительно сдвига вершин, 
что дает возможность упрощенной проверки кор-
ректности выполнения различных алгоритмов об-
хода графа и поисков кратчайших путей.

Генерация матриц с ограниченной 
арифметической сложностью

Проблема автоматизированной генерации матриц 
возникает при создании различных задач в рамках 
курса по линейной алгебре или дискретной мате-
матике. Такие задачи включают в себя, например, 
генерацию и решение систем линейных уравне-
ний или поиск нормальных подгрупп перестановок. 
Сложность, возникающая при формировании дан-
ных задач, связана с растущим количеством ите-
раций для вычисления элементов матрицы из-за 
роста количества арифметических операций между 
самими матрицами.

Для оценки такой сложности рассмотрим ариф-
метические операции, которые встречаются в про-
цессе изучения дисциплин математического цик-
ла в высшей школе. Такими операциями являются 
следующие:
• сложение;
• умножение;
• возведение в степень;
• поиск обратной по умножению;
• поиск радикалов матриц;
• поиск определителя.
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В случае со сложением сложность вычисления 

элемента не изменяется, так как сложение и вычи-
тание происходят поэлементно. Умножение ма-
триц уже является операцией, которая многократ-
но использует элементы матрицы для нахождения 
результата мультипликации двух матриц. Так, со-
гласно определению умножения матриц A BC= , 
выполнено следующее тождество, верное для эле-
ментов итоговой матрицы:

m

ij ik kj
k

a b C
1=

= ∑
Значение такого числа можно оценить сверху 

как m B C , где X  –  значение максимального 

модуля элемента матрицы. В случае возведения 
в степень скорость роста арифметической слож-
ности значений может быть больше, чем при умно-

жении: kA B=  является умножением B  на B   
раз, что дает верхнюю оценку величины коэффи-
циентов k m B C( 1)− .

Поиск обратной матрицы сопряжен с алгорит-
мом Жордана- Гаусса, который позволяет, исполь-
зуя не более чем n  элементарных преобразова-
ний, найти обратную матрицу. Однако даже в слу-
чае с достаточно малыми значениями определите-
ля, максимальное изменение может быть очень 
большим. Это связано с возможными малыми зна-
чениями элементов в исходной матрице, так как 
в случае применения метода Гаусса, регулярно 
возникает деление на малые числа.

Задачи на поиск корней из матриц являются 
достаточно редкими, поскольку нахождение корня 
из матрицы является, в общем случае, неразреши-
мой однозначно системой нелинейных уравнений.

В случае задачи на поиск определителя матри-
цы порядка n , ее решением будет сумма из n!  
произведений по n  чисел, которая дает верхнюю 
оценку на определитель:

nA n Amaxdet != .

Оценка является неточной, так как определи-
тель является кососимметричной формой, что по-
рождает знакочередующийся ряд, настоящее зна-
чение которого может быть существенно меньше 
вышеприведенной оценки.

Решение проблемы арифметической сложно-
сти вышеописанных задач заключается в исполь-
зовании диофантовых уравнений, которые позво-
лят ее ограничить, сохраняя целочисленность ко-
эффициентов. А сами ограничения возможно рас-
сматривать как часть системы диофантовых алге-
браических уравнений.

В случае генерации задач на поиск определи-
теля можно рассматривать матрицу, у которой 
сгенерирована только первая строка, а все по-
следующие –  это столбцы неизвестных коэффи-
циентов, ограничениями на вычисления которых 
являются значения элементов суммы, возника-
ющих при подсчете определителя тем или иным 
способом.

Заключение

Использование диофантовых уравнений может быть 
ценно само по себе, а так же использоваться для 
решения части проблем генерации задач в обла-
стях дискретной математики и линейной алгебры, 
посредством генерации графов и матриц с полезны-
ми характеристиками, недоступными в случае спон-
танной генерации этих математических объектов.

В рамках изучения дисциплин математиче-
ского цикла теория, связанная с диофантовыми 
уравнениями, может быть применена при препо-
давании понятий приводимости, а изучение более 
сложных техник решения диофантовых уравнений 
позволяет студенту решать не только линейные 
уравнения, но и квадратные. Кроме того, генера-
ция графов с различными характеристиками для 
автоматизации задач по дискретной математике 
основана на теории квадратичных вычетов, кото-
рая связана с разрешимостью диофантовых по-
линомиальных алгебраических уравнений второго 
порядка над конечными кольцами.

Проблема автоматизированной генерации ма-
триц с ограниченными мощностями элементов 
также может быть решена с использованием ди-
офантовых уравнений путем снижения уровня 
трудозатратности, связанной с растущим количе-
ством итераций для вычисления элементов матри-
цы.

Подводя итог, мы видим, что сфера примене-
ния диофантовых уравнений действительно весь-
ма велика и их прикладное использование может 
заключаться в генерации задач в рамках дисци-
плин математического цикла.

Литература

1. Башмакова И. Г. Диофант и диофантовы урав-
нения. // Наука. 1972.

2. Stickel M.E. A Unification Algorithm for Associative- 
Commutative Functions, (1981) Journal of ACM, 
Vol.28, № 3., pp. 423–434

3. Схрейвер A. Теория линейного и целочислен-
ного программирования. // Мир. 1991.

4. Виноградов И. М. Основы теории чисел. // ГИТ-
ТЛ. 1952.

5. Lang S. Algebra, Graduate Texts in Mathematics, 
(2002) Springer- Verlag (New York), vol. 211.

APPLICATION OF DIOPHANTINE EQUATIONS 
TO MATHEMATICAL PROBLEMS AUTOMATIC 
GENERATION

Baranova P. A., Gilev P. A., Kim E. E., Lanbin Yu.V.
ITMO University

The article is devoted to the use of Diophantine equations in the 
framework of teaching students mathematical disciplines for the au-
tomatic generation of various typical problems. Diophantine equa-
tions and the study of methods for their solution are of interest in 
themselves due to their wide applicability, for example, for solving 
linear and quadratic equations over finite fields, as well as teaching 
the concepts of reducibility. To automate the compilation of prob-
lems in discrete mathematics, there is a need to generate graphs 
with different characteristics, which is directly related to the theory of 
quadratic residues, within which there are questions about the solv-
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ability of second- order Diophantine polynomial algebraic equations 
over finite rings. The generation of matrices for problems on solving 
systems of linear algebraic equations and arithmetic operations with 
matrices is generally associated with the problem of arithmetic com-
plexity, for example, high cardinalities of matrix elements that arise 
during the operation of matrix multiplication. To limit the arithmetic 
complexity, Diophantine equations can be used that preserve the 
integer coefficients.

Keywords: Pedagogy, education, mathematics, linear algebra, 
problem generation.
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В дистанционном формате обучения чаще всего невозможно 
отследить корректность хода решения задач, в связи с тем, что 
на многие популярные сборники задач имеются готовые отве-
ты с прошлых годов. Таким образом преподавателям не всегда 
удается определить уровень освоения материала студентами. 
Данная статья посвящена методам автоматической генерации 
матриц для различных задач курса линейной алгебры. Матри-
цы являются одним из ключевых объектов в курсе линейной 
алгебры, так как активно используются в практических зада-
чах. Неотъемлемой частью матриц является нахождение их 
определителя. Применение LU -разложения для генерации 
матриц позволяет эффективно контролировать значения опре-
делителя. Контроль всевозможных значений определителя ма-
трицы способствует формированию различных задач, связан-
ные с курсом линейной алгебры.

Ключевые слова: педагогика, образование, математика, ли-
нейная алгебра, генерация задач.

Введение

В настоящее время возникают трудности с препо-
даванием математики в дистанционном формате. 
Опыт показывает, что реализация дистанционного 
обучения гуманитарными дисциплинами реализует-
ся намного лучше, чем техническими. Особенности 
формата взаимодействия, в рамках предмета, на-
прямую связаны с характером адаптации [1, 2], что 
и формирует предметную специфику. Дело в том, 
что при изучении гуманитарных предметов на пер-
вый план выходит непрерывное взаимодействие 
с преподавателем, как с носителем рецептурного 
знания. Когда дело касается дисциплин математи-
ческого цикла, то возникает сложность с передачей 
общепринятых обозначений со стороны преподава-
теля, и трудность с освоением их со стороны студен-
та. Главная стратегия изучения математики –  при-
менение полученных знаний на практике, так как 
решение задач помогает студентам освоить клю-
чевые обозначения, отработав их использование.

В дистанционном формате проведения заня-
тий крайне трудно проверить корректность всех 
этапов хода решения, и, следовательно, невоз-
можно проверить уровень усвоения материала. 
Стоит также отметить, что на практических заня-
тиях часто используются устаревшие решебники, 
к которым, к тому же, скорее всего опубликованы 
готовые решения. Сталкиваясь с подобной моде-
лью обучения у любого студента может возник-
нуть фрустрация, которая приведет к потере мо-
тивации и дискредитации предмета. Сейчас стоит 
использовать более современные подходы к отра-
ботке практических навыков в курсах дисциплин 
математических циклов.

Известный факт –  математика способствует 
развитию абстрактного мышления, а также фор-
мирует более низкий входной порог в использова-
нии современной вычислительной техникой. Сто-
ит также отметить, что существует необходимость 
постоянного обновления учебных материалов для 
сохранения связи между изучаемым материалом 
и современными тенденциями в науке [3]. Состав-
лять варианты вручную –  это очень трудоемкий 
и бессмысленный процесс, потому что тогда необ-
ходимо не только сохранить одинаковый уровень 
сложности, но и достичь высокого разнообразия 
в однотипных задачах.

В настоящей статье предлагается один из под-
ходов к решению данной проблемы. Рассмотрен-
ный далее набор инструментов, демонстриру-
ющий использование этого подхода, позволяет 
создавать варианты задач, сохраняющих уровень 
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сложности вне зависимости от варианта. Для соз-
дания дальнейших материалов используется ме-
тодика и подходы подробно описанные в работах 
[4–8].

Командой научно- образовательного центра ма-
тематики Университета ИТМО созданы наработки, 
касающиеся генерации задач, помогающие спра-
виться со всеми вышеописанными проблемами 
преподавания математики.

Задачи линейной алгебры

В процессе изучения дисциплины «Линейная алге-
бра» в ее курсе встречается большое количество 
задач, некоторые из которых могут быть параметри-
зованы. Параметризовать задачу –  значит получить 
шаблон, на основе которого можно генерировать 
довольно большой набор разных вариантов одной 
задачи. Как правило, следствием хорошей параме-
тризации задачи является также и получение уни-
версального алгоритма проверки предполагаемого 
ответа задачи.

Матрицы являются одним из центральных объ-
ектов изучения в курсе линейной алгебры, ввиду 
широкого использования в практических задачах. 
Так, например, для решения СЛАУ в рамках уни-
верситетского курса линейной алгебры, изучают-
ся методы Гаусса, Крамера и обратной матрицы. 
Для последних двух способов необходимо рассма-
тривать не только арифметику матриц, но и поиск 
их определителя.

Одной из основ корректной методологиче-
ской составляющей задач является консистент-
ная сложность задач как между вариантами, так 
и в процессе решения задачи. В качестве решения 
этой проблемы предлагается ввести методологи-
ческие инварианты не только на этапе генерации 
вариантов задачи, но и при создании алгоритма ее 
решения.

Генерация матриц для поиска определителя

Для рассмотрения настоящих идей предлагается 
начать с задачи поиска определителя некоторой ма-
трицы размера n n× . Общая проблема работы с ма-
трицами заключается в генерации элементов матри-
цы с сохранением основных свой ств и консистентной 
сложности, возникающей при решении задач.

Для использования в обучающих задачах ав-
томатически сгенерированных матриц, необходи-
мо создавать такие матрицы с учетом возможных 
различий в сложности итогового задания. Такая 
проблема связана с обилием потенциальных ва-
риантов матриц и арифметической сложностью 
плотных колец. Один из подходов, позволяющий 
ее решить, заключен в сужении колец с плотных 
до дискретных. Данный метод позволяет решить 
проблемы с автоматической генерацией и про-
веркой задач, описанные подробнее далее. Пер-
вой проблемой при генерации элементов плотных 
колец является их многочисленность. Вероятность 
создания одного и того же варианта становится 

крайне мала из-за использования всего информа-
ционного пространства, предоставляемого пере-
менными. Необходимость ограничения мощности 
множества вариантов диктуется возможностью 
нахождения и воспроизведения ошибок, создан-
ных при написании кода. Второй проблемой ис-
пользования плотных колец является неточность, 
которая возникает из-за технических ограничений 
информационных систем, не позволяющих пред-
ставлять элементы плотных колец однозначно де-
кодируемым образом.

Зафиксированное дискретное конечное или 
бесконечное поле не дает достаточных ограниче-
ний сложности, не позволяя регулировать или со-
хранять сложность задачи при генерации различ-
ных вариантов. Например, при сужении кольца ве-
щественных чисел до кольца целых, с введением 
ограничения на максимальные и минимальные 
значения элементов матрицы, может возникнуть 
ситуация, в которой в одном варианте значение 
определителя будет того же порядка, что и эле-
менты матрицы, а в другом существенно отличать-
ся. Рассмотрим случай двух матриц 3 3× :

А   

13 16 3

10 11 2

8 6 1

 
 = − − − 
 
 

и матрицы

B   

13 1 3

10 11 2

8 6 1

 
 = − − − 
 
 

оказывается, что det 1 , а Bdet 91= .
Для генерации матриц с ограничениями на об-

ласть значения определителя предлагается ис-
пользовать LU -разложение [9]. Матрицы с ненуле-
вым определителем и ненулевыми ведущими ми-
норами являются LU -разложимыми. Само LU
-разложение заключается в поиске двух матриц L  
и U  таких, что L  –  нижняя треугольная матрица, а 
U  –  верхняя треугольная матрица. Так как A LU= , 
то A L Udet det det= ⋅ , а у верхней и нижней треу-
гольной матриц определитель равен произведе-
нию диагональных элементов, что дает полный 
контроль над определителем матрицы.

К сожалению, у такого подхода есть проблема, 
которая не позволяет легко ограничивать макси-
мальную сложность вычислений. Так как каждый 
элемент матрицы A  является суммой n  элемен-
тов, по норме не превосходящих L U⋅ , то верх-

няя граница вычисляется по формуле
A n L U= ⋅ ⋅ .

Генерация матриц для СЛАУ и ФСР

Для систем линейных алгебраических уравне-
ний (СЛАУ) можно использовать генерацию невы-
рожденных матриц, то есть матриц с ненулевым 
определителем. Такие матрицы всегда соответству-
ют СЛАУ с единственным решением.
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В случае с задачами на поиск фундаменталь-

ной системы решений (ФСР) предлагается исполь-
зовать способ генерации матриц с заданным зара-
нее рангом. В начале в LU -разложении выбирает-
ся некоторая матрица, у которой необходимое ко-
личество элементов на диагонали приравнивается 
к нулю. В результате значение ранга исходной ма-
трицы будет иметь ранг ниже, чем размерность 
матрицы, ровно на количество элементов диагона-
ли обращенных в ноль. Так как матрица U  в такой 
ситуации является матрицей с ненулевым опреде-
лителем, то такая матрица соответствует изомор-
физму линейных пространств. Этот факт позволя-
ет произвести соответствие между исходной и ре-
зультирующей матрицами через смену базиса 
оператора. Как следствие, смена базиса не влия-
ет на ранг матрицы и соответствующей ей исход-
ной системы уравнений. Данный подход позволяет 
контролируемо генерировать ФСР.

Задачи с использованием линейных операто-
ров напрямую связаны с ФСР, так как размер-
ность ФСР является размерностью ядра линейно-
го оператора, а само пространство ФСР является 
ядром исходного линейного оператора. Поэтому 
для генерации задач на поиск ядра некоторого 
оператора LU -разложение может быть удобным 
подходом.

Генерация матриц для спектральных задач

Задача на поиск спектра является комплексной 
задачей, которая сочетает в себе несколько эта-
пов. На первом этапе строится характеристиче-
ское уравнение, коэффициенты и корни которого 
при случайной генерации могут быть сложны для 
восприятия студента. Так, в случае матриц разме-
ра 3 3×  или 4 4×  для нахождения корней харак-
теристического уравнения может понадобиться 
прибегнуть к использованию формул Кардано 
и Феррари, которые, в свою очередь, редко входят 
в основную программу линейной алгебры, вслед-
ствие чего увеличивается методологическая слож-
ность по сравнению с исходной спектральной за-
дачей. На втором этапе нужно найти собственные 
и присоединенные вектора исходной матрицы, 
и, в случае отсутствия присоединенных векторов, 
появляется возможность найти спектральные про-
екторы.

Жорданова нормальная форма, являющаяся 
основой спектрального анализа, позволяет произ-
вольный оператор A  разложить следующим обра-
зом: А  SJT= , где T  –  обратная к S , а J  –  жорда-
нова матрица. В таком разложении можно заме-
тить возможность контролировать значения соб-
ственных чисел при помощи вариации значений 
блоков жордановой матрицы. Такой подход позво-
ляет задавать корни контролируемым образом, 
что помогает избегать применения формул Карда-
но и Феррари. С методической точки зрения не ре-
комендуется рассматривать задачи с размерно-
стью матриц более пяти, так как задача на поиск 

корней полиномиального уравнения может быть 
неразрешима в радикалах, согласно теореме 
Абеля- Руффини [10].

В качестве матрицы S  предлагается использо-
вать матрицу, полученную от одного из возмож-
ных видов LU -разложения. Для матрицы T  пред-
лагается воспользоваться нахождением обратной 
матрицы. В случае известных обратных к L  и U
матриц, можно использовать их для удобного на-

хождения значения матрицы: T U L1 1− −= .

Заключение

Применение LU -разложения для генерации матриц 
позволяет эффективно контролировать значения 
определителя. Контроль возможных значений опре-
делителя матрицы позволяет формировать различ-
ные задачи, связанные с курсом линейной алгебры. 
В качестве демонстрации применимости результа-
тов стоит отметить класс задач о поиске жордано-
вой нормальной формы и использовании спектраль-
ной теоремы.
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METHODS OF AUTOMATIC MATRIX GENERATION FOR 
VARIOUS TASKS OF THE LINEAR ALGEBRA COURSE 
IN TECHNICAL UNIVERSITIES

Gilev P. A., Kazankov V. K., Kozhevnikova E. O., Lanbin Yu.V., Matveeva M. V.
ITMO University

In the distance learning format, often it is impossible to observe the 
correctness of the solving problems progress due to there are ready-
made answers from previous years. Thus, teachers are not always 
able to determine the level of learning of material by students. Meth-
ods of automatic generation of matrices for various problems of the 
linear algebra course were presented in this paper. Matrices are one 
of the key objects in the course of linear algebra, as they are ac-
tively used in practices. In addition, an integral part of matrices is 
finding their determinant. Application of decomposition to generate 
matrices allows you to effectively control the values of the determi-
nant. The control of all possible values of the determinant of the ma-
trix contributes to the formation of various tasks associated with the 
course of linear algebra.

Keywords: pedagogy, education, mathematics, linear algebra, 
problem generation.
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Решение проблемы раннего выявления и развития детской 
одаренности тесно связано с решением задачи развития ин-
теллектуального и творческого потенциала страны. В постин-
дустриальном обществе, в век развития цифровой экономики, 
все большую роль начинают играть интеллект и способность 
к творчеству. В статье уточняется понятие профессиональ-
ной компетентности учителя по работе с одарёнными детьми, 
а также описываются основные формы работы по формиро-
ванию профессиональной компетентности учителя по работе 
с одаренными детьми. Представлены основные результаты 
опытно- экспериментальной работы, в том числе– критерии 
и показатели оценки результативности, анализ динамики, экс-
периментальное обоснование эффективности разработанных 
организационно- педагогических условий формирования про-
фессиональной компетентности учителя по работе с одарён-
ными детьми в средней общеобразовательной школе.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, учи-
тель, одаренные дети, средняя общеобразовательная школа, 
педагогические условия.

Развитие интереса к проблемам детской ода-
ренности приобрел в последние годы статус 
устойчивой тенденции. Он вызван спецификой 
происходящих в системе образования перемен, 
необходимостью определения содержательно- 
технологических основ субъектно и личностно 
ориентированного образования, выстраивания 
индивидуальных образовательных траекторий 
развития обучающихся. Решение проблемы ран-
него выявления и развития детской одаренности 
тесно связано с решением задачи развития интел-
лектуального и творческого потенциала страны. 
В постиндустриальном обществе, в век развития 
цифровой экономики, все большую роль начинают 
играть интеллект и способность к творчеству. По-
этому перед образовательной сферой все настой-
чивее ставится задача усиления внимания инди-
видуальным маршрутам развития детей, обнару-
жения организационных, психологических и педа-
гогических условий развития одаренности.

В национальном проекте «Образование» выде-
лена одна из приоритетных задач Российского об-
разования, которая определяет задачу формиро-
вания «…эффективной системы выявления, под-
держки и развития способностей и талантов у де-
тей и молодёжи, основанной на принципах спра-
ведливости, всеобщности и направленной на са-
моопределение и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся». Для решения этой и других за-
дач специально определяется Федеральный проект 
«Успех каждого ребенка», в котором предусмотре-
ны мероприятия для выявления талантов каждого 
ребенка и построения индивидуальной образова-
тельной траектории для успешной самореализа-
ции детей в быстро меняющихся условиях совре-
менности. Важным направлением решения указан-
ной проблемы явилось создание Образовательно-
го центра поддержки одаренных детей «Сириус». 
Аналогичный центр «Аврора» был открыт в Респу-
блике Башкортостан. Показательно, что на плат-
форме «Сириус» функционирует более 50 центров 
для одарённых детей. В этих центрах проходят про-
граммы дополнительного образования дети, проя-
вившие выдающиеся способности или добившиеся 
успеха в разных областях естественных и гумани-
тарных наук, искусстве и спорте. Во многих регио-
нах развиваются центры, технопарки.

По мнению исследователей, «повышение каче-
ства, доступности, эффективности образования, 
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его непрерывный и инновационный характер, рост 
социальной мобильности и активности молодё-
жи, её включённости в различные образователь-
ные среды делают систему образования важным 
фактором обеспечения национальной безопасно-
сти России, роста благосостояния её граждан» [1, 
с. 20].

Большую научную задачу составляют определе-
ние содержания и технологий основного и допол-
нительного педагогического образования на осно-
ве учета требований социума, а с другой, психо-
логии современного школьника. На сегодняшний 
день можно говорить только о том, что объектив-
но различные исследования заложили фундамент 
для ее решения. Многие проблемы только обо-
значены, намечены возможные подходы к их ре-
шению, но научные исследования, посвященные 
комплексному, системному рассмотрению теоре-
тических, организационно- педагогических и тех-
нологических основ дополнительного педагогиче-
ского образования учителей в условиях их работы 
в общеобразовательной школе и управлению ими 
процессов развития одаренности, отсутствуют, хо-
тя эта проблема признается в педагогике одной 
из чрезвычайно актуальных. Этим обусловлена 
научная актуальность исследуемой нами пробле-
мы. Следует отметить, что «Качество профессио-
нального образования оценивается через систему 
показателей, характеризующих конечный резуль-
тат деятельности –  качество подготовки выпускни-
ков, а также систему обеспечения образователь-
ного процесса. Следовательно, качество профес-
сионального образования представляется через 
качество образованности выпускника универси-
тета, понимаемое как соответствие его динами-
ческим требованиям социальноэкономической 
и культурно- профессиональной сфер жизни (нор-
мам, стандартам)» [2, с. 16].

Различные аспекты теории и практики профес-
сионального развития педагогов представлены 
в трудах Р. М. Асадуллина, В. Л. Бенина, Н. В. Кузь-
миной, В. А. Кан- Калика, А. К. Марковой, Л. Н. Ми-
тиной, А. К. Тряпициной, А. В. Колесниковой и дру-
гих ученых.

Изучением компетентности учителя и выявле-
нием оснований ее проявления в образователь-
ном процессе различных типов образовательных 
организаций занимались В. А. Болотов, А. А. Вер-
бицкий, И. Я. Зимняя, Э. Ф. Зеер, Г. И. Гайси-
на, В. С. Лазарев, В. А. Сластенин, В. В. Сериков, 
А. В. Хуторской и др.

В трудах отечественных ученых компетентность 
по-разному, но все ученые солидарны с уточнени-
ем, что компетентность важнейшее качество со-
временного специалиста, которое представляет 
все интеллектуальные, творческие и личностные 
особенности человека. В профессиональной дея-
тельности оно необходимо, так как представляет 
основу взаимодействия с окружающими людьми.

Человек, обладающий профессиональной ком-
петентностью, которая также и определяет его от-
ношение к профессиональной деятельности лич-

ностного характера. Компетентность является ос-
новой всех тех фундаментальных знаний, умений 
и навыков в той или иной профессиональной дея-
тельности, которые и определяют важнейшие ос-
нования предмета деятельности.

В исследованиях зарубежных авторов компе-
тентность трактуется как специфическая способ-
ность, проявляющейся в продуктивном действии. 
Она интегрирует знания, навыки, способы мышле-
ния и позволяет личности осознавать свою ответ-
ственность за осуществляемые действия (Дж. Ра-
вен) и мобилизует силы человека в определен-
ном контексте для решения определённой задачи 
(М. Mulder). Однако, вне внимания исследовате-
лей остались вопросы развития компетентности 
педагогических кадров в процессе практической 
педагогической деятельности в школе.

С точки зрения государства одаренные де-
ти являются большим ресурсом, интеллекту-
альным потенциалом, необходимым для про-
гресса страны в социальной сфере, они способ-
ствуют качественному повышению уровня жиз-
ни и социально- политического благосостояния 
граждан, ее экономическому и культурному ро-
сту. В нашем исследовании, нами за основу взят 
подход к определению способностей детей, как 
трехуровневого явления и процесса, разрабо-
танный В. Д. Шадриковым. Под одаренностью, 
В. Д. Шадриков понимает «интегральное проявле-
ние способностей в целях конкретной деятельно-
сти, выступающее как системное качество субъ-
екта деятельности, имеющее индивидуальное 
меру выраженности, развивающееся в деятель-
ности и в жизнедеятельности» [3, с. 63]. Одарен-
ность, как интегральное проявление способно-
стей, согласно его представлениям есть синтез, 
индивидуальное сочетание природной одаренно-
сти индивида, способностей человека как субъ-
екта и как личности. Существует три механиз-
ма интеграции способностей в одаренность: ме-
ханизм функциональных систем, реализующий 
деятельность, психологической функциональной 
системой. Деятельность в целом и функциони-
рование способностей, через которые реализу-
ется деятельность, направляются одними и те-
ми же мотивами, целями и личностными смысла-
ми, объединяют способности в деятельности, как 
совместно работающие системы. Направляемые 
единым мотивом, целями, личностными смысла-
ми и представлением о результате, формируется 
функциональная система деятельности, в основе 
реализации которой, в свою очередь, лежат от-
дельные психические функции. На основе теоре-
тического анализа и экспериментальных данных, 
в Д. Шадриков приходит к значимому для нашей 
работы выводу, что для способностей, реализую-
щих деятельность, «реально существует единая 
структура деятельности, которая мультиплициру-
ется в структуре отдельных деятельностей» [там 
же]. Это вывод дает нам, возможность сформули-
ровать основную гипотезу исследования и опре-
делить теоретические положения, содержание, 
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формы и методы дополнительного педагогиче-
ского образования, направленного на подготовку 
учителей к работе с одаренными детьми.

Профессиональная компетентность учителя 
по работе с одарёнными детьми понимается нами 
как совокупность взаимосвязанных знаний, уме-
ний, навыков, личностных качеств, способов де-
ятельности с одаренными детьми, направленных 
на профессиональное и личностное совершен-
ствование и обеспечивающих успешную реали-
зацию конструктивной деятельности по формиро-
ванию в учебно- воспитательном процессе компе-
тентной личности.

Нами выделены следующие структурные ком-
поненты профессиональной компетентности учи-
теля в работе с одаренными детьми: когнитивный, 
коммуникативный, личностно- творческий и орга-
низационный. А также определены следующие 
организационно- педагогические условия форми-
рования компетентности педагога в структуре до-
полнительного образования в условиях средней 
школы, ее теоретико- методологическое обоснова-
ние и методическое сопровождение, побуждающее 
учителя к активной профессиональной деятельно-
сти, стойкого личностного и профессионального 
отношения к феномену одаренности, формирова-
ние творческого мышления, компетенций практико- 
ориентированного образовательного процесса, на-
правленного на развитие одаренности детей.

Разрабатывая модель дополнительного педа-
гогического образования в средней общеобразо-
вательной школе, мы придерживаемся рабочей 
гипотезы, утверждающей, что понятие профес-
сиональная компетентность охватывает единство 
теоретической и практической готовности педа-
гога к инновационной педагогической деятельно-
сти. Развитие профессиональной компетентности 
педагога к работе с одаренными детьми долж-
но происходить с ориентацией на формирование 
эмоционально- волевой, интеллектуальной и пове-
денческой сфер личности школьника и, одновре-
менно, обеспечивающей развитие гностической, 
конструктивно- проектировочной, коммуникатив-
ной и организаторских функций педагогической 
деятельности. Система дополнительного образо-
вания в этом плане особенно благоприятна, т.к. 
она создает условия каждому участнику образо-
вательных отношений возможность удовлетво-
рять свои образовательные потребности и раз-
вивать качества необходимые для самопознания, 
самоопределения и саморазвития. Осознание об-
ществом необходимости специальных условий 
обучения для одаренных детей произошло срав-
нительно недавно. В настоящее время накоплен 
значительный арсенал научно- методического со-
провождения подготовки учителя к работе с ода-
ренными людьми в высших и общеобразователь-
ных учебных заведениях. (Г. М. Анохина, О. В. Зво-
нарева Ю. З. Гильбух, М. М. Кашапов, А. М. Матюш-
кин, В. О. Моляко, О. Л. Музико, И. Н. Татарино-
ва, Г. Ю. Ульянова, Л. В. Шавинина, М. Г. Шемуда, 
Е. Л. Яковлева и др.).

Опытно- экспериментальная работа по выде-
ленной проблеме проводилась на базе МБОУ 
«Гимназия № 39» г. Уфа, МБОУ «Инженерный ли-
цей № 83 имени М. С. Пинского УГНТУ» г. Уфа, МА-
ОУ «Физико- математический лицей № 93» г. Уфа, 
МБОУ «Лицей № 106 «Содружество» г. Уфа, 
МБОУ «Лицей № 1» г. Салавата, МАОУ «Гимназия 
№ 1», г. Стерлитамак.

В эксперименте приняли участие учителя вы-
шеназванных учебных заведений, в общем коли-
честве 128 человек, из них 65 человек состави-
ли экспериментальную группу, остальные вошли 
в контрольную группу.

Учителя МБОУ «Гимназия № 39» явились участ-
никами экспериментальной группы конструктивно- 
формирующего эксперимента, проводимого ис-
следователем.

В ходе опытно- экспериментальной работы ре-
шались следующие задачи:
– изучение опыта работы учителей для опреде-

ление универсальных аспектов деятельности 
по работе с одаренными детьми;

– изучение и анализ сложившейся системы под-
готовки учителей по работе с одаренными деть-
ми, нахождение трудностей в формировании 
их профессиональной компетентности учителя 
по работе с одарёнными детьми в общеобразо-
вательной школе;

– разработка плана и программы проведения 
эксперимента;

– внедрение в учебно- воспитательный процесс 
общеобразовательной школы разработанных 
нами организационно- педагогических условий 
формирования профессиональной компетент-
ности учителя по работе с одарёнными детьми 
в общеобразовательной школе;

– изучение и анализ динамики показателей фор-
мирования профессиональной компетентности 
учителя по работе с одарёнными детьми в об-
щеобразовательной школе;

– разработка критериев и показателей оценки 
результативности опытно- экспериментальной 
работы;

– экспериментальное обоснование эффектив-
ности разработанных нами организационно- 
педагогических условий формирования про-
фессиональной компетентности учителя по ра-
боте с одарёнными детьми в общеобразова-
тельной школе.
На первом этапе опытно- экспериментальной 

работы была поставлена задача –  выявить уро-
вень сформированности профессиональной ком-
петентности учителя по работе с одарёнными 
детьми в общеобразовательной школе.

С целью изучения опыта работы учителей 
и выявления трудностей, которые они испытыва-
ют в работе с одаренным составом учащихся, на-
ми были проведены анкетирование, беседы, на-
блюдения за деятельностью учителей общеобра-
зовательных школ г. Уфы и районов республики 
Башкортостан. Им предлагалось определить наи-
более ценные профессиональные личностные 
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качества педагога, а также аспекты, вызываю-
щие некоторые сложности в профессионально- 
педагогической деятельности в условиях работы 
с одаренными детьми. В связи с этим была состав-
лена анкета из 17 вопросов.

По результатам анкетирования абсолютное 
большинство опрошенных учителей считает не-
обходимым формирование профессиональной 
компетентности учителя по работе с одарёнными 
детьми в общеобразовательной школе еще в про-
цессе вузовской подготовки.

Педагоги отмечают, что чтобы успешно разви-
вать способности одаренных детей учителю необ-
ходимо: планирование работы с учетом их склон-
ностей и психических особенностей (80%), прово-
дить обязательный анализ результатов. (58, 5%), 
среди них 91 процент опрошенных учителей отме-
тили, что сегодня необходима специальная под-
готовка педагогических кадров для работы с ода-
ренными детьми.

Таким образом, учителя связывают зависи-
мость успеха своей профессионально- педаго-
гической деятельности при работе с одаренными 
детьми от вузовской подготовки, которая, по мне-
нию опрошенных респондентов, должна учитывать 
данный, очень важный аспект деятельности учите-
ля в школе.

В ходе опроса мы выявили, что подавляю-
щее большинство опрошенных (95%) могут дать 
четкое определение данных понятий, либо да-
ют полное толкование. Да, действительно, опро-
шенные учителя обладают высоким уровнем 
знаний в области одаренности, ценностным, то-
лерантным отношением к своим ученикам. Одна-
ко, здесь следует отметить, что для того, чтобы 
результативно осуществлять профессионально- 
педагогическую деятельность с одаренными 
детьми недостаточно иметь только информацию 
о самом понятии, ее составляющих и проблемах 
работы с одаренными детьми. С этой точки зре-
ния важно владеть формами и способами вза-
имодействия с ними, инструментами передачи 
своего опыта, знаний и умений и арсеналом ком-
муникативных свой ств.

Вместе с тем, из анкет можно видеть, что мно-
гие опрошенные представляют себе важность 
формирования профессиональной компетентно-
сти к работе с одаренными детьми, при этом боль-
шое значение отводят подготовке учителей по ра-
боте с одаренными детьми.

Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости проведения работы с целью повы-
шения уровня профессиональной компетентности 
учителя к работе с одаренными детьми. В связи 
с этим и с целью проверки эффективности разра-
ботанных организационно- педагогических усло-
вий были сформированы две группы, с пример-
но одинаковыми показателями уровня готовно-
сти: контрольная и экспериментальная. Дальней-
шее проведение эксперимента (конструктивно- 
формирующий этап) проходил с эксперименталь-
ной группой.

Для повышения качества профессиональ-
ной компетентности учителя к работе с одарен-
ными детьми был проведен второй этап опытно- 
экспериментальной работы –  конструктивно- 
формирующий. Здесь использовались различные 
формы работы с учителями: вебинары, мастер- 
классы, круглые столы, обмен опытом (сетевое 
взаимодействие), курсы повышения квалифика-
ции, консультации, онлайн- консультации, проект-
ные сессии, педагогические советы.

Выделенные организационно- педагогические 
условия формирования профессиональной компе-
тентности учителя по работе с одаренными деть-
ми нашли отражение на данном этапе опытно- 
экспериментальной работы.

Разработка и апробация инвариативного спо-
соба деятельности работы с одаренными детьми –  
первое педагогическое условие, которое может 
позволить учителю применить выделенные спосо-
бы деятельности к каждому уникальному ребенку.

Реализация данного организационно- педаго-
гического условия может проявиться в умении со-
ставлять проект урока, четко определять цели, как 
для одаренного ученика, так и для учителя, при-
менять соответствующие формы и методы, пред-
ставлять каждый этап урока.

Следующее педагогическое условие создание 
широкой мотивирующей образовательной среды 
школы основанной на индивидуальную направ-
ленность обучения одаренного ребенка

Широкая мотивирующая образовательная сре-
да школе основанная на индивидуальную направ-
ленность обучения –  это совокупность условий 
и возможностей личностного развития одаренно-
го ребенка. Образно говоря, это «территория», 
где существуют источники педагогического влия-
ния, порождаются его факторы, действуют зако-
номерности и принципы, осуществляется деятель-
ность, цель которой –  образование (воспитание, 
обучение и развитие) человека. При этом, в це-
лом отражая признаки доминирующей культуры, 
культурно- образовательные среды в «недрах сво-
их» содержат условия для формирования субъек-
та следующей культурной эпохи. Это так называ-
емый инновационный компонент педагогической 
культуры.

В течение проведения контрольного этапа 
эксперимента проводились контрольные срезы 
в естественных условиях предусмотренного про-
граммой опытно- экспериментального исследова-
ния. Выявление уровня сформированности у учи-
телей формированию профессиональной компе-
тентности учителя к работе с одарёнными детьми 
осуществлялось в ходе проверки компетенций, ос-
новных знаний и умений.

В ходе контрольных срезов учителя должны 
были пройти анкетирование (Анкета «Готовность 
учителя к работе с одаренными детьми»).

В качестве критериев проведенных контроль-
ных замеров использовались: показатели струк-
турных компонентов профессиональной компе-
тентности учителя при работе с одаренными деть-
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ми: когнитивный, коммуникативный, личностно- 
творческий, организационный компоненты, а так-
же осознанность в работе одаренными детьми, 
умение предоставить различные интерпретации 
содержания методик работы.

Таким образом, результаты двух срезов по-
зволили констатировать, что уровень профес-
сиональной компетентности учителя по работе 
с одарёнными детьми в экспериментальной груп-
пе значительно улучшился благодаря внедренным 
организационно- педагогическим условиям фор-
мирования профессиональной компетентности 
учителя к работе с одарёнными детьми.

В ходе исследования научно- методических ос-
нов формирования профессиональной компетент-
ности учителя по работе с одарёнными детьми 
в средней общеобразовательной школе мы сфор-
мулировали следующие результаты:

1. Профессиональная компетентность учителя 
по работе с одаренными детьми понимается нами 
как совокупность взаимосвязанных знаний, уме-
ний, навыков, личностных качеств, способов де-
ятельности с одаренными детьми, направленных 
на профессиональное и личностное совершен-
ствование и обеспечивающих успешную реали-
зацию конструктивной деятельности по формиро-
ванию в учебно- воспитательном процессе компе-
тентной личности.

2. Структура профессиональной компетент-
ности учителя в работе с одаренными детьми 
включает в себя когнитивный, коммуникативный, 
личностно- творческий и организационный компо-
ненты.

3. Комплекс организационно- педагогических 
условий повышения уровня профессиональной 
компетентности учителей в работе с одаренными 
детьми включает:

1) Разработка и апробация инвариативного 
способа деятельности работы с одаренными деть-
ми;

2) создание широкой мотивирующей образова-
тельной среды школы основан-ной на индивиду-
альную направленность обучения одаренного ре-
бенка;

3) разработка и апробация программы научно- 
методического сопровождения учителя по работе 
с одаренными детьми.

4) педагогический мониторинг, задача, которо-
го отслеживать динамику развития одаренности 
у обучающихся как основы результативности ра-
боты учителя.

4. На основе взаимодополняющих системного, 
личностно- деятельностного, антропологическо-
го и компетентностного подходов, как методоло-
гических оснований исследования разработана 
теоретическая модель формирования профессио-
нальной компетентности учителей к работе с ода-
ренными детьми в условиях его работы в общеоб-

разовательной школе; –  теоретически обоснована 
и экспериментальным путем проверена програм-
мы научно- методического сопровождения педаго-
гической деятельности, направленная на разви-
тие одаренного школьника, которая одновременно 
способствует формированию гностических, кон-
структивнопроектировочных, коммуникативных 
и организаторских функций учителя, мотивации 
к успеху и инновационной деятельности, пред-
ставления о себе как об успешной личности, сня-
тию тревожности в условиях неопределенности
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FORMATION OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE 
OF A TEACHER IN WORKING WITH GIFTED CHILDREN 
IN A SECONDARY GENERAL EDUCATIONAL SCHOOL

Ganieva A. F.
Municipal autonomous educational institution “Gymnasium No. 39 named 
after Fayzullina A. Sh.”

Solving the problem of early detection and development of chil-
dren’s giftedness is closely related to the solution of the problem 
of developing the country’s intellectual and creative potential. In 
a post-industrial society, in the age of the development of the digital 
economy, intelligence and the ability to be creative begin to play an 
increasingly important role. The article clarifies the concept of pro-
fessional competence of a teacher in working with gifted children, 
and also describes the main forms of work on the formation of pro-
fessional competence of a teacher in working with gifted children. 
The main results of experimental work are presented, including cri-
teria and indicators for evaluating performance, analysis of dynam-
ics, experimental justification for the effectiveness of the developed 
organizational and pedagogical conditions for the formation of the 
professional competence of a teacher in working with gifted children 
in a secondary school.

Keywords: Professional competence, teacher, gifted children, sec-
ondary school, pedagogical conditions.
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Возможности и ограничения применения методики разноуровневого 
обучения иностранному языку студентов неязыковых вузов

Ермакова Ирина Михайловна,
аспирант, Московский гуманитарный университет (МосГУ) 
Педагогики и психологии высшей школы
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Данная статья рассматривает основные трудности, а также 
положительные стороны, с которыми сталкиваются преподава-
тели при обучении иностранному языку студентов неязыковых 
ВУЗов при выборе разноуровневого метода обучения. Суще-
ствует множество концепций обучения иностранному языку. 
В настоящее время тенденция к обучению в разноуровневых 
группах приобретает все большую популярность. Это требует 
особого подхода к образовательному процессу: индивидуаль-
ного подхода к каждому обучающемуся, дифференциации за-
даний по сложности в соответствии с языковым уровнем, по-
становке различных задач перед каждым обучающимся. При 
обучении студентов в разноуровневых группах основной за-
дачей педагога становится подбор и использование методики 
обучения, дающей возможность наилучшим образом раскрыть 
потенциал каждого студента и усовершенствовать базовые 
знания иностранного языка для успешной коммуникации.

Ключевые слова: дифференцированный подход, разноуров-
невое обучение, коммуникация, обучение иностранному языку, 
методика обучения.

Актуальность иностранного языка для студентов 
неязыкового вуза

На сегодняшний день иностранный язык явля-
ется неотъемлемой частью жизни современного 
человека. С каждым годом международная эко-
номическая, политическая, социальная и научная 
интеграция неуклонно растет, что требует увели-
чения количества специалистов, владеющих ино-
странным языком. Как отмечено в статье Крамной 
Екатерины Сергеевны «Сегодня рынки, исследо-
вательские и производственные центры, средства 
массовой информации становятся все более инте-
грированными: их взаимное влияние и взаимная 
зависимость приобретают глобальный характер» 
[1]. При наличии знаний иностранного языка, вы-
пускник неязыкового ВУЗа получает больше про-
фессиональных и карьерных возможностей.

Трудности при обучении иностранному языку 
в разноуровневых группах

Потребность государства и общества в молодых 
специалистах, способных проявить себя на меж-
дународной арене, в том числе научной, приводит 
к появлению новых методик и концепций образо-
вательного процесса. Проанализировав научные 
исследования в данной сфере, можно выделить 
основные инновационные методологические под-
ходы, которые обрели популярность в последние 
годы, а именно:
• Методика «суггестопедия» доктора Г. К. Лоза-

нова. В основе этой методики лежит «развитие 
веры учащегося в свои способности, в автори-
тет педагога и изучаемого текста; вводятся эле-
менты игры, параллельно используется музы-
кальное воздействие, создающее эффект го-
товности восприятия материала» [2].

• «Коммуникативно- интенсивный» метод Г. А. Ки-
тайгородской, суть которого «сводится к овла-
дению иноязычного общения, который являет-
ся средством и целью обучения» [3].

• «Сознательно –  интенсивный» метод Л. Ш. Ге-
гечкори. Он схож с методикой «суггестопедия», 
однако «для него характерно последователь-
ное чередование циклов устной речи и меж-
цикловых этапов, которые являются базой для 
формирования коммуникативных умений» [4].
Все вышеуказанные методы прекрасно работа-

ют в однородных группах, где уровень подготовки 
студентов примерно одинаков. Однако в послед-
нее время популярность набирает разноуровне-
вый подход к обучению, то есть обучение студен-
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тов разного уровня подготовки в рамках одной 
программы. Для начала приведем определение 
разноуровнего обучения.

По определению Зверевой Натальи Алексан-
дровны, разноуровневое обучение –  «это педаго-
гическая технология организации учебного про-
цесса, в рамках которого предполагается разный 
уровень усвоения учебного материала, то есть глу-
бина и сложность одного и того же учебного ма-
териала различна в группах уровня, что дает воз-
можность каждому ученику овладевать учебным 
материалом по отдельным предметам образова-
тельной программы на разном уровне, но не ниже 
базового, в зависимости от способностей и инди-
видуальных особенностей личности каждого уча-
щегося».[5]

Как видно из определения разноуровнего обу-
чения, изначально уровень знания иностранного 
языка студентами, обучающимися по этой методи-
ке, сильно разнится. Это ставит перед преподава-
телем иностранного языка непростую задачу: усо-
вершенствовать уровень подготовки каждого сту-
дента в группе. В данном случае преподаватель 
должен проанализировать уровень владения язы-
ком у каждого студента группы, подобрать необ-
ходимый материал, грамотно составить конспект 
занятий, а также использовать разные технологии 
в процессе обучения, вовлекающие в образова-
тельный процесс всех участников группы.

Помимо методологических трудностей, с кото-
рыми сталкиваются преподаватели иностранного 
языка неязыкового ВУЗа, существуют еще и пси-
хологические сложности, препятствующие продук-
тивному образовательному процессу.

Сюда можно отнести мотивацию. Мотива́ция –  
это «побуждение к действию; психофизиологиче-
ский процесс, управляющий поведением челове-
ка, задающий его направленность, организацию, 
активность и устойчивость; способность человека 
деятельно удовлетворять свои потребности» [6]. 
Хотя в настоящее время языковая мотивация сре-
ди студентов достаточно высока, и большинство 
отдают себе отчет в том, что владение иностран-
ным языком увеличивает их конкурентоспособ-
ность в обществе, расширяет возможности про-
фессионального роста, а также личностного раз-
вития, все же существует ряд студентов, считаю-
щих процесс изучения иностранных языков пустой 
тратой времени. Заставить студента чувствовать 
мотивацию при изучении иностранного языка до-
вольно сложно, поскольку, как видно из опреде-
ления, она напрямую зависит от личностных по-
требностей студента. По этой причине преподава-
тель «должен воздействовать на нее не напрямую, 
а только создавая ситуации, возбуждающие лич-
ный интерес студента в выполнении тех или иных 
видов учебной деятельности». [7]

Помимо этого, многие студенты испытыва-
ют стеснение и зажатость. Социальные и комму-
никативные барьеры при общении препятствуют 
успешному овладению иностранным языком.

Положительные стороны методики 
разноуровнего обучения

Как мы видим, разноуровневое обучение предпо-
лагает ряд трудностей, как для преподавателя, так 
и для студента. В чем же тогда причина популяр-
ности данной методики при проведении учебного 
процесса в неязыковых ВУЗах?

Основная причина в том, что в высших учебных 
заведениях, как правило, студенты группируются 
в соответствии с профилем факультета, а не в со-
ответствии с уровнем компетенции по иностран-
ному языку. Деление на группы в соответствии 
с уровнем часто бывает невозможно ввиду про-
блем с расписанием, дефицитом аудиторий или 
нехваткой преподавателей. Разноуровневая мето-
дика позволяет добиться высоких учебных резуль-
татов, несмотря на вышеуказанные проблемы.

Кроме того, основной компетенцией студен-
тов неязыковых ВУЗов является умение самосто-
ятельно организовывать свою познавательную де-
ятельность во всех научных сферах. Именно раз-
ноуровневое обучение основано на развитии по-
знавательных навыков и умении самостоятельно 
работать с информацией. Эта методика учит сту-
дентов развивать лексические и грамматические 
навыки и предоставляет студентам свободу в по-
знавательном процессе.

Еще одним преимуществом разноуровнего ме-
тода обучения является работа в группе «слабый- 
сильный», где студенты, обладающие более вы-
соким уровнем знания иностранного языка по-
могают и направляют своих партнеров по группе 
с более низким уровнем знаний. Такая методика 
снимает напряженность у студентов с более низ-
ким уровнем и повышает мотивацию у студентов 
с более высоким.

Немаловажным преимуществом разноуровне-
го обучения является необходимость написания 
только одной программы для всех уровней. Од-
нако, в процессе работы, преподаватель исполь-
зует стратегию поддержки и стратегию расшире-
ния. Стратегия поддержки призвана помочь более 
слабым ученикам не отказываться от заданий, 
а продолжать работать вместе с классом над од-
ним заданием, но по упрощенной схеме. Страте-
гия расширения, в свою очередь, помогает предо-
ставить ученикам, раньше других справляющих-
ся с упражнениями, расширенные задания для их 
дальнейшего развития.

Заключение

Как видно из статьи, разноуровневая методика об-
учения обладает рядом преимуществ и рядом не-
достатков.

Необходимо помнить, что при разноуровне-
вом обучении используется комбинация методов 
дифференциации заданий и оценивания, цель 
которой обеспечить прогресс каждого ученика 
в рамках своего индивидуального образователь-
ного трека и эффективную работу группы в це-
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лом. Следовательно, необходима такая органи-
зация учебного процесса, которая позволила бы 
учитывать различия между учащимися и соз-
давать оптимальные условия для эффективной 
учебной деятельности всех студентов, то есть 
реализовать необходимость перестройки мето-
дов и форм обучения и оценивания, максимально 
учитывающих индивидуальные особенности каж-
дого. Разноуровневое обучение, в свою очередь, 
предоставляет шанс каждому обучающемуся ор-
ганизовать свой образовательный процесс таким 
образом, чтобы максимально использовать свои 
возможности и позволяет акцентировать внима-
ние преподавателя на личностно ориентирован-
ной работе.
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POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF THE 
APPLICATION OF THE METHODOLOGY OF MULTI- 
LEVEL TEACHING OF A FOREIGN LANGUAGE TO 
STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

Ermakova I. M.
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education

This article dwells on the main difficulties, as well as the positive 
aspects that teachers face when teaching a foreign language to 
students of non-linguistic universities when choosing a multi- level 
teaching method. There are many concepts of teaching a foreign 
language. Currently, the trend towards learning in multi- level groups 
is becoming increasingly popular. This requires a special approach 
to the educational process: an individual approach to each student, 
differentiation of tasks in terms of complexity in accordance with the 
language level, setting different tasks for each student. When teach-
ing students in multi- level groups, the main task of the teacher is to 
select and use teaching methods that make it possible reveal the 
potential of each student and improve basic knowledge of a foreign 
language for successful communication.

Keywords: differentiated approach, multi- level education, commu-
nication, foreign language teaching, teaching methods.
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Практические аспекты внедрения тьюторского сопровождения 
в учреждениях культуры и искусства на примере уральского региона: 
к вопросу об актуализации в современных условиях

Колесникова Екатерина Владимировна,
аспирант, ФГБОУ ВО «Южно- Уральский государственный 
гуманитарно- педагогический университет»
E-mail: lutik797@mail.ru

Работа содержит результаты практического изучения реали-
зации тьюторского сопровождения в рамках осуществления 
автором диссертационного исследования на тему «Тьюторское 
сопровождение студентов музыкальных вузов в профессио-
нальной деятельности».
Работа включает описание существующих в настоящее время 
противоречий в практическом воплощении тьюторского сопро-
вождения в образовательных организациях сферы культуры 
и искусства на примере высших образовательных организаций 
культуры и искусства, расположенных на территории уральско-
го региона, в том числе вопрос функционирования филиала 
межрегиональной тьюторской ассоциации на указанной терри-
тории.
Описаны основные результаты в рамках практической апро-
бации диссертационного исследования в процессе изучения 
реализации тьюторского сопровождения, а именно: форму-
лирование специфики требований к деятельности тьютора 
и к реализации тьюторского сопровождения в образователь-
ных организациях сферы культуры и искусства, представление 
разработанной образовательной программы курсов повыше-
ния квалификации «Организация и реализация тьюторского 
сопровождения в профессиональных учреждениях культуры 
и искусства», представление структуры «Положения о реали-
зации тьюторского сопровождения» на примере ГБОУ ВО 
«ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского.

Ключевые слова: тьюторское сопровождение, образователь-
ные организации культуры и искусства, уральский регион, ме-
жрегиональная тьюторская ассоциация, модель тьюторского 
сопровождения, положение о тюторском сопровождении.

Теоретические аспекты тьюторства представ-
лены в трудах многих ученых, таковы, напри-
мер труды: О. В. Игнатьева [2], Ю. Д. Кокамбо [3], 
Е. В. Самсонова [14], В. С. Цилицкий [15] и др. 
Среди интересующих нас теоретических аспек-
тов в трудах обозначены следующие: тьюторство 
в культуре, тьюторство и образовательный про-
цесс, роль тьютора в создании включающей обра-
зовательной среды, тьюторство как ресурс адап-
тации и др.

Все же, ряд практических аспектов реализации 
тьюторского сопровождения оказывается намного 
шире и актуальнее, чем проработка в настоящее 
время. Так, данная работа представляет собой 
формулирование аспектов и противоречий прак-
тической реализации тьюторского сопровождения 
в высших образовательных организаций культу-
ры и искусства осуществленная в ходе осущест-
вления диссертационного исследования на тему: 
«Тьюторское сопровождение студентов музыкаль-
ных вузов в профессиональной деятельности» 
(науч. рук. доктор пед. наук, З. И. Тюмасева).

Работа над диссертационным исследова-
нием осуществляется в период с 2019 по 2023 гг. 
и включает в себя несколько этапов, а именно: 
I  этап  (2019–2020 уч.г.) –анализ существующих 
противоречий, формулирование темы исследова-
ния; постановка цели и задач, формулирование 
гипотезы. Анализ литературы по бранной теме ис-
следования, разработка теоретических положе-
ний. II этап (2020–2022 уч.гг.) –  уточнение методо-
логических оснований исследования, построение 
модели и выдвижение педагогических условий ее 
эффективного применения, разработка програм-
мы реализации тьюторского сопровождения. На-
чало экспериментальной работы: разработка кри-
териев и показателей реализации тьюторского со-
провождения студентов музыкальных вузов в про-
фессиональной деятельности; подбор диагности-
ческих методик, позволяющих констатировать 
изменения в состоянии; проведение констатирую-
щего эксперимента и подготовка формирующего. 
III этап (2022–2023 уч.г.) –обобщение специализи-
рованной литературы, уточнение формулировок 
теоретических определений, доработка програм-
мы, систематизация результатов эксперименталь-
ной работы, осуществление выводов.

По характеру, противоречия в реализации 
тьюторского сопровождения, на наш взгляд 
классифицируются на следующие виды: 1) ор-
ганизационные, 2) ресурсные, квалификацион-
ные,3) методологические.
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Рассмотрим последовательно. 1) организаци-

онные противоречия видятся в следующем. Из-
учению подверглись ассоциации, агентства и ком-
пании в области реализации тьюторства. Резуль-
таты изучения отражены автором работы в тру-
де, опубликованном в норвежском научном из-
дании в 2020 г.: «Функционирование ассоциаций, 
агентств, компаний по реализации тьюторства: 
компаративный аспект международного» [9].

Межрегиональная тьюторская ассоциация [10] 
включает в свой состав 12 регионов, актуальные 
данные содержатся на официальном сайте в раз-
деле «Члены МТА» –  «Регионы, в которых откры-
ты Региональные отделения МТА». Но, в настоя-
щее время, Челябинская область относится к тем 
регионам, которые не имеют регионального от-
деления МТА. При этом, из Челябинской обла-
сти есть представители- члены МТА, в том числе 
и автор настоящей работы. Потребность напря-
мую решать текущие вопросы по реализации тью-
торства ставят необходимым включение региона 
в число членов МТА. На данный момент решение 
вопросов происходит посредством обращения не-
посредственно в МТА, дистанционно. При нали-
чии филиала в регионе –  часть вопросов можно 
было бы решать очно и территориально удобнее. 
Это является на данный момент организационным 
противоречием. Такая же ситуация и в отношении 
Свердловской области, территориально близкой 
к Челябинкой, соответственно также не имеет ре-
гионального отделения МТА.

На территории Челябинской области базиру-
ется две региональных образовательных орга-
низации высшего образования в сере культуры 
и искусства: ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чай-
ковского», ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) име-
ни М. И. Глинки» и федеральная образовательных 
организации высшего образования в сере куль-
туры и искусства: ФГБОУ «ЧГИК», две образова-
тельных организации среднего профессиональ-
ного образования: ГБПОУ ЧО «МГКИК», ГБПОУ 
ЧО «ОГКИК». В Свердловской области –  обра-
зовательная организация высшего образования 
в сере культуры и искусства –  ФГБОУ ВО «УГК 
им. М. П. Мусоргского», 8 региональных образова-
тельных организаций среднего профессионально-
го образования ГБПОУ СО «СКИиК», ГА ПОУ КСО 
«СХУ им. И. Д. Шадра», ГБПОУ СО «ККИ», ГБПОУ 
СО «СМУ им. П. И. Чайковского (колледж), ГБПОУ 
СО «НТКИ, ГБПОУ СО УрСМШкола (колледж)», 
ГБПОУ СО «СМХК», ГБПОУ СО «АКИ».

Все перечисленные образовательные органи-
зации своими силами и посредством своих ло-
кальных актов об организации тьюторского сопро-
вождения ведут данное направление. Организа-
ционное противоречие о фактическом невключе-
нии двух данных регионов в состав региональных 
отделений МТА влечет за собой второе противо-
речие –  методическое –  отсутствие единообразия 
в подходе к разработке локальных актов о тью-
торском сопровождении. Данный факт, по-наше-
му мнению является организационно и методиче-

ски важным по той причине, что например, обу-
чающиеся могут переводиться из одной образова-
тельной организации в другую в связи, например: 
с переездом или по собственному желанию или, 
например в связи с поступлением на более вы-
сокий уровень образования (из СПО в ВО) и тог-
да отсутствие единообразия реализации тьютор-
ского сопровождения будет явно прослеживаться 
в отношении принципов выстраивания траектории 
обучения переводного обучающегося, главного 
субъекта образовательного процесса и получате-
ля образовательных услуг.

Кроме того, актуальность к профессии тью-
тора возросла в связи с Указом Президента РФ 
№ 401 от 27.06.2022 г. об объявлении 2023 –  го-
дом педагога и наставника. При этом, именно тью-
тор, порой выполняет ключевые наставнические 
функции в образовательном процессе, не исклю-
чая наставнической функции как преподавателя 
по специальному классу и функции заведующего 
отделением/ кафедрой, наставнической функции 
руководителя по ВКР и пр. И в этом одна из осо-
бенностей академизмами искусства –  ключе-
вая роль преподавателя по специальному классу 
в формировании ключевых представлений к тра-
ектории профессионального развития обучающе-
гося.

2) ресурсные, квалификационные аспекты. 
Основа тьюторского сопровождения качественно 
подготовленные и сообразно реально способные 
работать в требуемых условиях образовательных 
организациях высшего образования сферы куль-
туры и искусства кадры. Требования к должности 
тьютор регламентированы «Единым квалифика-
ционным справочником должностей руководите-
лей, специалистов и служащих» [1], [12]. При этом, 
особенность организаций сферы культуры и ис-
кусства заключается в специфических требовани-
ях к тьютору в данной сфере. А именно, –  поми-
мо педагогического образования, квалификации 
тьютор, приоритет наличия образования в сфе-
ре культуры и искусства у работника по должно-
сти тьютор, понимание общих процессов развития 
профессионального развития в сфере культуры 
и искусства. Не теоретическое понимание меха-
низмов подготовки в профессиональном образо-
вании в сфере культуры и искусства, а практиче-
ские навыки тьютора, приобретенные, по возмож-
ности, по результату освоения базового образова-
ния в данной сфере.

Практически функционал кураторов, на приме-
ре ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» пре-
имущественно выполняют зав отделениями/ зав. 
кафедрами. Специалисты воспитательного отде-
ла имеют педагогическое и профильное образо-
вание в сфере культуры и искусства. Для таких 
сотрудников, для актуализации знаний в реализа-
ции тьюторского сопровождения, в рамках прак-
тической реализации диссертационного исследо-
вания, разработана программа курсов повышения 
квалификации: «Организация и реализация тью-
торского сопровождения в профессиональных уч-
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реждениях культуры и искусства» [13]. Описание 
структуры, целей программы приведены в трудах: 
«Практические аспекты внедрения тьюторского 
сопровождения в учреждениях культуры и искус-
ства на примере уральского региона: особенно-
сти, проблемное поле, предполагаемая эффектив-
ность и результаты» [6], «Практические аспекты 
тьюторского сопровождения студентов музыкаль-
ных вузов в профессиональной деятельности» [7]. 
Так, программа включает следующие разделы: 
1) основы педагогической работы с обучающимся 
с ОВЗ и инвалидами, 2) педагогика в сфере куль-
туры и искусства, 3) основы организации тьютор-
ского сопровождения, 4) особенности тьюторского 
сопровождения в учреждениях культуры и искус-
ства.

Автор настоящей работы для осуществления 
разработки данной программы в ходе практиче-
ской апробации исследования прошла обучения 
по программам: 2022 г. –  Институт непрерывного 
и дополнительного образования ФГБОУ ВО «ЮУр-
ГГПУ» по дополнительной профессиональной про-
грамме «Технологии тьюторского сопровожде-
ния в условиях индивидуализации образования» 
(г. Челябинск, 2022 г., 144 ч.); 2020 г. –  Профессио-
нальная переподготовка: АНО ДПО «ВГАППССС» 
по программе «Тьюторское сопровождение обу-
чающихся» (квалификация Тьютор) (г. Волгоград, 
2020, 340 ч.).

В 2023 году на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 
им. П. И. Чайковского» разработаны должностные 
инструкции для должности тьютор и введены и со-
гласованы с учредителем в государственное зада-
ние государственные услуги по реализации обра-
зования лиц с ОВЗ и инвалидов.

Практическая апробация результатов изучения 
вопроса реализации тьюторского сопровождения 
автором работы, отражены в ряде научных конфе-
ренций, научных публикациях (2019–2023) по со-
ответствующим аспектам: «Norwegian Journal 
of development of the International Science» (2020, 
Норвегия), в России: МНПК «Смыслы, ценности, 
нормы в бытии человека, общества, государства» 
(Челябинск, 2020); МНПК, «Мир культуры» (Челя-
бинск, 2020); ЮУГППУ Всероссийская НПК «Эко-
логическая безопасность, здоровье и образова-
ние. НПК молодых ученых, аспирантов и студен-
тов» (Челябинск, 2020), МНПК «Художественное 
произведение в современной культуре: творче-
ство –  исполнительство –  гуманитарное знание» 
(Челябинск. 2021); МНПК «Мир культуры» (Челя-
бинск, 2022), МНПК «Образование и наука в со-
временном контексте» (Петрозаводск, 2023).

3) Противоречия методологического аспек-
та. Трудность в настоящее время в нормативном 
обеспечении тьюторского сопровождения –  раз-
нообразие трактовок и отсутствие единых мето-
дических рекомендаций по осуществлению тью-
торского сопровождения в профессиональных об-
разовательных организациях высшего и среднего 
профессионального образования. Осложнение за-
дачи разработки локальных актов для образова-

тельных организаций серы культуры и искусства 
заключается кроме того –  в учете специфики дан-
ной сферы. На данный момент нормативно регла-
ментирован лишь функционал тьютора как долж-
ности. Сам же механизм, модель реализации тью-
торского сопровождения разрабатывается каждой 
образовательной организацией самостоятельно. 
Это влечет к пестроте как самих трактовок моде-
лей и механизмов.

Программа- положение тьюторского сопрово-
ждения разработана на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ 
им. П. И. Чайковского». Основные элементы ло-
кального акта, структура описаны автором иссле-
дования в труде: «Особенности формирования 
и внедрения программы тьюторского сопровожде-
ния в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского» 
[5]. Особенности модели тьюторского сопрово-
ждения сформулированы в труде: «Организация 
педагогического процесса с включением возмож-
ностей тьюторского сопровождения в учреждени-
ях культуры» [4].

В ходе диссертационного исследования автор 
работы изучил имеющиеся локальные акты обра-
зовательных организаций поданному направле-
нию. Размещенные на официальны сайтах обра-
зовательных организаций сферы культуры и ис-
кусства Челябинской и Свердловской областей 
в разделах «Сведения об образовательной орга-
низации».

При этом, предложенная модель тьюторско-
го сопровождения, разработанная для реализа-
ции на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П. И. Чайков-
ского, предположительно может быть предложе-
на к реализации на базе аналогичных организа-
ций высшего образования в сфере культуры и ис-
кусства на территории Челябинской и Свердлов-
ской областей –  например, на базах: ГБОУ ВО ЧО 
«МаГК и ФГБОУ ВО «УГК им. М. П. Мусоргского». 
При этом, адаптация предлагаемой модели тью-
торского сопровождения необходима при учете 
конкретной предметной образовательной среды 
конкретного образовательного учреждения при 
построении функционирования модели тьютор-
ства. Такая предметная образовательная сре-
да обладает своей структурой. Например, струк-
тура предметно- музыкальной среды, по-нашему 
мнению, включает три компонента: а) минималь-
ный набор материальных и технических средств, 
б) социально- коммуникабельный компонент, в) пе-
дагогическая и исполнительская школа, традиции 
самого образовательного учреждения, духовно- 
нравственная составляющая. А одной из ключе-
вых характеристик предметной образовательной 
среды, как условия реализации тьюторского со-
провождения, выступает открытость. Изучение 
образовательной среды отражено автором работы 
в труде: «Реализация тьюторского сопровождения 
в условиях открытой предметно- образовательной 
среды в образовательных организациях высшего 
образования» [8].

Реализация и построения образовательной сре-
ды будет зависеть и от конкретно взятой реализу-
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емой культурной политики на территории конкрет-
но взятой страны, с ее историческими особенно-
стями, традициями, нормативно- правовой базой. 
Например, образовательные организации сферы 
культуры и искусства Челябинской и Свердлов-
ской областей на своих территориях с обособлен-
ными учредителями –  Министерствами культуры 
регионов, и своими образовательными органи-
зациями со своими академическими традициями 
и структурой организации.

Тьюторское сопровождение прежде всего за-
креплено и подробно рассматривается в отно-
шении образовательных организаций среднего 
профессионального образования («Мониторинг 
качества подготовки кадров», открытые данные 
«О результатах мониторинга качества подготовки 
кадров в 2022 году Информационный бюллетень» 
[11]). К показателям относятся на данный момент 
следующие значения: 1) Удельный вес численно-
сти тьюторов, ассистентов (помощников), узких 
специалистов, обеспечивающих сопровождение 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в общей численности штатных ра-
ботников образовательной организации (кроме 
обслуживающего персонала), 2) Удельный вес 
численности студентов с инвалидностью и ограни-
ченными возможностями здоровья, находящихся 
под патронажем тьюторов, ассистентов (помощ-
ников), узких специалистов, в общей численности 
студентов с инвалидностью и ограниченными воз-
можностями здоровья, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионально-
го образования.

В мониторинге эффективности для образова-
тельных организаций высшего образования тью-
торству уделено меньшее внимание (в учете пер-
сонала наличие или отсутствие должности тью-
тор) и отдельный показатель по учету реализации 
тьюторского сопровождения на данный момент 
отсутствует. Реальная ситуация такова, что орга-
низации высшего образования могут быть много-
уровневыми и содержать реализацию программ 
среднего профессионального образования. Вы-
страивание траектории профессионального обра-
зования оказывается также актуальным и, вместе 
с тем тьюторское сопровождение, на программах 
высшего образования –  программах бакалавриа-
та, программах специалитета в случае ориентации 
на продолжение профессионального образования 
на уровне ассистентуры- стажировки и аспиранту-
ры.

Таким образом, в настоящее время выявлена 
недостаточная проработка вопросов специфики 
реализации тьюторского сопровождения в про-
фессиональных образовательных организациях 
сферы культуры и искусства и ее ключевых по-
ложений, а именно: противоречия в реализации 
тьюторского сопровождения, на наш взгляд 
следующие: 1) организационные, 2) ресурсные, 
квалификационные, 3) методологические.

Сущность данных противоречий ключевым об-
разом состоит:

1) необходимости учета конкретной предмет-
ной образовательной среды при построении функ-
ционирования модели тьюторства, 2) отсутствия 
четких рекомендаций по выстраиванию деятель-
ности тьюторского сопровождения при необходи-
мости достижения критериев эффективности мо-
ниторингов образовательных организаций и их 
сообразность культурной политики, 3) отсутствие 
обмена передовым опытом у ряда действующих 
образовательных организаций по вопросам прак-
тических аспектов функционирования тьюторско-
го сопровождения в образовательной организа-
ции творческой направленности, ввиду неповсе-
местного функционирования регииональных отде-
лений межрегиональной тьюторской ассоциации, 
что ставит некоторые вполне фактические препят-
ствия к включенности образовательных органи-
заций в данный процесс и настоящего точечного 
личностного участия самими тьюторами в составе 
вышеуказанной ассоциации и тем более по вопро-
сам профильной специфики образовательной ор-
ганизации.
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PRACTICAL ASPECTS OF INTRODUCING TUTORING 
SUPPORT IN CULTURAL AND ART INSTITUTIONS 
ON THE EXAMPLE OF THE URAL REGION: TO THE 
QUESTION OF UPDATED IN MODERN CONDITIONS

Kolesnikova E. V.
South Ural State Humanitarian Pedagogical University

This work contains the results of a practical study of the imple-
mentation of tutor support in the framework of the author’s dis-
sertation research on the topic «Tutor support for students of mu-
sic universities in their professional activities». The work includes 
a description of the currently existing contradictions in the practical 
implementation of tutor support in educational institutions in the 
field of culture and art on the example of higher educational insti-
tutions of culture and art located on the territory of the Ural region, 
including the issue of functioning of a branch of the interregional 
tutor association in the specified territory. The main results are de-
scribed in the framework of the practical testing of the dissertation 
research in the process of studying the implementation of tutor 
support, namely: the formulation of the specific requirements for 
the activities of a tutor and the implementation of tutor support in 
educational institutions in the field of culture and art, the presenta-
tion of the developed educational program of advanced training 
courses «Organization and implementation of tutor support». ac-
companiment in professional institutions of culture and art», pres-
entation of the structure of the «Regulations on the implementa-
tion of tutor support» on the example «South Ural State Institute of 
Arts. P. I. Tchaikovsky».

Keywords: tutor support, educational organizations of culture and 
art, Ural region, interregional tutor association, model of tutor sup-
port, regulation on tutor support.

References

1. Order of the Ministry of Health and Social Development of Rus-
sia dated August 14, 2009 No. 593 «On Approval of the Unified 
Qualification Directory for the Positions of Managers, Special-
ists and Employees», section «Qualification characteristics of 
positions of managers and specialists of higher professional and 
additional professional education».

2. Ignatieva, O. V. Tutoring in culture: new educational practices of 
the Perm cultural project [Text] / O. V. Ignatieva, O. V. Lysenko, 
I. Yu. Chernikova // Bulletin of the Perm University. –2016. –  Is-
sue 4 (28). –  P. 81–90.

3. Kokambo, Yu. D. Tutoring as a new form of interaction be-
tween participants in the educational process / Yu. D. Cocam-
bo, O. V. Skorobogatov. –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
tyu6torstvo-kak-novayaforma- vzaimodeystviya-uchastnikov- 
obrazovatelnogo-protsessa (accessed 03/15/2023).

4. Kolesnikova E. V. Organization of the pedagogical process with 
the inclusion of tutor support in cultural institutions / E. V. Kole-
snikova // Meanings, values, norms in the life of a person, socie-
ty, state: Sat. Art. materials. –  Chelyabinsk, 2020. –  P. 155–162.

5. Kolesnikova E. V. Features of the formation and implementation 
of the tutor support program in the SURGII P. I. Tchaikovsky / 
E. V. Kolesnikova // Humanitarian and social sciences. – 2021. –  
T. 89. –  No. 6. –  P. 146–150.

6. Kolesnikova E. V. Practical aspects of the introduction of tutor 
support in institutions of culture and art on the example of the 
Ural region: features, problem field, expected effectiveness and 
results / E. V. Kolesnikova // Education and Science in the Mod-
ern Context: Collection of Articles of the International Scientific 
and Practical Conference (February 27, 2023). –  Petrozavodsk: 
MTsNP «New Science», 2023. –  P. 25–32.

7. Kolesnikova E. V. Practical aspects of tutor support for students 
of music universities in professional activities // A work of art in 
modern culture: creativity –  performance –  humanitarian knowl-
edge. Collection of scientific articles. Chelyabinsk, 2021, pp. 
134–140.

8. Kolesnikova E. V. Implementation of tutor support in an open 
subject- educational environment in educational institutions of 
higher education / E. V. Kolesnikova // World of Culture. –  Chely-
abinsk, 2022. –  P. 247–250.

9. Kolesnikova E. V. Functioning of associations, agencies, com-
panies for the implementation of tutoring: a comparative as-
pect of international experience / E. V. Kolesnikova // Norwegian 



173

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Journal of development of the International Science. – 2020. –  
No. 52. Vol.2. –  p. 28–34.

10. Interregional tutor association. Official website: Electronic re-
source URL: https://thetutor.ru/ (accessed 03/15/2023).

11. On the results of monitoring the quality of training in 2022 
Newsletter [Electron. resource] –  M.: «Federal Institute for Dig-
ital Transformation in Education», 2022–39 p. Access mode: 
URL: https://monitoring.miccedu.ru/iam/2022/_spo/Bulletin_
RF_2022.pdf (date of access: 03/15/2023).

12. All- Russian classifier of specialties by education. OK 009–2016 
Electronic resource. Access mode: URL: https://normativ.kon-
tur.ru/document?moduleId=1&documentId=286683 Date of ac-
cess: 03/15/2023.

13. Organization and implementation of tutor support in profession-
al institutions of culture and art: the program of advanced train-
ing courses / E. V. Kolesnikova, S. S. Titov. –  Chelyabinsk: SUR-
GII im. P. I. Tchaikovsky, 2023. – 25 p.

14. Samsonova E. V. The role of a tutor in creating an inclusive ed-
ucational environment for students with disabilities / E. V. Sam-
sonova: [Electronic resource] URL: https://www.inclusive-edu.
ru/wp-content/uploads/2018/12/Statya- Samsonovoj- E.V. –  
konferentsiya- tyutorov-1.pdf (date of access: 29.10.2022 .).

15. Tsilitsky, V. S. Tutoring as a resource for the adaptation of for-
eign students in a higher educational institution / V. S. Tsilitsky, 
K. O. Shilina [Electronic resource] // Pedagogy of higher educa-
tion. – 2017. –  No. 2 (8). –  P. 50–53.



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

174

Развитие организационно- педагогических условий проведения российско- 
китайских творческих конкурсов

Лю Юйчэнь,
аспирант кафедры музыкального и вокального образования 
и воспитания института музыки, театра и хореографии РГПУ 
имени А. И. Герцена
E-mail: nat-saa@mail.ru

Ци Мэньжуй,
аспирант кафедры музыкального и вокального образования 
и воспитания института музыки, театра и хореографии РГПУ 
имени А. И. Герцена
E-mail: nat-saa@mail.ru

Статья рассматривает инновационные методы организации 
российско- китайских творческих конкурсов как механизм их 
развития и популяризации. Обращается внимание на уве-
личение числа творческих конкурсов и фестивалей, что вы-
зывает необходимость обобщения опыта международного 
сотрудничества в данной сфере. В статье дан организационно- 
педагогический анализ подготовки и проведения современных 
международных музыкальных конкурсов, основанный на тео-
ретическом осмыслении конкурсных материалов и на обоб-
щении практических результатов исследования китайско- 
российских музыкальных конкурсов в 2019–2023 гг. Проблема 
исследования заключается в противоречии между тенденцией 
роста китайско- российских культурных связей в области му-
зыкального творчества и недостаточностью: организационно- 
педагогического обеспечения данных исполнительских конкур-
сов как особого социокультурного феномена; анализа опыта 
организации и проведения музыкальных международных кон-
курсов; научно- методологического обоснования конкурсных 
программ; изучения китайской специфики музыкального ис-
полнительского творчества.
Организационный кластер проведения международного музы-
кального конкурса высокого профессионального мастерства 
в настоящее время учитывает традиционные формы работы 
и внедряет в жизнь инновационные методы проведения кон-
курсов и фестивалей на основе международного российско- 
китайского сотрудничества.

Ключевые слова: творческий конкурс; международный опыт 
сотрудничества; инновационные методы; развитие и популяри-
зация конкурсов.

В настоящее время в Китае и в России про-
водится большое число творческих конкурсов. 
На основе международного опыта российско- 
китайского сотрудничества в сфере культуры ис-
пользуются инновационные методы организации 
и проведения творческих конкурсов и фестива-
лей. Актуальность исследования инновационных 
методов организации творческого конкурса осно-
вывается на изучении процессов проектирования 
и проведения творческих: музыкальных (испол-
нительских), вокальных конкурсов и фестивалей 
с учетом опыта КНР и РФ [1].

Целью данного исследования является изуче-
ние инновационных методов работы по организа-
ции творческих конкурсов на основе международ-
ного опыта сотрудничества России и Китая.

Методы исследования: теоретические (работа 
с документами), рассмотрение, сравнение и ана-
лиз источников; практические (опрос участников 
конкурса, организаторов и журналистов; наблюде-
ние, обобщение результатов).

Предметом исследования являются инноваци-
онные методы организации творческого конкурса 
на основе международного сотрудничества Рос-
сии и Китая. Феномен уникальной музыкально- 
культурной специфики и педагогические условия 
международного сотрудничества России и Китая 
в области организации музыкальных конкурсов 
требуют своевременного и тщательного изучения 
[2].

Исследованием определено, что количество 
организуемых и планируемых к проведению со-
вместных российско- китайских программ в обла-
сти культуры, в том числе музыкальных, вокаль-
ных (исполнительских) конкурсов и фестивалей 
неуклонно растет [3]. Среди них: «Золотой ло-
тос», «Созвучие», конкурсы для китайских сту-
дентов музыкальных институтов в России, напри-
мер, «Симфония молодости», проводимый в го-
роде Санкт- Петербург, музыкальные конкурсы 
и фестивали во всех провинциях Китая: для детей 
и подростков, для студенчества, рабочей моло-
дежи, и в прочих группах, согласно возрастному 
и профессиональному цензам [4].

Инновационные методы организации и проведе-
ния творческого конкурса заключаются в освоении 
практики он-лайн и офф-лайн участия музыкантов, 
а также смешанного вида проведения этапов кон-
курса. Практика показала, что подобные меропри-
ятия также получают широкую известность в силу 
возможной дистанционной формы участия в них 
[5]. Обозначенный (он-лайн и офф-лайн) формат 
проведения позволил создать наиболее комфорт-
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ные условия участникам конкурсов; смешанный 
формат проведения мероприятия является новым, 
но полноценным содержательным элементом орга-
низации конкурса или фестиваля [6].

Исследование определило недостаточность ин-
формационной поддержки проведения творческих 
конкурсов в средствах массовой информации, от-
сутствие специальной научной и методологиче-
ской литературы по теме исследования. Особо от-
мечается, что существует необходимость теорети-
ческого обобщения международного российско- 
китайского опыта по проведению музыкальных 
и других творческих конкурсов, а также изучение 
мер государственной поддержки конкурсов и па-
тронаж со стороны министерств по культуре, ту-
ризму, образованию и молодежной политике [7].

В современное время информационная под-
держка конкурса является механизмом его ор-
ганизации: рекламой, продвижением продукта 
на рынок, способом повышением статуса конкур-
са и др. Свое отражение данная деятельность на-
ходит в средствах массовой информации Китая 
и России. Широко представлен яркий спектр такой 
работы на телевидении; плодотворным результа-
том сотрудничества в области культуры является 
популярный в КНР телеканал «Катюша», трансли-
рующий свои программы на русском языке (с пе-
реводом на китайский язык в виде субтитров) 
и успешно реализующий свой продукт на рынке 
телекоммуникации уже в течение 5 лет. Следует 
отметить все возрастающее число зрителей дан-
ного канала в Китае, разновозрастную аудиторию 
и, особо отмечается рост студенческой аудитории, 
изучающей русский язык. По свидетельствам жур-
налистов новостных программ 1 телевизионного 
канала студенческая китайская аудитория исполь-
зует просмотр передач из России в качестве учеб-
ного аудиопособия, не применяя субтитры, и, тем 
самым, погружается в языковую среду.

Инновационные методы организации творче-
ского конкурса, такие как: применение дистан-
ционных технологий, патронаж государственных 
органов, участие национальных СМИ творческих 
конкурсов содействуют их развитию на основе 
международного культурного сотрудничества Ки-
тая и России в современное время [8].

Исследование проводилось на основе мате-
риалов, публикуемых на сайтах высших учебных 
заведений России и Китая, пакетов документов, 
сопровождающих организацию и проведение про-
фессиональных творческих конкурсов, и их ин-
формационную поддержку в СМИ двух стран.

Научная новизна исследования заключается 
в определении инновационных методов органи-
зации творческого конкурса на основе изучения 
социально- культурной, методической, проектной, 
организационной, технологической и рефлексив-
ной видов деятельности.

Практическая значимость данного исследова-
ния заключается в определении инновационных 
методов проведения творческого конкурса на ос-
нове российско- китайского опыта. Творческий 

конкурс становится платформой международного 
культурного сотрудничества и предоставляет воз-
можности проявления творчества талантливым 
исполнителям, их продвижению на профессио-
нальную международную сцену, обучению по меж-
дународным программам, дальнейшему образова-
нию у иностранных специалистов и в зарубежных 
вузах искусств.

Так как конкурсы в Китае проводятся повсе-
местно (на местном, региональном, общенаци-
ональном и международном уровнях), они явля-
ются востребованной современной социально- 
культурной практикой. Международное сотрудни-
чество, особенно с Российской Федерацией в дан-
ном направлении, усиливает потенциал творческих 
конкурсов и концертов и продуктирует синергети-
ческий эффект: применение инновационных ме-
тодов работы по организации и проведению твор-
ческих конкурсов развивает музыкальную сферу, 
вовлекает большое количество участников и слу-
шателей, воздействует на развитие культуры в це-
лом, расширяет дорожные образовательные и ту-
ристические карты и укрепляет добрососедские 
отношения России и Китая.

Существующая необходимость дальнейше-
го исследования по данной теме вызвана таки-
ми научно- методологическими подходами в изу-
чении, как: психолого- педагогическое, методиче-
ское, технологическое обеспечение этапов кон-
курса. Методика применения инноваций требует 
создания организационного кластера (от англ. 
«скопление») форм проведения международных 
российско- китайских творческих конкурсов и фе-
стивалей. Организационный кластер, создавае-
мый с учетом инновационных подходов, поспособ-
ствует формированию, развитию и популяриза-
ции национальных традиций и современного ис-
кусства, применению новых технологий решения 
творческих задач в проведении подобных меро-
приятий.

В заключении необходимо отметить, что твор-
ческие конкурсы и фестивали являются ретранс-
ляторами профессионального исполнительского 
и народного искусства, способствующими не толь-
ко сохранению, но также инновационному разви-
тию складывающихся веками традиций, стимули-
рующими их обновление и интеграцию националь-
ного российского и китайского наследия в миро-
вое искусство и в медиа- пространства.
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DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL AND 
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR HOLDING RUSSIAN- 
CHINESE CREATIVE COMPETITIONS

Liu Yuchen, Qi Menzhui
The Herzen State Pedagogical University of Russia

The article considers innovative methods of organizing Russian- 
Chinese creative contests as a mechanism for their development 

and popularization. Attention is being drawn to the increase in the 
number of creative contests and festivals, which makes it necessary 
to generalize the experience of international cooperation in this field. 
The article provides an organizational and pedagogical analysis of 
the preparation and conduct of modern international music compe-
titions, based on the theoretical understanding of the competition 
materials and on the generalization of the practical results of the 
study of Chinese- Russian music competitions in 2019–2023. The 
problem of the research lies in the contradiction between the trend 
of growth of Chinese- Russian cultural ties in the field of musical cre-
ativity and the insufficiency of: organizational and pedagogical sup-
port for these performing competitions as a special socio- cultural 
phenomenon; analysis of the experience of organizing and conduct-
ing international music competitions; scientific and methodological 
justification of competitive programs; studying the Chinese specifics 
of musical performing creativity.
The organizational cluster of the international music competition of 
high professional skill currently takes into account traditional forms 
of work and implements innovative methods of conducting compe-
titions and festivals on the basis of international Russian- Chinese 
cooperation.

Keywords: creative competition; international experience of co-
operation; innovative methods; development and popularization of 
competitions.
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Необходимость использования «функциональных игр» для сту-
дентов обусловлена выполнением сразу двух приоритетных 
задач: повышение рейтингов занятий по физической культуре; 
использованием новых технологий, современных методик, та-
ких как наборы функциональных упражнений в командном, об-
щем и парном формате. Игры с включением функциональных 
упражнений, соревновательных режимов, скоростных рамок, 
эффективно развивают силовую выносливость, скоростные 
качества, реакцию. Эмоциональная составляющая, которая яв-
ляется основополагающей в любой категории игр, обеспечива-
ет максимальное «включение» студентов в образовательный 
процесс, создавая рабочую, интересную для каждого участни-
ка, атмосферу, что дает наиболее эффективное комплексное 
решение оздоровительных, образовательных и воспитатель-
ных задач.
В данной статье представлены обоснования включения «функ-
циональных игр» с использованием функционального тре-
нинга, примеры комплекса разработанных функциональных 
комбинаций, а также результаты исследования по влиянию 
методики на физическую подготовленность студентов первых 
курсов. Проблема регулярной посещаемости среди студентов 
остается актуальной. Наряду с введением новых форматов 
проведения практики по физической культуре в высших шко-
лах, необходимо добавлять в лекционный материал идейную 
составляющую, акцент на спорте с ракурса патриотических 
взглядов, преемственность поколений, современные тенден-
ции в мире по студенческому спорту.

Ключевые слова: педагогическое обоснование, функциональ-
ные упражнения, функциональные игры, физическая подготов-
ленность, современные методики, эффективность.

Введение

В рамках проведения в высших школах электив-
ных дисциплин по физической культуре актуальна 
педагогическая потребность для преподавателей 
в разработке и внедрении новых подходов в си-
стему учебных занятий по физической культу-
ре [1,2]. Игры как средство развития физических 
качеств, физической нагрузки с эмоциональной 
составляющей, выполняют как основные задачи 
физической подготовки молодых специалистов, 
так и косвенные задачи педагогической модели 
[3]. Педагогическая модель в рамках физического 
воспитания реализует профессиональное образо-
вание студентов вуза и является формирующей 
конкурентоспособные компетенции специалистов, 
профессионально готовых к трудовой деятельно-
сти. Под косвенными задачами понимается раз-
витие коммуникационных навыков при командном 
результате, развитие стратегического и тактиче-
ского мышления, формирование навыков взаимо-
помощи и участия, а также, уменьшение количе-
ства пропусков и увеличение рейтингов занятий 
по физической культуре [1, 4].

Хорошие показатели были выявлены от вне-
дрения именно функциональных упражнений 
в игровую методику. В занятиях по физической 
культуре, при которых одновременно охватыва-
ется проработка большого количества мышечных 
групп за счет функциональных техник, также, бы-
ло выявлено повышение интереса обучающих-
ся к функциональным упражнениям, из-за их но-
визны, сложно- координационной направленности 
и большой энергозатратности.

Авторами разработаны игры с включением 
функциональных упражнений. В эксперименте 
принимали участие студенты- юноши и девуш-
ки первых курсов. Занятия проводились на базе 
спортивных залов ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Пле-
ханова», в рамках элективных дисциплин по фи-
зической культуре.

Методика включения игр с использованием 
функциональных упражнений

Авторы приводят несколько примеров разрабо-
танных «функциональных игр» и функциональных 
упражнений, участвующих в эксперименте.

1. Работа в командах, на первенство:
– прыжки на одной ноге с продвижением вперед, 

длина дистанции 30 метров. Команды стано-
вятся друг за другом, взяв прямую ногу сзади- 
стоящего. Прыжки осуществляются на правой 
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ноге (с удержанием левой товарища сзади), за-
тем на левой ноге (с удержанием правой).
2. Работа общей группой:

– весь состав группы становится в замкнутый 
круг, руки кладутся на плечи друг другу, ис-
ходное положение ноги на ширине плеч, время 
выполнения упражнения 2 минуты. По коман-
де, студенты выполняют одновременно присе-
дания (полный присед), темп задается свист-
ком, преподавателем. Каждые 30 секунд темп 
увеличивается, последние 30 секунд достигает 
максимума.
3. Работа в парах:

– «Двой ная планка»: первый участник (юноша) 
становится в планку. Второй участник (де-
вушка) становится в планку сверху на первого 
участника, только наоборот –  руки опираются 
на ноги первого участника, ноги на плечи пер-
вого участника. Усложненный вариант упраж-
нения –  первый участник в данной позиции вы-
полняет сгибание и разгибание рук, затем вто-
рой участник выполняет сгибание и разгибание 
рук, на количество раз.

– «Тележка»: первый участник из положения 
планки идет с помощью рук, с продвижением 
вперед. Второй участник идет за первым, фик-
сируя в руках ноги первого. По команде препо-
давателя первый выполняет 3 сгибания и раз-

гибания рук, второй выполняет 3 приседа, да-
лее движение в «тележке» продолжается.

Организация эмпирического исследования

В целях апробации вышеприведенных «функци-
ональных игр», в период с сентября по февраль 
2023 года, проводился эксперимент, среди юношей 
и девушек первых курсов.

Цель исследования –  изучить влияние исполь-
зования «функциональных игр» на показатели 
физической подготовленности студентов.

В экспериментальную группу (ЭГ) вошли 23 юно-
ши и девушек. В контрольную группу (КГ) вошли 21 
юношей и девушек, которые занимались по тради-
ционной методике, включающей в себя стандартную 
разминочную часть, ОФП (основная часть), упраж-
нения на растяжку (заключительная часть). Обе 
группы занимались 2 раза в неделю по 90 минут.

Для оценки показателей физической подготов-
ленности до и после эксперимента использовали: 
бег на 30 и 800 метров, сгибание и разгибание рук, 
прыжок длину и наклон вперед.

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследуемых у юношей и девушек ЭГ 
и КГ показателей представлены в таблице 1.

Таблица 1. Изменение показателей физической подготовленности юношей и девушек (Х±т)

п/н Контрольные упражнения Перед
экспериментом

Р После
эксперимента

Р

1. Бег 30 м со старта (с) 5,23+0,02 5,40+0,04 <0,001 5,02+0,07 5,3610,09 <0,01

2. Бег 800 м (мин, с) 2.35,1±1.2 2.38,3+1,6 >0,05 2.31,210,9 2.36,111,2 <0,01

3. Сгибание и разгибание рук, 
в упоре лежа (кол-во раз)

22,0±1,5 20,2±1,3 >0,05 24,3+1,6 21,311,4 >0,05

4. Прыжок в длину с/м (см) 206.811.3 200,9+
+1,1

<0,001 217.411.5 208,411,2 <0,001

5. Наклон вперед (см) 7.010.2 5,210,6 <0,01 8.510.3 6,310,7 <0,01

Примечание: числитель –  экспериментальная группа, знаменатель –  контрольная группа

Скоростная выносливость развита одинаково 
у участников обоих групп. Таким образом, прове-
денное тестирование физической подготовлен-
ности показало, что уровень физической подго-
товленности участниц экспериментальной груп-
пы превосходит уровень таковой у участниц кон-
трольной группы, при статистической достоверно-
сти различий.

Выводы

Использование функциональных упражнений 
в игровой форме в рамках проведения практиче-
ских занятий по физической культуре для студентов 
доказало свою эффективность.

Результаты педагогического эксперимента вы-
явили статистически значимое положительное из-
менение у юношей и девушек в ЭГ показателей 
физической подготовленности и развития таких 

физических качеств, как быстрота, выносливость, 
сила и гибкость. Использование данных упражне-
ний у юношей и девушек ЭГ также положительно 
повлияло на физическую подготовленность.
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IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL 
POTENTIAL OF FUNCTIONAL GAMES IN THE 
PHYSICAL EDUCATION CLASSES AT THE UNIVERSITY

Lyubina E. V., Kutyin I. V., Tatarova S. Yu., Zvyagintsev P. N., Sapelnikov I. S.
Russian University of Economics named after G. V. Plekhanov, Russian State 
University of Physical Education, Sports, Youth and Tourism

The need to use “functional games” for students is due to the fulfill-
ment of two priority tasks at once: improving the ratings of physical 
education classes; the use of new technologies, modern techniques, 
such as sets of functional exercises in a team, general and pair for-
mat. Games with the inclusion of functional exercises, competitive 
modes, speed limits, effectively develop strength endurance, speed 
qualities, reaction. The emotional component, which is fundamental 
in any category of games, ensures the maximum “inclusion” of stu-
dents in the educational process, creating a working, interesting at-

mosphere for each participant, which gives the most effective com-
prehensive solution to health, educational and educational tasks.
This article presents the rationale for the inclusion of “functional 
games” using functional training, examples of a set of developed 
functional combinations, as well as the results of the study. The 
problem of regular attendance among students remains relevant. 
Along with the introduction of new formats for the practice of phys-
ical culture in higher schools, it is necessary to add an ideological 
component to the lecture material, an emphasis on sports from the 
perspective of patriotic views, the continuity of generations, modern 
trends in the world of student sports.

Keywords: pedagogical justification, functional exercises, function-
al games, physical fitness, modern techniques, efficiency.

References

1. E.V. Lyubina, L. B. Andryushchenko, T. E. Simina, L. P. Malova, 
O. N. Loginov. Improving the functional capabilities of a wom-
an’s body in the context of maintaining working capacity in adult-
hood and retirement age. Theory and practice of physical cul-
ture, 2019, No. 6. –  pp. 50–51. (in Russian)

2. E.Y. Sysoeva, E. G. Stadnik, T. E. Simina, A. N. Rogozin. The 
role of training sessions in the formation of motivation among 
students for independent physical culture and sports. Scientific 
notes of the P. F. Lesgaft University, 2020, No 4. –  pp. 434–440. 
(in Russian)

3. T.E. Simina, D. A. Rayevsky, N. V. Terekhova, T. A. Vedishche-
va. Swimming as an effective means of increasing the level of 
physical fitness of students. Scientific notes of the P. F. Lesgaft 
University, 2019. –  No 5. –  Pp. 295–299.

4. O.N. Loginov, N. E. Simina, T. V. Aide, N. A. Kushner. Education-
al work with foreign students in the process of physical culture 
classes. Scientific notes of the P. F. Lesgaft University, 2017. –  
No 12. –  pp.156. (in Russian)



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

180

Педагогические условия развития профессионально значимых качеств 
личности курсантов МВД России
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философии, Московский университет МВД России 
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Данная статья посвящена рассмотрению педагогических усло-
вий развития профессионально значимых качеств личности 
курсантов МВД России. Рассматриваются подходы к трактов-
ке понятия «профессионально значимые качества личности». 
Определена теоретическая модель профессионально важных 
качеств личности на основе подхода Э. Ф. Зеера. На основе 
анализа теоретических исследований и профессиограмм опре-
делен перечень профессионально значимых качеств личности 
курсантов МВД. Обосновывается необходимость развития 
профессионально значимых качеств личности курсантов как 
будущих сотрудников правоохранительных органов. В ста-
тье проведен анализ исследований, посвященных развитию 
профессионально- значимых качеств личности курсантов МВД 
России в рамках внедрения фасилитарного подхода, полицей-
ского традиционализма, ценностно- смысловой модели обу-
чения, мотивационного и иных подходов. Автором выделены 
и обобщены основные педагогические условия формирования 
данных качеств в процессе обучения в ведомственном вузе, 
так как профессионально значимые качества являются осно-
вой профессионализма и обеспечивают профессиональную 
адаптацию и эффективность выполнения задач профессио-
нальной деятельности в области защиты и охраны правопоряд-
ка. Предложен ряд собственных педагогических условий раз-
вития профессионально значимых качеств личности курсантов 
МВД России.

Ключевые слова: курсанты, органы внутренних дел, сотруд-
ник органов внутренних дел, профессионально значимые каче-
ства личности, педагогические условия, вузы МВД.

Проблема исследования профессионально 
значимых качеств является актуальной для со-
временной психологической теории и практики, 
а также для прикладных исследований, поскольку, 
во-первых, несмотря на широкую технологизацию 
и автоматизацию большого количества професси-
ональных сфер деятельности человека, личност-
ные особенности до сих пор продолжают играть 
значимую роль в успешности профессиональной 
деятельности; во-вторых, постоянно расширяется 
поле профессиональной деятельности, появляют-
ся новые профессии и специализации.

Что касается профессионально значимых ка-
честв сотрудника МВД, то этот аспект исследо-
ван довольно подробно, представлен список зна-
чимых качеств и свой ств личности, однако на се-
годняшний день остро стоит проблема професси-
онального соответствия и профессиональной под-
готовки кадров, которые бы вписывались в круг 
профессионально- личностных требований к со-
труднику органов внутренний дел, так как пробле-
ма формирования личности профессионала шире 
и сложнее, чем просто формирование професси-
ональных компетенций. Профессионально значи-
мые качества личности начинают формировать-
ся в процессе обучения вуза, и их основное ядро 
должно быть сформировано к моменту окончания 
высшего учебного заведения, поэтому существу-
ет потребность изучения и совершенствования пе-
дагогических условий развития профессионально 
значимых качеств личности курсантов МВД Рос-
сии.

Рассмотрим определение профессионально 
значимых качеств личности. Первым, кто ввел 
в научный оборот данный термин, был В. Д. Ша-
дриков, анализирующий систему профессиональ-
но значимых качеств личности как личностные 
особенности субъекта труда, которые значимо 
влияют на результат и общую эффективность вы-
полняемой профессиональной деятельности [14]. 
Сформированность системы таких качеств иссле-
дователь рассматривал как один их важнейших 
компонентов готовности к профессиональной де-
ятельности в целом.

Проблема профессионально значимых качеств 
личности также активно рассматривалась в кон-
цепции А. А. Дергача, Л. Э. Орбана, которые под 
профессионально важными качествами личности 
рассматривали «компонент психики специали-
ста: психологические процессы, качества, состоя-
ния, образования, которые дают возможность ему 
воплотить в жизнь выбранную деятельность» [7, 
с. 65].
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Н. С. Пряжников, Е. Ю. Пряжникова рассма-

тривают профессионально значимые качества 
личности как качества и черты, которые необхо-
димы для выполнения той или иной деятельно-
сти [12].

Таким образом, профессионально важные ка-
чества рассматриваются в двух аспектах: как си-

стема качеств и как набор качеств личности, где 
второй подход является более упрощенным.

Наиболее подробная и полная теоретическая 
модель профессионально значимых качеств лич-
ности специалиста была представлена в работах 
Э. Ф. Зеера, который выделил три основных блока 
профессионально- важных качеств (рис. 1) [9].

мотивационный (потребность успешно решать профессиональные задачи, 
интерес к процессу их решения, стремление добиться успеха и показать 
себя с лучшей стороны и т.д.)

когнитивный (понимание профессиональных задач, оценка их значимости, 
знание способов решения, представление о вероятных изменениях 
трудовой обстановки и т. д.)

операционно-деятельностный (адекватные требованиям 
профессиональной деятельности черты характера, способности, 
особенности восприятия, мышления, эмоциональных и волевых 
процессов) 

Рис. 1. Теоретическая модель профессионально значимых качеств личности профессионала Э. Ф. Зеера

При этом все существующие концепции про-
фессионально значимых качеств не учитывают 
особенности и требования конкретных профессий, 
так как они могут значимо различаться между со-
бой, исходя из специфики профессиональной де-
ятельности, перечни важных качеств для конкрет-
ных профессий отображены в профессиограммах.

На основе анализа исследований, а также про-
фессиограмм сотрудников МВД были определены 
наиболее общие профессионально- значимые ка-
чества личности, которые должны быть сформи-
рованы у курсантов вузов МВД:
– стрессоустойчивость и психическая устойчи-

вость;
– профессиональная направленность на дело;
– высокий уровень мотивации охраны правопо-

рядка и защиты прав, чести, достоинства граж-
дан;

– честность и верность долгу;
– патриотизм;
– высокий уровень толерантности к неопреде-

ленности;
– дисциплинированность и ответственность;
– сформированный комплекс волевых качеств 

личности: целеустремленность, упорство, са-
мообладание, выдержка [10; 13].
И. В. Большакова, рассматривая формирова-

ние профессионально важных качеств личности 
курсанта МВД, выделила следующие педагогиче-
ские условия успешности данного процесса:

1) повышение уровня требований к педагоги-
ческому составу вузов МВД, где преподаватели 
должны обладать высоким уровнем мастерства, 
как педагогического, так и на уровне профессио-
нальных компетенций, быть примером для курсан-
тов в плане развития и воспитания их личности;

2) необходимо особое внимает уделить разви-
тию субъектно- субъектных отношений в системе 
«курсант- преподаватель»;

3) важным условием формирования профес-
сионально значимых качеств курсантов является 
уровень их учебно- профессиональной мотивации, 
которая является необходимым компонентом как 
для овладения профессиональными компетенция-
ми сотрудника МВД, так и условием становления 
профессиональной идентичности будущего со-
трудника;

4) особое место в процессе формирования про-
фессионально значимых качеств личности курсан-
тов занимает психолого- педагогическое сопрово-
ждение адаптации курсантов к условиям ведом-
ственного вуза, особенно в критические моменты 
адаптации (2-й и 3-й семестры);

5) важным условием является совершенствова-
ние процесса профессионального отбора на этапе 
поступления в вуз [4].

Т. Н. Воронина, А. С. Лукьянов на основе анали-
за теоретических источников выделили ряд значи-
мых, по их мнению, педагогических условий фор-
мирования профессионально значимых качеств 
курсантов: во-первых, авторы считают, что необ-
ходимо более детально проработать перечень са-
мых значимых качеств и совершенствовать систе-
му их диагностики у курсантов в период обучения 
в вузе; во-вторых, необходимо ужесточить про-
фессиональный отбор уже на этапе поступления 
абитуриентов в вузы МВД; в-третьих, необходимо 
повысить уровень успешности прогнозирования 
результатов профессиональной подготовки в ву-
зе; в-четвертых, необходимо совершенствовать 
систему психолого- педагогического сопровожде-
ния процесса обучения курсантов [5].

В. И. Еремченко, Е. А. Щуров рассматривают пе-
дагогические условия формирования профессио-
нально важных качеств личности курсантов образо-
вательных организаций МВД России при реализа-
ции фасилитативного подхода к обучению. Ими бы-
ло выделено два принципиально важных условия:
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1. Развитие преподавателем- фасилитатором 
позитивной мотивации у курсантов в процессе 
формирования профессионально важных лич-
ностных качеств. Отмечается, что мотив –  это 
важнейшая составляющая любой деятельности, 
и в данном случае является важным использова-
ние активных методов обучения, например, дело-
вых и имитационных игр, создание ситуаций успе-
ха для курсантов.

2. Способность преподавателя- фасилитатора 
к учету индивидуальных особенностей курсантов, 
где внимание заостряется на применении принци-
пов личностно- ориентированного и дифференци-
рованного обучения [8].

А. В. Башков рассматривает модель самовоспи-
тания профессионально значимых качеств курсан-
тов МВД, подчеркивая, что значимыми ее компо-
нентами являются: мотивация профессионально-
го развития, самопознание, развитие личностной 
рефлексии. Задачей вуза МВД выступает обеспе-
чение процесса самовоспитания курсантов [3].

Исследователь Ю. А. Антонов выделил следую-
щие педагогические условия совершенствования 
процесса развития личности будущего офицера 
МВД:
– профессиональная подготовка должна быть 

направлена на формирование и развитие лич-
ностного и творческого психологического ре-
зерва обучающихся и накопление ими опыта 
профессионального деятельности в ходе вы-
полнения практической деятельности;

– должны быть созданы условия для активиза-
ции самостоятельной учебно- практической де-
ятельности;

– практико- теоретическая профессиональная 
подготовка должна осуществляться посред-
ством внедрения индивидуального подхода, 
должны быть учтены психологические возраст-
ные особенности учебной аудитории [2].
А. С. Андрианов считает, что эффективность 

развития личностно- профессиональных качеств 
сотрудников органов внутренних дел в процес-
се первоначальной подготовки в вузах МВД РФ 
обеспечивается реализацией организационно- 
педагогических условий:
– формирование прочной личностной мотива-

ции будущих сотрудников к развитию своих 
личностно- профессиональных качеств; разви-
тие личностно- активной позиции курсантов че-
рез внедрение индивидуальных образователь-
ных листов;

– должно быть обеспечено учебно- методическое 
сопровождение процесса развития личностно- 
профессиональных качеств курсантов [2].
Исследователь Е. И. Мещерякова рассматрива-

ет формирование личности будущего сотрудника 
МВД в рамках полицейского традиционализма как 
«содержательную составляющую мировоззрения 
сотрудников органов внутренних дел, в которой 
отражаются целевые установки и ценностные де-
терминанты, сформированные на основе совокуп-
ного опыта социальной и профессиональной дея-

тельности, переданного предыдущими поколения-
ми и используемого в организации и осуществле-
нии профессиональной правоохранительной дея-
тельности» [11, с. 378].

Е. И. Мещерякова в своем исследовании выде-
лила три основных педагогических условия фор-
мирования личности будущего сотрудника вну-
тренних дел в условиях полицейского традициона-
лизма:

1) необходимо использовать комплекс техноло-
гий воспитания, которые будут направлены на из-
учение и освоение всего накопленного опыта де-
ятельности сотрудников органов внутренних дел, 
где будет обеспечена преемственность данного 
опыта;

2) одним из важных направлений должно яв-
ляться формирование и развитие тех качеств лич-
ности будущих работников охраны правопоряд-
ка, которые помогут им вести профессиональную 
деятельность, не прерывая традиций и опира-
ясь на лучшие примеры исполнения морального 
и профессионального долга сотрудника МВД;

3) необходимо выявлять и изучать ценностные 
ориентации, мировоззрение, социальные и про-
фессиональные установки курсантов, при необхо-
димости корректировать их, опираясь на ценност-
ное содержание деятельности сотрудника МВД, 
поскольку это содержание уже в достаточной ме-
ре сформировано за всю историю существования 
органов внутренних дел [11].

Д. А. Воронов в своем диссертационном иссле-
довании выделил ряд социально- педагогических 
условий становления профессионально значимых 
качеств личности курсантов:

1) ценностно- смысловое содержание обучения 
должно быть реализовано в ходе боевой подго-
товки курсантов, боевая подготовка должна учи-
тывать профессиональные знания, представления 
и установки;

б) в вузе МВД должна быть создана реф лек-
сивно- образовательная среда, которая представ-
ляет собой «совокупность внешних и внутрен-
них условий, способствует развитию ценностных 
и смысловых устремлений, реализации мотивов 
и норм, определяющих нравственные поступки 
курсантов» [6, с. 7].

Система ценностно- смысловой направлен-
ности формирования профессионально значи-
мых качеств обучающихся в процессе подготовки 
должна включать: целевую установку, которая ос-
нована на оценивании того опыта, который при-
обретается курсантами в ходе боевой подготов-
ки; формирование готовности принимать решения 
и регулировать свое поведение в соответствии 
с ценностным содержанием профессиональной 
деятельности и ее установками.

Данный процесс включает в себя три основные 
этапа:
1) формирование ценностно- смысловых представ-

лений о деятельности сотрудников полиции;
2) развитие ценностно- смысловых ориентаций 

и их интериоризация курсантами;
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3) формирование профессионального ценностно- 

смыслового отношения к профессиональной 
деятельности, развитие на этой основе про-
фессиональной идентичности сотрудника МВД 
[6].
Таким образом, нами были проанализированы 

различные педагогические условия развития про-
фессионально значимых качеств личности кур-
сантов МВД, представленные в различных иссле-
дованиях. На основе этого были сформулирова-
ны следующие педагогические условия, которые, 
по нашему мнению, являются важными для про-
цесса развития профессионально значимых ка-
честв курсантов МВД России:
1) развитие рефлексивного компонента личности 

курсанта в процессе активных методов обуче-
ния и практической деятельности;

2) развитие ценностного компонента Я-концепции 
курсанта через утверждение значимости лич-
ностных ценностей, гуманизацию и индивидуа-
лизацию обучения, а также личный пример пе-
дагогов;

3) повышение общего уровня культуры курсантов 
и формирование их профессиональной иден-
тичности через введение общекультурного 
компонента образования, увеличение доли гу-
манитарных дисциплин.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE 
DEVELOPMENT OF PROFESSIONALLY SIGNIFICANT 
PERSONALITY TRAITS OF CADETS OF THE MINISTRY 
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Melnik V. P.
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
V. Ya. Kikot

This article is devoted to the consideration of pedagogical conditions 
for the development of professionally significant personality quali-
ties of cadets of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Approach-
es to the interpretation of the concept of “professionally significant 
personality qualities” are considered. A theoretical model of profes-
sionally important personality qualities based on the approach of 
E. F. Zeer is defined. Based on the analysis of theoretical studies 
and professionograms, a list of professionally significant personality 
qualities of cadets of the Ministry of Internal Affairs has been deter-
mined. The necessity of developing professionally significant per-
sonality qualities of cadets as future law enforcement officers is sub-
stantiated. The article analyzes the research devoted to the devel-
opment of professionally significant personality qualities of cadets of 
the Ministry of Internal Affairs of Russia within the framework of the 
introduction of a facilitative approach, police traditionalism, value- 
semantic model of training, motivational and other approaches. The 
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author identifies and summarizes the main pedagogical conditions 
for the formation of these qualities in the process of studying at a de-
partmental university, since professionally significant qualities are 
the basis of professionalism and provide professional adaptation 
and efficiency of performing tasks of professional activity in the field 
of protection and law enforcement. A number of own pedagogical 
conditions for the development of professionally significant person-
ality qualities of cadets of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
are proposed.

Keywords: cadets, internal affairs bodies, an employee of internal 
affairs bodies, professionally significant personality qualities, ped-
agogical conditions, universities of the Ministry of Internal Affairs.
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Анализ существующей подготовки будущих преподавателей- 
лингвистов показал, что одним из ее недостатков является то, 
что процесс становления будущего преподавателя иностран-
ных языков не моделирует профессионально- ориентированные 
аспекты педагогической деятельности по использованию 
мультимодальных технологий на уровне среднего профес-
сионального образования, который направлен на подготов-
ку специалистов- практиков и работников среднего звена 
для конкретных отраслей экономики. Цель исследования 
заключается в изучении процесса организации подготовки 
преподавателей- лингвистов к использованию мультимодаль-
ных технологий на уровне среднего профессионального обра-
зования. В исследовании использованы универсальные и эм-
пирические методы научного познания. В итоге установлено, 
что применение предложенного комплекса рекомендаций 
по организации подготовки преподавателей- лингвистов к ис-
пользованию мультимодальных технологий на уровне средне-
го профессионального образования способствует развитию 
профессионально- ориентированного компонента будущей пе-
дагогической деятельности при формировании лингводидакти-
ческой компетенции студентов в высших учебных заведениях. 
Полученные результаты могут быть использованы в педагоги-
ческих исследованиях по проблемам подготовки учителей ино-
странных языков.

Ключевые слова: подготовка преподавателей- лингвистов, 
мультимодальные технологии, уровень среднего професси-
онального образования, лингводидактическая компетенция, 
электронные образовательные ресурсы, профессионально- 
ориентированный компонент будущей педагогической дея-
тельности.

Введение

В эпоху цифровизации высшего образования вы-
двигаются новые требования к профессиональной 
подготовке преподавателей- лингвистов и их лич-
ностным качествам, определяющим профессио-
нальные характеристики и интеллектуальное со-
вершенствование. Именно эта ситуация диктует 
новые требования к подготовке преподавателя- 
лингвиста, что обуславливает актуальность темы 
статьи. Системообразующим фактором профес-
сиональной подготовки преподавателя- лингвиста 
является его методическое мастерство, основан-
ное на знаниях, умениях и навыках, обеспечива-
ющих лингводидактическую компетенцию для 
реализации профессионально- ориентированного 
компонента будущей педагогической деятельно-
сти преподавателя- лингвиста. К сожалению, сле-
дует констатировать, что сейчас часто отсутству-
ет система подготовки будущих преподавателей- 
лингвистов к осуществлению педагогической де-
ятельности с использованием мультимодальных 
технологий на уровне среднего профессионально-
го образования, что также подтверждает актуаль-
ность нашего исследования. Под мультимодаль-
ными технологиями в статье мы будем понимать 
инструменты цифровизации, функции и иннова-
ционные стратегии в обучении преподавателей- 
лингвистов в вузе. Лингводидактическая компетен-
ция преподавателей- лингвистов рассматривается 
в исследовании как совокупность лингвистическо-
го, педагогического и технологического компонен-
тов. Технологический компонент профессиональной 
подготовки преподавателей- лингвистов включает 
систему знаний, норм, ценностей и дидактические 
возможности к использованию мультимодальных 
технологий на уровне среднего профессионального 
образования. По итогам исследования необходи-
мо решить противоречие между насущной необхо-
димостью формирования у студентов- лингвистов 
лингводидактической компетенции, позволяющий 
использовать профессионально- ориентированный 
компонент в будущей педагогической деятельности 
с одной стороны, и отсутствием новых условий для 
этого, –  с другой.

Обзор отечественной и зарубежной литературы 
по теме исследования

В исследовании процесса организации подготов-
ки преподавателей- лингвистов к использованию 
мультимодальных технологий на уровне среднего 
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профессионального образования в рамках статьи, 
мы использовали российские источники. Например, 
в работе О. В. Витченко исследована интегративно- 
креативная модель формирования информационно- 
коммуникационной компетентности будущего учите-
ля [1, с. 73–78]. Л. П. Владимировой проанализиро-
вано дистанционное обучение иностранным языкам, 
где обозначены ключевые методы и приемы работы 
с образовательными платформами [2, с. 78]. В мо-
нографии М. Б. Ганачевской представлен современ-
ный подход к моделированию профессионально- 
ориентированной иноязычной подготовки студен-
тов [3, с. 112]. Интересен учебник М. О. Гузиковой 
и П. Ю. Фофановой по основам теории межкультур-
ной коммуникации [4, с. 124]. Важным представля-
ется учебное пособие Я. М. Колкер, Е. С. Устиновой 
и Т. М. Еналиевой по практической методике обуче-
ния иностранному языку, где описаны интерактив-
ные приемы работы в дистанционном образовании 
[5,. с. 264]. В базовом курсе лекций Е. Н. Солововой 
рассматриваются теоретические и практические по-
ложения методики обучения иностранным языкам 
[6, с. 184]. Л. В. Сычевой обозначен инновационный 
подход к повышению профессиональной квалифи-
кации лингвиста- преподавателя в рамках требо-
ваний общеевропейских компетенций [7, с. 192]. 
С. Н. Татарницева интерпретирует методическую 
компетенцию учителя и ее формирование в про-
цессе самостоятельной работы студентов [8, с. 319]. 
А. Е. Ткачевой описано технологическое обеспече-
ние автономности учебной деятельности в профес-
сиональной подготовке преподавателя- лингвиста [9, 
с. 196] Подготовка преподавателей- лингвистов к ин-
новационной деятельности в рамках формирования 
лингводидактической компетенции с точки зрения 
технологического аспекта описана в исследовании 
Я. В. Шульги [10, с. 180].

Изучение вышеуказанных литературных источ-
ников позволило выявить и установить ключевые 
понятия и определения исследования в статье.

Материалы и методы

Опытной базой исследования стала кафедра линг-
вистики и межкультурной коммуникации АНОВО 
«Московский международный университет» (далее 
АНОВО «ММУ») (г. Москва), всего в исследовании 
приняло участие более 100 студентов, оно прово-
дилось в три этапа (поисковый, опытное обучение, 
итоговый).

По результатам исследования было установле-
но, что организация подготовки преподавателей- 
лингвистов к использованию мультимодаль-
ных технологий на уровне среднего професси-
онального образования (СПО) может включать 
профессионально- ориентированный компонент 
будущей педагогической деятельности при фор-
мировании лингводидактической компетенции 
студентов из следующих составляющих:
– персонализированное образование, рассма-

тривающее внедрение мультимодальных тех-
нологий для адаптации учебного опыта буду-

щих преподавателей- лингвистов в системе 
СПО на основе их потребностей;

– мультимедийные и цифровые образователь-
ные ресурсы (искусственный интеллект, систе-
мы управления обучением, мобильные прило-
жения для специалистов- практиков и работни-
ков среднего звена для конкретных отраслей 
экономики, виртуальная реальность, классные 
технологии);

– прикладные исследования, проводимые в кон-
тексте подготовки преподавателей- лингвистов 
к использованию мультимодальных техноло-
гий на уровне СПО, где предполагается прове-
дение учебно- методических мероприятий со-
вместно с образовательными учреждениями 
СПО (профессионально- ориентированные про-
екты, квесты, вебинары на иностранных языках 
и др.);

– модификация дидактических инструментов, 
адаптивных учебных материалов по иностран-
ным языкам для специалистов среднего звена 
и методов их оценки;

– блок изучения форм и методов цифрового об-
учения иностранным языкам в системе СПО, 
точных подходов к обучению иностранным язы-
кам и методам оценки специалистов- практиков 
и работников среднего звена для конкретных 
отраслей экономики.
При этом профессионально- ориентированный 

компонент будущей педагогической деятельно-
сти при формировании лингводидактической ком-
петенции будущих преподавателей- лингвистов 
предполагает: овладение средствами, позволяю-
щими создавать учебно- методический продукт, 
объединяющий в себе как статическую, так и ди-
намическую учебную информацию, овладение 
умениями и навыками использования электрон-
ных образовательных ресурсов и «облачных» сер-
висов. Подчеркнем, что при проведении аудитор-
ных занятий по иностранным языкам с использо-
ванием мультимодальных технологий на уровне 
СПО потенциал в области визуализации учебной 
информации с помощью новых информационных 
технологий заключается в: разработке серий те-
матических слайдов, которые дают возможность 
быстрого их корректирования в случае необхо-
димости; использовании эффектов анимации, 
позволяющих оживить процесс обучения ино-
странным языкам; возможности воспроизведе-
ния аутентичных видео- и аудиоучебных матери-
алов для специалистов- практиков и работников 
среднего звена для конкретных отраслей эконо-
мики; создании интерактивных учебных материа-
лов по иностранным языкам, гипертекстов на ино-
странных языках. Например, в ходе опытного обу-
чения, в АНОВО «ММУ», студентам, обучающим-
ся по направлению подготовки 45.03.02«Лингви-
стика» было предложено сгенерировать короткие 
профессионально- ориентированные тексты для 
обучения английскому языку студентов техниче-
ских колледжей и техникумов, используя нейро-
сеть GPT. В итоге были получены тексты, имею-



187

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
щие актуальное содержание для будущих специа-
листов среднего звена, которые возможно приме-
нять для чтения и перевода:

Measuring programming language popularity. Pro-
gramming language and List of programming languag-
es. Computer programming. Computer multitasking.

Computer program and Computer programming.
Additive Manufacturing Technologies. Additive 

Manufacturing Technologies: Cons.
Blockchain. History. Public blockchains, private 

blockchains, consortium blockchains and hybrid block-
chains. Throwaway prototyping.

Alpha Unmanned Systems selected for the Inmar-
sat unmanned aerial vehicle (UAV) Pop- Up Lab.

Важно научить будущих преподавателей- 
лингвистов применять преимущества мульти-
модального обучения иностранным языкам: на-
глядность представления профессионально- 
ориентированного материала; своевременная об-
ратная связь, представляющая собой мониторинг 
качества усвоения студентами учебной дисцип-
лины «Иностранный язык» при обучении в систе-
ме СПО; индивидуальный подход, который позво-
ляет самостоятельно выбирать уровень сложно-
сти материала, последовательности выполнения 
коммуникативных заданий; актуальное содер-
жание и цифровая форма подачи аутентичного 
профессионально- ориентированного материала, 
повышающие познавательный интерес у студен-
тов техникумов и колледжей.

Заключение

В результате исследования процесса органи-
зации подготовки преподавателей- лингвистов 
к использованию мультимодальных технологий 
на уровне среднего профессионального образо-
вания получены определенные выводы: перспек-
тивность применения мультимодальных техноло-
гий на уровне СПО в обучении самих студентов- 
лингвистов в рамках изучения иностранных язы-
ков; значимость формирования теоретической 
модели реализации будущей профессиональной 
деятельности преподавателя- лингвиста по вне-
дрению мультимодальных технологий в учебный 
процесс на уровне СПО; обязательность приме-
нения квазипреподавания для практической апро-
бации профессионально- ориентированного ком-
понента в будущей педагогической деятельности 
преподавателя- лингвиста с использованием муль-
тимодальных технологий на уровне СПО; обеспе-
чение единства педагогической, практики и иссле-
довательской подготовки студентов- лингвистов. 
Эффективность предложенной системы рекомен-
даций по организации подготовки преподавателей- 
лингвистов к использованию мультимодальных 
технологий на уровне среднего профессионально-
го образования основана на: увеличении мотива-
ции по применению мультимодальных технологий 
на уровне СПО в учебном процессе по иностран-
ным языкам в техникумах и колледжах; важности 
применения профессионально- ориентированного 

компонента будущей педагогической деятельности 
при формировании лингводидактической компетен-
ции преподавателя- лингвиста; повышении уровня 
практической готовности к профессиональной дея-
тельности с применением мультимодальных техно-
логий на уровне СПО. Обозначенная выше эффек-
тивность обеспечивается посредством формиро-
вания лингводидактической компетенции будущих 
преподавателей- лингвистов на основе реализации 
профессионально- ориентированного компонента 
их будущей педагогической деятельности в систе-
ме СПО.
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LINGUISTS FOR THE USE OF MULTIMODAL 
TECHNOLOGIES AT THE LEVEL OF SECONDARY 
VOCATIONAL EDUCATION

Tarzumanova I. F., Kopacheva A. R., Belskaya T. I.
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An analysis of the existing training of future teachers- linguists 
showed that one of its shortcomings is that the process of becoming 
a future teacher of foreign languages does not model professional-
ly oriented aspects of pedagogical activity on the use of multimodal 
technologies at the level of secondary vocational education, which 
is aimed at training specialists- practitioners and mid-level workers 
for specific sectors of the economy. The purpose of the study is to 
study the process of organizing the training of teachers- linguists for 
the use of multimodal technologies at the level of secondary voca-
tional education. The study used universal and empirical methods 
of scientific knowledge. As a result, it was found that the application 
of the proposed set of recommendations for organizing the training 
of teachers- linguists for the use of multimodal technologies at the 
level of secondary vocational education contributes to the develop-
ment of a professionally oriented component of future pedagogical 
activity in the formation of linguodidactic competence of students in 
higher educational institutions. The results obtained can be used in 
pedagogical research on the problems of training teachers of for-
eign languages.

Keywords: training of teachers- linguists, multimodal technolo-
gies, level of secondary vocational education, linguodidactic com-

petence, electronic educational resources, professionally oriented 
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Статья посвящена одному из актуальных вопросов филосо-
фии –  пониманию, которое рассматривается авторами в одном 
из многообразия возможных образовательных контекстов. 
С учетом многоликости изучаемого понятия авторами проана-
лизированы значения термина «понимание» в рамках герме-
невтического подхода, а также трактования различными нау-
ками, охарактеризована противоречивая сущность понимания, 
выражающаяся одновременно в открытости и ограниченности 
понимания за счет встраивания нового знания в систему име-
ющегося знания и соотнесения с уже существующим опытом 
индивида. Выявлены специфические черты понимания для 
образования (соотнесение, согласование, увязка полученных 
знаний с имеющимся у индивида опытом и сформированной 
к моменту приобретения нового знания картиной мира; пони-
мание области и причин непонимания; самопонимание, пони-
мание своих сильных и слабых сторон, самосознание; взаи-
мопонимание, эмпатия, необходимые для работы в команде), 
обоснованы показатели и охарактеризованы уровни (уровень 
непонимания, недопонимания, индуктивного понимания, пол-
ного осознанного понимания и внутреннего понимания) диа-
гностики понимания учебного материала.

Ключевые слова: понимание, понимание в образовании, по-
нимание и объяснение, диагностика понимания учебного ма-
териала.

В стремительно меняющемся мире проблема 
понимания для человечества выходит на первый 
план, поскольку с повсеместным использовани-
ем Интернета люди получили неограниченный до-
ступ ко всевозможным видам и бесконечным объ-
емам информации, при этом индивиду необходи-
мо не просто умение найти необходимую инфор-
мацию, но и встроить ее (информацию) в систему 
собственных понятий и смыслов. Кроме того, в ус-
ловиях динамично обновляющегося знания этот 
процесс практически беспрерывный, подразуме-
вающий постоянное обновление системы знаний 
индивида на основе понимания. Соответственно, 
целью данной статьи является рассмотрение ря-
да аспектов изучения явления «понимание» в об-
разовании.

Проведение современного научного исследо-
вания практически невозможно без использова-
ния терминологического метода, предполагающе-
го всесторонний анализ изучаемого понятия. Та-
ким образом, рассмотрим сущность и структуру 
термина «понимание» (understanding, comprehen-
sion –  англ., причем следует отметить, что compre-
hension verstehen –  нем., comprehension –  франц.). 
Прежде всего, проанализируем серию родствен-
ных понятий. Так, словарь синонимов русского 
языка приводит такой синонимический ряд: пони-
мание –  смысл, мнение, знание, восприятие, по-
знание, оценка, рассуждение (всего 134 синони-
ма, приводим лишь наиболее значительные и ча-
стотные). Лингвистический анализ рассматри-
ваемого термина также засвидетельствовал, что 
глагол «понимать» (to understand) в Оксфордском 
словаре имеет более 30 значений. Что касается 
Толкового словаря русского языка, то лингвисты 
разделяют «понимание» на три значительных се-
мантических блока:
– «понимание» в значении «знание» (осознать 

смысл, уразуметь сущность, владеть языком, 
постигать, уяснять);

– «понимание» в значении «эмпатия», сопережи-
вание;

– «понимание» в значении «интерпретация» (тол-
ковать, трактовать, подразумевать, расцени-
вать, оценивать).
Результаты лингвистического анализа и такой 

обширный синонимический ряд отражает много-
гранность (многоликость) изучаемого понятия, по-
этому считаем необходимым проанализировать 
сущность термина «понимание» в различных на-
уках.

Сугубо в философском смысле, понимание –  
это воссоздание смысла бытия (В. Е. Бакеева) [1]. 
Традиционно проблему понимания принято рас-
сматривать в рамках герменевтического подхода 
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(У. В. Сидорова, В. П. Филатов) [11; 12]. Истори-
чески в герменевтических традициях понимание 
толковалось как искусство перевода, трактования 
текста, обнаружение смысла в процессе грамма-
тической и психологической интерпретации тек-
ста. В таблице 1 нами приведен анализ различ-
ных подходов к трактованию изучаемого понятия 
на основе герменевтического подхода.

Таблица 1. Трактование понятия «понимание» различными 
авторами в рамках герменевтического подхода

№  Сущность понятия «понимание» Автор

1 обнаружение смысла текста в процессе 
его (текста) грамматической и психоло-
гической интерпретации

Ф. Шлейер-
махер

2 понимание через исследование, как 
противопоставление естественно- 
научному каузальному объяснению

И. Дройзен

3 адекватный способ осмысления дей-
ствительности и воссоздания жиз-
ненных и смысловых целостностей 
гуманитария

В. Дильтей

4 понимающее бытие; понимание как ме-
тод познания; наличие «пред-понима-
ния», обусловленного расположенно-
стью индивида в мире до начала про-
цесса познания мира, т.е. понимания

М. Хайдеггер

5 историческое понимание, трактовка 
исторических текстов; важность знания 
традиций для понимания; пред-рассуд-
ки = пред-понимание

Г.Г. Гадамер

6 понимание с точки зрения теории ди-
алогизма, понимание во всех видах 
диалогов индивида: в быту, с книгой, 
картиной, между эпохами и культура-
ми, с самим собой

М.М. Бахтин

7 отождествление и трактование взаи-
мосвязи/взаимозависимости терминов 
«понимание» и «объяснение»; лучшее 
понимание появляется только после 
хорошего объяснения

П. Рикёр

8 труд в различных областях препятству-
ет пониманию полной картины мира, 
отсюда –  ограниченность понимания; 
тавтология –  инструмент мгновенного 
схватывания мысли и, как следствие, 
понимания

В.В. Розанов

Как видно из Таблицы 1, сегодняшнее трактова-
ние термина «понимание» далеко вышло за рамки 
герменевтики, поскольку, даже при самом широ-
ком трактовании изучаемого термина и самого яв-
ления понимания, его современное значение явля-
ется неотъемлемой частью всех сфер жизнедея-
тельности человечества. Соответственно, перей-
дем к рассмотрению значения изучаемого понятия 
в различных науках.

Так, наиболее общим значением термина «по-
нимание» является его психологическое тракто-
вание: психический процесс размышления, об-
думывания или воображения (по определению 
Оксфордского толкового словаря по психологии) 

[5]. При этом в психологии также существует бо-
лее специальное определение: психический про-
цесс формирования понятия, а также «понима-
ние» в психологии –  это внутреннее отношение 
к  чему-либо.

Психологическое знание подчеркивает 
индивидуально- личностный характер понимания, 
поскольку выбор объектов понимания и последу-
ющий познавательный процесс зависят от мотива-
ционной направленности субъекта.

В психологии понимания выделяются семь ос-
новных научных подходов к изучению понимания: 
методологический, когнитивный, логический, се-
мантический, лингвистический, коммуникативный 
и психологический (В. В. Знаков) [2].

Говоря о значении понимания в физике, все ав-
торы сходятся в необходимости обладать сведени-
ями или знаниями, в соотнесении с которыми про-
изойдет понимание того или иного физического 
явления (М. Б. Челноков) [13]. При этом все авторы 
описывают определенные ограничения понимания 
физических явлений или данных эксперименталь-
ных исследований, что говорит об ограниченности 
понимания полной физической картины мира.

В истории понимание строится на определен-
ной общности и некотором подобии людей, кроме 
того, обычно индивид понимает то, что соответ-
ствует имеющимся у него представлениям и от-
вечает внутренним установкам. Иными словами, 
в истории «понимать» означает принимать, уметь 
объяснить, найти закономерности и личностный 
смысл в историческом ходе событий.

Таким образом, термин «понимание» имеет 
значительные различия в уровнях обобщенности 
в различных науках, однако при этом можно выде-
лить общие черты:
– поскольку понимание подразумевает интер-

претацию, то оно (понимание) всегда имеет от-
крытый и незавершенный характер;

– ограниченность, предельность понимания: 
не все поддается пониманию, понимание воз-
можно только до определенных границ, пре-
делов; кроме того, существуют определенные 
градации понимания (понимание с той или иной 
степенью).
Как следует из вышесказанного, кроме много-

гранности и многозначности термин «понимание» 
является еще и достаточно противоречивым. Это 
противоречие выражается, с одной стороны, в от-
крытости, с другой –  в ограниченности. Еще од-
но противоречие, присущее пониманию, заключа-
ется в том, что понимание подразумевает выход 
за пределы непонимания.

Вслед за В. В. Розановым [9], использовавшим 
тавтологию для мгновенного схватывания мысли, 
считаем приведенные выше размышления доста-
точно важными для понимания «понимания» в об-
разовании, о чем пойдет речь далее.

Понимание в образовании следует рассматри-
вать как один из основополагающих компонентов 
познания, причем, понимание в образовании свя-
зано не только с получением нового знания, но яв-
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ляется более процедурой осмысления, действия 
со знанием, включения знания в контекст имею-
щегося опыта, соотнесения полученного нового 
знания с имеющейся у индивида картиной мира 
и с уже сформированной системой знаний, что 
и объясняет противоречивость (одновременно от-
крытость и ограниченность) понимания. При этом 
в процессе означенного соотнесения (опять же 
на основе использования тавтологии В. В. Розано-
ва [9]) происходит понимание границ понимания 
и, как следствие, понимание области непонима-
ния: что еще неизвестно индивиду об объекте по-
нимания, выявление значимых и малозначимых 
для индивида частей объекта понимания. То есть 
можно утверждать, что в образовании понимание 
является не целью, а средством, поскольку с его 
(понимания) помощью происходит смыслообразо-
вание, приписывание смысла знанию, полученно-
му в процессе познания.

Как уже отмечалось выше, одним из лексиче-
ских значений понимания является эмпатия, сопе-
реживание, ощущение общности. В этом смысле 
проблема понимания также является достаточ-
но значимой для образования. Одной из универ-
сальных компетенций современного выпускника 
вуза является умение работать в команде и ли-
дерство, подразумевающее способность осущест-
вления взаимодействия и реализации своей роли 
в команде. Безусловно, для формирования этой 
компетенции индивид сопереживает, понимает 
настроение каждого члена команды, при этом об-
ладает также и самопониманием, то есть осозна-
ет свои сильные и слабые стороны, особенности 
характера и темперамента, понимает и принимает 
свою роль в команде. При этом именно самопони-
мание позволяет индивиду понять причины своего 
непонимания, описанного в предыдущем абзаце.

Итак, понимание в образовании является од-
ним из базовых понятий, представляет собой пе-
реход от разрозненно воспринимаемых фактов 
и явлений к их причинно- следственному объясне-
нию, осмыслению закономерностей и должно рас-
сматриваться в таких аспектах:
– соотнесение, согласование, увязка получен-

ных знаний с имеющимся у индивида опытом 
и сформированной к моменту приобретения но-
вого знания картиной мира;

– понимание области и причин непонимания;
– самопонимание, понимание своих сильных 

и слабых сторон, самосознание;
– взаимопонимание, эмпатия, необходимые для 

работы в команде.
Зачастую понимание в образовании сводится 

к пониманию учебного материала (О. Г. Князева, 
Г. М. Серегин) [3; 10], чем, безусловно, характери-
зуется качество образования. Процесс понимания 
учебного материала (безусловно, не только учеб-
ного) подразумевает целый ряд преобразований 
исходного знания: раскрытие связей между отдель-
ными элементами знания, встраивание в систему 
имеющегося опыта индивида, объяснение отноше-
ний различных элементов разрозненного знания 

на основе имеющегося опыта до момента пред-
ставления (умозаключения) в виде связного цело-
го. Тем самым происходит расширение системы 
знания/опыта индивида за счет не просто приоб-
ретённого знания, но постепенного воссоздания це-
лостности объекта/явления, что и есть понимание. 
Безусловно, данное расширение и воссоздаваемая 
целостность может характеризоваться различным 
уровнем полноты и отчетливости, тем самым опре-
деляя степень/уровень понимания. За счет такого 
свой ства понимания, как ограниченность (описано 
выше), расширения и воссоздания целостности мо-
жет не произойти по причине рассогласования по-
лученного знания с системой знания и опыта инди-
вида. Однако, именно на этом этапе, в момент про-
тиворечия нового и имеющегося знания, у челове-
ка появляются вопросы и проблемы, требующие 
решения и получения нового знания (самопонима-
ние, понимание области и причин непонимания). 
Обобщение знания, включение его в систему соб-
ственного знания и опыта (иногда с необходимым 
дополнительным расширением этой системы) по-
зволяет индивиду подняться на следующий и сле-
дующий уровень понимания. Таким образом, пони-
мание напрямую зависит от активной познаватель-
ной деятельности индивида.

Проблема диагностирования уровней понима-
ния требует серьезного внимания со стороны пе-
дагогической науки и образовательной практики. 
На основе собственных наблюдений, с учетом вы-
шеизложенного и изучения работ вышеуказанных 
авторов, нами были определены уровни понима-
ния учебного материала и, соответственно, крите-
рии определения уровня понимания учебного ма-
териала для любой изучаемой дисциплины.

К таким критериям нами отнесены:
– осознание связей между понятиями и терми-

нами изучаемой дисциплины (темы, раздела), 
взаимосвязей отдельных тем и разделов изуча-
емой дисциплины, их (связей) мысленное вос-
создание, обобщение и объяснение;

– умение объяснить суть полученного знания 
с точки зрения имеющихся сведений о дисци-
плине (теме, разделе), сделать самостоятель-
ное суждение, вывод, умозаключение, увидеть 
закономерности;

– умение объяснить, обосновать этапы выполне-
ния задания, выбрать рациональный способ ре-
шения/выполнения;

– владение умением осознанного самостоятель-
ного получения недостающего для выполнения 
задания знания;

– осознание сферы практического применения 
полученного знания на основе встраивания 
в уже имеющуюся систему знаний (индивид са-
мостоятельно может принять решение, когда, 
как и с какой целью можно использовать полу-
ченное знание).
Как следует из вышеперечисленных критери-

ев, основной их характеристикой является осоз-
нанность –  личностная, индивидуальная для каж-
дого (некоторые авторы используют термин «при-
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своение знаний»: О. Г. Князева [3]; Е. А. Леванова, 
Т. В. Пушкарева, А. К. Колесова [4]) и объяснение –  
самостоятельное, прежде всего, для себя самого. 
Таким образом, для понимания учебного материа-
ла (безусловно, не только учебного) необходимым 
условием является умение саморегуляции позна-
вательных процессов.

Таблица 2. Характеристика уровней понимания учебного 
материала

№  Уровень Характеристика

1 Непонимания невозможность встраивания/соотне-
сения нового знания с имеющейся 
системой знания и опыта индивида; 
новое знание содержит информацию, 
которую индивид не может объяснить 
на основе имеющегося опыта; не мо-
жет связать термины и понятия дис-
циплины (темы, раздела), не видит 
взаимосвязи отдельных тем и разде-
лов дисциплины.

2 Недопонима-
ния (узнавания, 
поверхностного 
понимания)

частичное встраивание/соотнесение 
нового знания с имеющейся систе-
мой знания и опыта индивида; обу-
чающийся осознает связи терминов 
дисциплины, но не может полностью 
воссоздать целостную картину изуча-
емого объекта/явления.

3 Индуктивно-
го понимания 
(воспроизводи-
тельного)

обучающийся соотносит отдельные 
темы/разделы дисциплины, воссоз-
дает недостаточно целостную картину 
изучаемого объекта/явления и не мо-
жет объяснить этапы выполнения 
задания на основе нового полученно-
го знания.

4 Полного пони-
мания
(осознанного)

обучающийся полностью воссоздает 
целостность изучаемого объекта/яв-
ления, может объяснить его (объекта/
явления) сущность на основе имею-
щейся системы знания/опыта, приме-
няет новое знание для решения/вы-
полнения задания, но самостоятельно 
не принимает решения о том, что, ког-
да и в каком объеме из собственной 
расширенной системы знания/опыта 
применить для выполнения разноо-
бразных заданий, поскольку не вла-
деет умением определения области 
и причин своего непонимания.

5 Внутреннего по-
нимания

наивысший уровень осознанности 
и понимания, воссоздания полной це-
лостности изучаемого явления/объек-
та/темы/раздела/дисциплины; умение 
применять собственную расширен-
ную систему знания/опыта осознанно 
на основе принятия решения о том, 
когда, что, в коком объеме необходи-
мо использовать, умение объяснить 
взаимосвязи и свой выбор того или 
иного знания для выполнения зада-
ния, постоянная готовность расшире-
ния системы знания/опыта на основе 
осознания своих причин непонимания 
и границ понимания.

Также нами охарактеризованы уровни пони-
мания учебного материала, к которым отнесены: 
уровень непонимания, недопонимания, индуктив-
ного понимания, полного осознанного понимания 
и внутреннего понимания. Краткая характеристи-
ка означенных уровней представлена в Таблице 2.

Как видно из Таблицы 2, переход с одного уров-
ня понимания учебного материала на следующие 
возможен при правильной саморегуляции и ак-
тивной познавательной деятельности. При этом, 
учитывая противоречивые свой ства понимания –  
ограниченность и открытость –  на самом высоком 
уровне понимания индивиду остаётся поле для са-
мосовершенствования, совершения новых откры-
тий, как для себя самого, так и для человечества 
в целом.

Таким образом, философская проблема пони-
мания в образовании еще раз актуализирует для 
педагогов всего мира вопросы самообразова-
ния, активной познавательной позиции индивида 
и воспитания необходимых для этого качеств об-
учающихся.

Однако, данное мини-исследование не исчер-
пывает всех аспектов достаточно важной затрону-
той проблемы многоликого понятия «понимание», 
напротив, открывает такие направления научных 
изысканий для педагогов и психологов, как взаи-
мосвязь понимания и длительной памяти; разра-
ботка разнообразных методик (как предметных, 
так и надпредметных) формирования понимания, 
моделей самопонимания и т.д.
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The article is devoted to one of the topical issues of educational phi-
losophy –  understanding, which is considered by the authors in one 
of the variety of possible educational contexts. Taking into account 
the diversity of the concept under study, the authors analyzed the 
meanings of the term “understanding” within the framework of the 
hermeneutic approach, as well as interpretation by various scienc-
es, characterized the contradictory essence of understanding, 
which is expressed both in openness and limited understanding by 
embedding new knowledge into the system of existing knowledge 
and correlating with existing individual experience. The specific fea-
tures of understanding for education have been identified (correla-
tion, coordination, linking the knowledge gained with the individual’s 
experience and the picture of the world formed by the time of acquir-
ing new knowledge; understanding the area and causes of misun-

derstanding; self-understanding, understanding one’s strengths and 
weaknesses, self-awareness; mutual understanding, empathy, nec-
essary for team work), substantiated indicators and characterized 
the levels (the level of misunderstanding, misunderstanding, induc-
tive understanding, full conscious understanding and internal under-
standing) of diagnosing the understanding of educational material.

Keywords: understanding, understanding in education, under-
standing and explanation, educational material understanding diag-
nostics.

Resources

1. Bakeeva E. V. Understanding as a recreation of the meaning of 
being: an apophatic way: diss. … Dr. Phil. Sciences: 09.00.01 / 
Bakeeva Elena Vasilievna. –  Yekaterinburg, 2005–207 p.

2. Znakov V. V. Psychology of understanding: problems and pros-
pects. –  M.: Institute of Psychology of the Russian Academy of 
Sciences, 2005. – 448 p.

3. Oxford Dictionary of Psychology / Ed. A. Ribs. –  M.: Veche, AST, 
2002.

4. Knyazeva O. G. Formation of understanding of educational ma-
terial // Modern problems of science and education. – 2006. –  
No. 3.; URL: https://science- education.ru/ru/article/view?id=348 
(date of access: 13.03.2023)

5. Levanova E.A., Pushkareva T. V., Kolesova A. K. Assignment 
of professionally oriented knowledge by students as a result of 
professional training of a specialist. News of Voronezh State 
Technical University. 2012. No. 10–2. URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/prisvoenie- professionalno-orientirovannyh- 
znaniy-studentami-kak-rezultat- professionalnoy-podgotovki- 
spetsialista (date of access: 03/14/2023).

6. Petrenko N. A. Understanding: history and modernity // Bul-
letin of the Adyghe State University. Series 1: Regional stud-
ies: philosophy, history, sociology, jurisprudence, political sci-
ence, cultural studies. 2012. № 2. URL: https://cyberleninka.
ru/article/n/ponimanie- istoriya-i-sovremennost (date of access: 
03/13/2023).

7. Complete dictionary of synonyms of the Russian language // 
[Electronic resource]. –  URL: http://synonym dictionary.rf (date 
of access: 03/12/2023).

8. Polonsky V. M. Dictionary of education and pedagogy. –  M.: 
Higher School, 2004. – 512 p.

9. Rozanov V. V. On understanding // Experience in studying the 
nature, boundaries and internal structure of science as an inte-
gral knowledge. St. Petersburg: Science, 1994. – 830 p.

10. Seregin G. M. Diagnosis of levels of understanding of educa-
tional material // Innovative projects and programs in education. 
2011. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/diagnostika- 
urovney-ponimaniya- uchebnogo-materiala (date of access: 
03/13/2023).

11. Sidorova U. V. Understanding as a hermeneutical phenome-
non in the philosophy of H. G. Gadamer // Bulletin of South- Ural 
State University. – 2010. –  No. 8 (184). –  S. 141–144.

12. Filatov V. P. Understanding in hermeneutics and beyond // Epis-
temology & Philosophy of Science. 2011. № 2. URL: https://cy-
berleninka.ru/article/n/ponimanie-v-germenevtike-i-za-ee-pre-
delami (Date of access: 03/12/2023)

13. Chelnokov M. B. On the problem of understanding in physics // 
Bulletin of the Moscow State Technical University. N. E. Bau-
man. Ser. Natural Sciences. 2015. No. 1 (58). URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/o-probleme- ponimaniya-v-fizike (Ac-
cessed 03/13/2023).



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

194

Формирование профессиональных управленческих компетенций будущих 
специалистов в системе высшего образования

Швецов Михаил Юрьевич,
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры 
педагогики, Институт развития образования Забайкальского 
края
E-mail: shvecov_m_u@mail.ru

Хариетдинов Ильгизар Миннисламович,
кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной 
работе, Санкт- Петербургский государственный университет 
гражданской авиации
Email: him073@mail.ru

Гарднер Валерия Валерьевна,
кандидат педагогических наук, доцент, ректор Института 
развития образования Забайкальского края
Email: gardner.13@mail.ru

Яцевич Любовь Павловна,
кандидат педагогических наук, доцент, Амурский 
государственный университет
Email: jatsewitsch@mail.ru

Данная статья посвящена определению значимости управ-
ленческих компетенций для будущей профессиональной дея-
тельности студентов. Результаты опроса педагогов показали, 
что в вузах не уделяется достаточно внимания формированию 
управленческих компетенций, в результате чего выпускники 
демонстрируют недостаточный уровень подготовки к про-
фессиональной управленческой деятельности, отсутствие 
сформированного видения перспективы карьерного роста, 
пассивность в реализации себя в качестве управленцев в сфе-
ре образования. Основными причинами сложившейся ситуа-
ции выступили отсутствие понимания педагогами сущности 
управленческих компетенций, недостаточная подготовка в си-
стеме вузовской подготовки, потребность в дополнительной 
подготовке к осуществлению управленческой деятельности. 
Формирование управленческих компетенций признается не-
обходимым условием подготовки педагога как конкурентноспо-
собного профессионала, успешно реализующего свои навыки 
в педагогической деятельности. Управленческие компетенции 
не являются одновекторными для педагога как специалиста 
в сфере образования. Это многогранное качество, дающее 
возможность объективно оценивать собственное професси-
ональное пространство и видеть перспективу его развития 
и, как следствие, корректировать его развитие. В статье пред-
ставлена структурно- функциональная модель формирования 
управленческих компетенций студентов вузов педагогических 
специальностей, которая может быть успешно внедрена в об-
разовательный процесс подготовки будущих специалистов.

Ключевые слова: управленческие компетенции, компетент-
ностный подход, студенты педагогических специальностей, 
управленческая деятельность, педагогическая модель.

Подготовка специалистов с высшим образова-
нием подразумевает наличие у выпускника управ-
ленческих компетенций, что позволит им успеш-
но реализовать себя в практико- управленческой 
деятельности. В контексте данного исследования 
будем исходить из того, что специалист с высшим 
образованием любого направления подготовки 
априори готов к управленческой деятельности 
или может выступить экспертом качества работы 
управленческого аппарата.

Ведущей особенностью Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высше-
го профессионального образования [7] признает-
ся его ориентация, прежде всего, на компетенции 
специалистов как результат обучения. В соответ-
ствии с этим требованием, в настоящее время ве-
дущим подходом, реализуемым в системе выс-
шего образования, признается компетентностный 
подход, при котором акцент делается на столь-
ко на знаниевую подготовку будущего специали-
ста и формирование у него умений решать про-
фессиональные задачи по заданному алгоритму, 
сколько на его умение определить проблему, фор-
мулировать задачи и разработать собственный 
«алгоритм построения алгоритмов». Данный под-
ход обуславливает практико- ориентированную на-
правленность образовательного процесса, выво-
да на первый план операциональную, навыковую 
стороны результата подготовки.

Анализ работ по теме исследований [2; 3; 5] 
позволил определить основные противоречия 
в аспекте формирования управленческих ком-
петенций студентов как будущих специалистов 
в сфере образования:
– между необходимостью включения управлен-

ческих компетенций в перечень обязательных 
компетенций, формируемых в процессе про-
фессиональной подготовки студентов вузов пе-
дагогических вузов в аспекте реализации ком-
петентностного подхода и отсутствием разра-
ботанной модели формирования данного типа 
компетенций с учетом специфики данного про-
цесса;

– между необходимостью определения научно- 
методических основ построения модели фор-
мирования у студентов управленческих компе-
тенций и отсутствием комплексных исследова-
ний в этом направлении.
Выделенные выше противоречия обусловили 

актуальность выбранной темы исследования.
Целью данного исследования выступает рас-

смотрение особенностей формирования управ-
ленческих компетенций студентов вузов педагоги-
ческих специальностей.
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Вопросы формирования управленских ком-

петенций поднимались в работах отечествен-
ных ученых, посвященные проблемам формиро-
вания и внедрения образовательных стандартов 
(В. М. Данильченко, А. Н. Джуринский, А. Ш. Ходжа-
ев и др.); в исследованиях по теории профессио-
нального образования (Н. Ф. Талызина, И. Я. Лер-
нер, В. А. Сластенин, М. Ю. Швецов и др.); техноло-
гиям обучения (В. П. Беспалько, Б. С. Гершунский, 
М. В. Кларин, М. М. Левина и др.); компетентност-
ному подходу (И. А. Зимняя, С. Т. Осипова, А. В. Ху-
торской и др.).

При написании статьи был использован ком-
плекс общенаучных методов: системный анализ, 
анализ научной, учебной литературы, метод син-
теза, наблюдения, моделирования, экспертного 
опроса и ряд других. В качестве базы исследова-
ния были взяты: педагогические факультеты уни-
верситетов, региональные институты развития 
образования, школы, колледжи в основном Даль-
невосточного региона РФ (Забайкальский госу-
дарственный университет (ЗабГУ), Амурский госу-
дарственный университет (АмГУ), Дальневосточ-
ный федеральный государственный университет 
(ДВФУ), Сахалинский государственный универси-
тет (СахГУ), Северовосточный федеральный уни-
верситет (СВФУ), а также общеобразовательные 
школы в различных регионах и Институты разви-
тия образования).

Вопросы формирования управленческих ком-
петенций привлекают все большее внимание ис-
следователей. Компетенция трактуется Т. Ю. Ба-
заровым, А. К. Ерофеевым, А. Г. Шмелевым как 
«комбинация знаний, умений и навыков, мотива-
ционных факторов, личностных качеств и ситуа-
ционных намерений», владение которой позволя-
ют человеку эффективно решать профессиональ-
ные задачи [1, с. 89]. Данная трактовка видится 
нам очень широкой и требующей определенного 
уточнения. Н. Н. Опарина понимает под компетен-
цией «совокупность знаний, умений и навыков, 
ценностных установок и мотивации, способно-
стей и потенциала сотрудника, необходимых как 
для самореализации и саморазвития, так и для 
достижения стратегических целей организации» 
[5, с. 213]. Это определение принимается в работе 
в качестве основного.

Управленческие компетенции были выделены 
из совокупности общих компетенций и включают 
в себя, по мнению А. Б. Камалетдиновой, широту 
кругозора, остроту анализа и восприятия, адаптив-
ность, организованность, уверенность в себе, ори-
ентацию на результат, чувствительность, сотруд-
ничество и терпение [4]. Этот перечень, на наш 
взгляд, в полной мере соответствует требовани-
ям, предъявляемым к специалистам- управленцам 
в сфере образования.

Опыт формирования управленческих ком-
петенций представлен в работе А. Е. Гуткевич 
и С. Л. Ереминой, предложившие модель форми-
рования компетенций, в основе которой лежит со-
четание аудиторных и практических занятий. Ав-

торы считают, что системный подход к реализа-
ции модели позволит реализовать самое главное 
требование к специалисту: способность на основе 
полученных им знаний, опыта принимать решения, 
действовать согласно им и нести ответственность 
за результат [2].

В диссертационном исследовании О. В. Попо-
вой определены основные критерии сформиро-
ванности управленческих компетенций студентов: 
личностно- деятельностные (сформированность 
готовности студентов к управленческой и орга-
низаторской деятельности, коммуникативных 
и педагогических компетенций), индивидуально- 
психологические [6].

Для педагогов данных учреждений в количе-
стве 100 человек был проведен экспертный опрос, 
целью которого выступило определение уровня 
владения педагогами управленческими компетен-
циями.

Результаты ответов на вопрос «Рассматривае-
те ли Вы возможности перехода на руководящие 
должности?» представлены на рис. 1.

25%

30%

32%

13%

не думал(а) о возможности выдвижения на руководящую должность
не хочу работать на руководящей должности

да, хотел(а) перейти на руководящую должность, но не имеют 
достаточных умений / опыта
да, хотел(а) перейти на руководящую должность и чувствую в себе силы 
работать на такой должности

Рис. 1. Ответы на вопрос «Рассматриваете ли Вы 
возможности перехода на руководящие должности?»

Как следует из полученных ответов, лишь не-
значительная часть респондентов (13%) демон-
стрирует желание и готовность реализовать себя, 
свои знания и умения на руководящей должности, 
т.е. применить на практике управленческие ком-
петенции.

24%

17%

26%

13%

20%

низкая подготовка в аспекте управленческих навыков в вузе
не готов(а) брать на себя ответственность

не представляю, какие компетенции нужны для работы на руководящей 
деятельности
имею достаточную подготовку / опыт для работы на руководящей должности
нужна дополнительная подготовка 

Рис. 2. Ответы на вопрос «Что останавливает Вас 
в переходе на руководящую должность?»

25% участников опроса не рассматривали воз-
можности построения карьеры путем выдвиже-
ния на руководящую должность, 30% респонден-
тов не желают работать на руководящей должно-
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сти. Важно отметить, что нежелание обусловлено 
разными причинами. Знаковой в аспекте данного 
исследования оказалась наиболее репрезента-
тивная группа опрошенных: 32% заявили о сво-
ем желании перейти на руководящую должность, 
но не чувствуют готовности к этому. Полученные 
результаты обусловили необходимость опреде-
лить причины нежелание или неготовности пе-
дагогов к переходу на руководящие должности. 
В связи с этим был задан следующий вопрос: «Что 
останавливает Вас в переходе на руководящую 
должность?». Результаты ответов на этот вопрос 
представлены на рис. 2.

Согласно полученным результатам, большин-
ство опрошенных (26%) не имеют представления 
о том, какими именно компетенциями должен об-
ладать специалист в области образования, осу-
ществляющий управленческую деятельность; 24% 
респондентов в качестве основной причины назва-
ли недостаточную подготовку, предлагаемую ву-
зами в рассматриваемом направлении; 20% опро-
шенных заявили о необходимости дополнитель-
ной подготовки. Полученные результаты опроса 
позволяют сделать вывод о недостаточном владе-
нии педагогами управленческими компетенциями, 
что обусловило актуальность еще одного вопроса: 
«Какие пути решения проблемы низкой подготов-
ленности педагогов к управленческой деятельно-
сти Вы считаете эффективными?». Результаты от-
ветов на этот вопрос представлены на рис. 3.

45%

38%

17%

повысить качество подготовки в аспекте управленческих навыков в вузе
организовывать тематические курсы подготовки и повышения квалификации 
на регулярной основе
организовавыть тематические мероприятия (встречи, круглые столы, 
семинары, вебинары)

Рис. 3. Ответы на вопрос «Какие пути решения 
проблемы низкой подготовленности педагогов 
к управленческой деятельности Вы считаете 

эффективными?»

Как следует из полученных ответов, большин-
ство респондентов (45%) считает необходимым 
повысить качество и уровень подготовки будущих 
специалистов в вузе. Опрошенные также считают, 
что решению проблемы низкой подготовленности 
педагогов к управленческой деятельности будут 
способствовать тематические курсы подготовки 
и повышения квалификации, проводимые на регу-
лярной основе (38%), а также тематические меро-
приятия типа встреч, круглых столов, семинаров, 
вебинаров (17%).

В целом, полученные результаты опроса позво-
ляют сделать вывод о том, что нынешняя систе-
ма подготовки будущих специалистов педагогиче-
ской области не уделяет достаточного внимания 

формированию управленческих компетенций, ре-
зультатом чего выступает недостаточный уровень 
подготовки выпускников к профессиональной 
управленческой деятельности, а также отсутствие 
сформированного видения перспективы дальней-
шего карьерного роста. В связи с этим представ-
ляется необходимым остановиться более подроб-
но на путях формирования управленческих компе-
тенций студентов в условиях педагогических ву-
зов.

Цель: формирование управленческих 
компетенций студентов

Целевой блок
постановка цели и задач образовательной 

деятельности по формированию 
управленческих компетенций

Методологический блок
подходы: копетентностный, деятельностный, 

личностно-ориентированный
принципы: самостоятельности, 
последовательности, рефлексии 

Содержательный блок
структура уравленческих компетенций

Организационно-технологический блок
технологии: проектная, сотрудничества, кейс

методы: дискуссия, диспут, ролевая игра, деловая 
игра

Оценочно-результативный блок 

Результат: сформированные управленческие 
компетенции

Рис. 4. Структурно- функциональная модель 
формирования управленческих компетенций студентов 

вузов педагогических специальностей

Конкуренция в образовательной сфере на меж-
дународном уровне очень высока и требует опре-
деленного теоретического сопровождения, в отли-
чии от производственной сферы, экономическая 
эффективность образовательной системы про-
является не мгновенно, не сиюминутно, а в неко-
торой перспективе после реализации потенциа-
ла новых специалистов –  новых профессионалов. 
В этом есть особенность значимости конкурентной 
системы образования в общей как мировой, так 
и региональной производственно- экономической 
системе. Следует признать, что наличие у вы-
пускников вузов педагогических специальностей 
сформированных управленческих компетенций 
обеспечат их конкурентность в образовательной 
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сфере. Анализ существующих управленческих 
компетенций выпускника вуза выявил их некото-
рую неточность и потребовал внесение опреде-
ленных дополнений, корректировки. Также пред-
ставляется необходимым разработать модель 
развития управленческих компетенций студентов 
вузов педагогической специальности.

В результате обобщения выводов исследова-
телей по вопросам формирования управленче-
ских компетенций [2; 3; 4; 5; 6; 8] была предложе-
на структурно- функциональная модель форми-
рования управленческих компетенций студентов 
педагогического профиля. Данную модель можно 
представить в виде структуры взаимодействую-
щих между собой относительно самостоятельных 
блоков (рис. 4).

Эффективная реализация целей и задач каж-
дого из блоков предложенной модели на практике 
будет иметь своим результатом сформированные 
управленческие компетенции студентов вузов пе-
дагогической специальности как основу эффек-
тивной управленческой деятельности в будущем.

При реализации предложенной модели исхо-
дим из тезиса, что выпускник вуза должен выйти 
на уровень самообучения, саморазвития в теоре-
тическом плане и самореализации в прикладном 
аспекте. Именно это положение выступает отправ-
ной точкой для организации процесса формиро-
вания профессиональных управленческих компе-
тенций в образовательной сфере. Эффективное 
наполнение всех блоков предложенной модели, 
на наш взгляд, сформирует у студентов готов-
ность и желание продвигаться по карьерной лест-
нице в будущем, а также обеспечит наличие у них 
четкого видения перспективы собственной само-
реализации в профессиональной деятельности.

В результате проведенного исследования пред-
ставляется возможным сформулировать следую-
щие выводы:
1. Успешное формирование управленческих ком-

петенций у студентов педагогических специ-
альностей вузов предопределяет их карьерный 
рост в будущем и видение перспективы соб-
ственной самореализации в профессиональ-
ной деятельности.

2. Управленческие компетенции у выпускников 
педагогических специальностей являются не-
обходимым условием конкурентноспособного 
специалиста образовательной сферы.

3. Наличие сформированных управленческих 
компетенций у педагогов даст возможность 
более объективно оценивать свое професси-
ональное пространство и корректировать его 
развитие с целью повышения эффективности 
собственной работы.

4. Внедрение в образовательный процесс предло-
женной модели позволит обеспечить успешное 
формирование управленческих компетенций 
у студентов педагогических специальностей 
как будущих специалистов в образовательной 
сфере.
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FORMATION OF PROFESSIONAL MANAGERIAL 
COMPETENCIES OF FUTURE SPECIALISTS IN THE 
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Shvetsov M. Yu., Kharietdinov I. M., Gardner V. V., Yatsevich L. P.
Institute of Education Development of the Trans- Baikal Territory, St. Petersburg 
State University of Civil Aviation, Amur State University

This article is devoted to determining the importance of managerial 
competencies for the future professional activity of students of ped-
agogical specialties. The results of the survey of teachers showed 
that universities do not pay enough attention to the formation of 
managerial competencies, as a result of which graduates demon-
strate an insufficient level of preparation for professional managerial 
activity, lack of a formed vision of career prospects, passivity in re-
alizing themselves as managers in the field of education. The main 
reasons for the current situation were the lack of understanding by 
teachers of the essence of managerial competencies, insufficient 
training in the system of university training, the need for additional 
training for the implementation of managerial activities. The forma-
tion of managerial competencies is recognized as a necessary con-
dition for the training of a teacher as a competitive professional who 
successfully implements his skills in pedagogical activity. Manage-
rial competencies are not single- vector for a teacher as a specialist 
in the field of education. This is a multifaceted quality that makes it 
possible to objectively evaluate your own professional space and 
see the prospect of its development and, as a result, adjust its de-
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velopment. The article presents a structural and functional model of 
the formation of managerial competencies of university students of 
pedagogical specialties, which can be successfully implemented in 
the educational process of training future specialists.

Keywords: managerial competencies, competence approach, stu-
dents of pedagogical specialties, managerial activity, pedagogical 
model.
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В статье поставлен акцент на существование проблемы фор-
мирования диалогической речи у младших школьников с нару-
шением слуха. Эта проблема является одной из центральных 
проблем современной педагогики, ведь от уровня развития 
словесной речи детей с нарушением слуха зависит их даль-
нейшая социальная адаптация в жизни. Охарактеризованы 
типы взаимодействия детей с нарушением слуха в контексте 
построения диалога: зависимый, сотруднический, равноправ-
ный. Рассмотрена классификация диалогических единств 
по А. Г. Зикееву, которые включает в себя как вопросительные, 
так и ответные формы, приведены примеры данных единств. 
Выделены направления методических разработок, которые 
должен применять учитель при работе с детьми. Рассмотре-
ны приемы по формированию диалогической речи у младших 
школьников с нарушением слуха. Выделен один из значимых 
приемов развития диалогической речи у детей с нарушениями 
слуха –  дидактическая игра. Ведь благодаря дидактическим 
играм с угадыванием учитель получает более высокий уровень 
рефлексии со стороны детей. Проанализирована и усовершен-
ствована методика Е. З. Яхниной по формированию диало-
гической речи у младших школьников. Данная методическая 
разработка может применяться учителями на индивидуальных 
занятиях по развитию речи детей, имеющих нарушения слуха.

Ключевые слова: диалогическая речь, младшие школьники, 
коммуникативные навыки, нарушение слуха.

Введение. Формирование диалогической речи 
у младших школьников с нарушением слуха явля-
ется одной из центральных проблем современной 
педагогики. От уровня развития словесной речи 
детей с нарушением слуха зависит их дальнейшая 
социальная адаптация в жизни. Наличие наруше-
ний слуха у младших школьников значительно ус-
ложняет коммуникацию с окружающей средой, 
тем самым ограничивая права и потребности де-
тей в современном мире.

Цель написания статьи заключалась в том, что-
бы найти наиболее эффективные приемы, с по-
мощью которых учителя могут качественным обра-
зом работать над формированием диалогической 
речи младших школьников с нарушениями слуха.

В качестве задач, нами были выделены следу-
ющие:
• Охарактеризовать работу учителя над комму-

никативными навыками младших школьников 
с нарушением слуха

• Выделить способы коммуникативного взаимо-
действия младших школьников с нарушением 
слуха с окружающими людьми;

• Предложить приемы, развивающие диалогиче-
скую речь младших школьников с нарушением 
слуха.
Несмотря на значимость выделенной пробле-

мы, вопрос построения диалогической речи у де-
тей с нарушением слуха малоизучен. Основой 
для статьи послужили материалы А. Г. Зикеева [4, 
с. 56], С. А. Зыкова [5, с. 75], Л. С. Выготского [1, 
с. 17], М. Р. Львова [7, с. 35].

Существующая проблема нарушения слуха 
младших школьников не должна стать барьером 
в коммуникации с окружающим миром, поэтому 
на основании исследований Т. М. Баранова выде-
лим несколько направлений методических разра-
боток, которые должен применять учитель при ра-
боте с детьми:
• развитие навыка социальной ответной реакции 

(реакции на имя, просьбу, отказ);
• развитие навыков описания ситуации (характе-

ристика окружающей среды, описание челове-
ка, героев мультфильмов);

• формирование вопросительных предложений 
с целью ответ на интересующую информацию;

• обучение навыкам социального поведения 
(объяснение ребёнку ситуаций, где нужно ве-
сти себя тише или наоборот проявлять свое 
мнение);
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• формирование вербальных диалоговых навы-
ков (общение на разные темы, поддержка раз-
говора) [3, с. 18].
Занятия по развитию диалоговой речи, стро-

ятся учителями с учетом типа взаимодействия 
участников диалога. Существует три типа постро-
ения диалога: зависимость, сотрудничество и ра-
венство [2].

Зависимый тип диалога отличается тем, что ре-
бенок повторяет за учителем отдельные предло-
жения, считывает интонацию, мимику, жесты.

Тип сотрудничества характеризуется тем, что 
учитель строит формат урока на использовании 
реплик. Реплицированние является одним из ос-
новных приемов развития диалоговой речи. Об-
мен репликами между учителем и учащимся про-
изводится без предварительного обдумывания, 
в непосредственной форме, ребенок может помо-
гать выражать свою мысли мимикой и жестами.

Тип равенства отличается более сложной при-
родой построения диалога. Усложнение диало-
га происходит посредством адаптации ребенка 
в окружающей среде. В общении учителя и уча-
щегося первая реплика будет является «репликой- 
стимулом» –  основной мыслью на котором будет 
построен диалог. Ответная реакция на «реплику- 
стимул» является «реплика- реакция» –  эмоция, 
которая выражается кратким и емким ответом.

При создании методик развития диалогиче-
ской речи, педагог должен использовать класси-
фикацию диалогических единств А. Г. Зикеева. 
Исследователь выделяет пять групп диалогиче-
ских единств, которые включает в себя как вопро-
сительные, так и ответные формы. Приведем при-
меры [4, с. 55]:

1. Вопросно- ответные единства отличаются 
краткой формой построения диалога. В основе ди-
алога лежит короткий вопрос и ответ.
• Что ты видишь перед собой?
• Карандаш.

2. Вопросно- ответные единства, требующие от-
рицания или подтверждения
• Тебе нравится снежная погода?
• Да, нравится.

3. Диалогические единства в основу которых 
включены вопрос, ответ и краткое сообщение. 
Учителю рекомендуется кратко охарактеризовать 
или смоделировать ситуацию перед построения 
диалога.

– На следующей неделе праздника Маслени-
цы. По славянским традициям на праздник Масле-
ницы принято жечь Чучело.

– Почему?
– Сжигание чучела является символом прово-

жания зимы.
4. Диалогические единства, включающие сооб-

щение и встречное сообщение. Данная группа ди-
алогических единств отличается тем, что предло-
жения строятся в экономичном формате, т.е. пол-
ноценно не раскрывают мысли собеседников.
• Понравился ли тебе мультфильм?
• Нет

• И мне тоже нет.
5. Диалогические единства, содержащие в се-

бе побуждение к определённому действию.
• Сыграем в волейбол?
• Когда?
• Прямо сейчас.
• Хорошо.

Благодаря проработке таких диалогических 
единств, дети младшего школьного возраста, 
быстрее развивают в себе способность к постро-
ению диалога или беседы.

Построение различных форм диалога млад-
ших школьников формируется как в классе, так 
и за его пределами. Одним из эффективных ме-
тодов развития диалогической речи дети, имею-
щих нарушения слуха является беседа. Структу-
ра беседы состоит из определенной темы и цели 
разговора, небольшой характеристики ситуации, 
рассказу основного действия и вопросно- ответной 
формы. Данная форма построения диалогической 
речи интересна для детей прежде всего тем, что 
они могут задавать вопросы и выражать свои 
мысли посредством более развернутых ответов 
[8, с. 93].

Использование беседы в развитии диалоги-
ческой речи младших школьников с нарушением 
слуха предполагает учет ситуативности, взаимо-
действие участников диалога, а также формиро-
вания навыка оценки и восприятия ситуации у де-
тей. Беседа способствует развитию речевой ком-
муникации, посредством:
• понимания темы и цели беседы
• развития мыслительной деятельности, анализа 

происходящей ситуации
• формированию вопросительных предложений 

и последующих ответов на них
• взаимодействия с учителем и ребятами из клас-

са, построения коммуникации между друг дру-
гом;
Одним из эффективных приемов развития ди-

алогической речи у детей с нарушениями слуха 
являются дидактические игры. Чаще всего учи-
теля внедряют в свои авторские методики дидак-
тические игры с угадыванием  какого-либо пред-
мета или объекта. Именно благодаря дидактиче-
ским играм с угадыванием учитель получает бо-
лее высокий уровень рефлексии со стороны де-
тей.

Также одним из значимых приемов в развитии 
диалогической речи младших школьников являют-
ся упражнения. Для развития диалогической речи 
используются упражнения по составлению диало-
га исходя из конкретной ситуации. Например, учи-
тель предлагает написать учащемуся сочинение 
на заданную тему. Благодаря такому приему у ре-
бенка увеличивается словарный запас и повыша-
ется уровень устной и письменной речи. Преиму-
щественно работа по развитию диалогической ре-
чи ведется в устной форме.

В качестве примера методики по формирова-
нию диалогической речи младших школьников 
с нарушением слуха предлагаем подробнее оз-
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накомиться с методикой Е. Я. Яхниной (рис. 1) [6, 
с. 112]. Данная методическая разработка может 
применяться учителями на индивидуальных заня-
тиях по развитию речи детей, имеющих наруше-

ния слуха. Методика отличается последовательно-
стью и постепенным усложнением транслируемо-
го материала.

Рис. 1. Методика Е. Я. Яхниной

Тем не менее индивидуальные занятия при раз-
витии диалогической речи считаются малоэффек-
тивными. Для того чтобы ребенок имеющих нару-
шения слуха научился полноценном коммунициро-
вать с учителем и учащимися необходимо, чтобы 
методические разработки имели коллективную 
направленность.

Поэтому методическая разработка Е. Я. Яхни-
ной послужит хорошей качественной основой для 
формирования авторской разработки по разви-
тию диалоговой речи младших школьников, име-
ющих нарушения слуха.

В качестве совершенствования методики Е. З. Ях-
ниной нами предлагается ее модификация (рис. 2):
• Внедрение поэтапный переход обучения диало-

гической речи с разбивкой на три этапа: подго-
товительный, основной и заключительный;

• Постановка акцента на упражнения, исполь-
зуемые на подготовительном этапе, бла-
годаря ним будут создаваться предпосыл-
ки для самостоятельного конструирования 
предложений ребенком. В качестве одного 
из системообразующего упражнения подго-
товительного этапа методики предлагается 
использовать «восстановление деформиро-
ванного текста». Благодаря использованию 
данного упражнения, учащийся сможет вла-
деть структурой диалога, что поспособству-
ет в дальнейшем логическому и смысловому 
построению речи.
Сочетание работы над диалогом с формиро-

ванием и коррекцией произносительных навыков 
на материале составляющих его речевых еди-
ниц.

Рис. 2. Авторская методика работы на диалоговую речь младших школьников, имеющих нарушения слуха

Заключение. Таким образом, работа над фор-
мированием диалоговой речи младших школьни-

ков, имеющих нарушения слуха, строится на при-
менение реплицирования в разговоре. Также фор-
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мированию диалоговой речи способствует исполь-
зование в разговоре бесед, диалогических игр 
и упражнений. Эффективным способом для раз-
вития диалоговой речи учащихся, имеющих нару-
шения слуха, являются авторские методические 
разработки, максимально приближены к есте-
ственным условиям построения диалога.
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FORMATION OF DIALOGICAL SPEECH OF YOUNGER 
SCHOOLCHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENT

Ibragimova L. A., Trofimenko N. G.
Nizhnevartovsk State University

The article focuses on the existence of the problem of the formation 
of dialectical speech in younger schoolchildren with hearing impair-
ment. This problem is one of the central problems of modern peda-
gogy, because their further social adaptation in life depends on the 
level of verbal development of children with hearing impairment. The 
types of interaction of children with hearing impairment in the con-
text of building a dialogue are characterized: dependent, coopera-
tive, equal. The classification of dialogical units according to A. G. Zi-
keev, which includes both interrogative and answering forms, is con-
sidered, examples of these units are given. The directions of meth-
odological developments that a teacher should apply when work-
ing with children are highlighted. Techniques for the formation of 
dialogic speech in younger schoolchildren with hearing impairment 
are considered. One of the most significant methods of developing 
dialogic speech in children with hearing impairments is the didac-
tic game. After all, thanks to didactic guessing games, the teacher 
gets a higher level of reflection from the children. The methodology 
of E. Z. Yakhnina on the formation of dialogic speech in younger 
schoolchildren is analyzed and improved. This methodological de-
velopment can be used by teachers in individual classes on speech 
development of children with hearing impairments.

Keywords: dialogic speech, junior schoolchildren, communication 
skills, hearing impairment
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Цель: исследовать, как Фридрих Ницше и его философские 
идеи оказали влияние на представления Закржевского о жен-
щинах и их роли в русской литературе и культуре.
Методы: статья обозревает критические произведения Закр-
жевского и анализирует его взгляд на проблему пола. Анализ 
основан на рецепции произведений критика, изучении исполь-
зованных им литературных приемов. В статье также рассма-
тривается способ отражения идей немецкого философа в про-
изведениях Закржевского.
Результаты: литературный критик Александр Карлович Закр-
жевский был сложной и противоречивой фигурой, на чьи идеи 
оказали сильное влияние произведения Фридриха Ницше. 
Концепция «подполья» Закржевского, по-новому раскрываю-
щая идею произведений Ф. М. Достоевского, была вдохновле-
на идеями Ницше об индивидуализме и неприятии обществен-
ных норм.
Выводы: литературные произведения Александра Карловича 
Закржевского демонстрируют его философские идеи. Тру-
ды критика отражают его взгляды на подполье и разум. Не-
однозначное отношение к женщинам (критик изображал их 
мучительницами и вампирессами) свидетельствует о том, что 
Закржевский находился под сильным влиянием Ницше. Это 
влияние просматривается и в использовании Закржевским 
импрессионистического стиля письма, противоречивых сужде-
ний, акценте на индивидуализме.

Ключевые слова: Александр Карлович Закржевский, Ницше, 
женщины, подполье, индивидуализм, импрессионизм, проти-
воречия, демонизм.

Введение

Восхищение Закржевского Ницше прослеживается 
с ранних работ, в которых критик исследовал сверх-
человека как модель нового типа индивидуализма. 
Закржевский рассматривал идею Ницше об инди-
видуализме как способ освободиться от ограни-
чений общества и традиционной морали, вступив 
на путь нового творчества и самовыражения. Так, 
в одной из ранних работ автор пишет о немецком 
философе: «Самый отчаянный индивидуалист есть 
все же самый бессильный человек, ибо сильнее 
него одна минута, минута его смерти, неизбежной 
смерти, которая придет, как бы он ни надрывался 
в уверенности, что он победил мир…» [6, с. 131].

Однако взгляды Закржевского на Ницше со вре-
менем эволюционировали, поскольку он начал 
подвергать сомнению идеи философа о морали 
и роли религии. Он заинтересовался христианской 
верой, и его труды стали приобретать более духов-
ный и моралистический оттенок. Несмотря на сме-
ну взглядов, идеал Ницше оставался для Закржев-
ского очень важным на протяжении всей литера-
турной карьеры. Например, на идею спасительно-
сти подполья сильное влияние оказало неприятие 
немецким философом общественных норм. За-
кржевский рассматривал подполье как простран-
ство, где люди могли бы избежать ограничений об-
щества и заняться творчеством и самовыражени-
ем. Подполье Закржевский называет не иначе как 
«храм своего царства и своей воли» [3, с. 97].

Материалы и методы

В рамках исследования был проведен анализ ли-
тературных и философских работ Закржевского, 
сравнение идей этих работ с концептами Фридриха 
Ницше. Рецепция работ Закржевского позволила 
выявить основные тенденции и мотивы, связанные 
с представлениями об индивидуализме, роли жен-
щин и взаимоотношениях между полами, а также 
проследить, как философия Ницше повлияла на его 
творчество и мировоззрение.

Литературный обзор

В ходе литературного обзора были рассмотрены 
основные идеи, концепции и критические подхо-
ды Фридриха Ницше, а также вклад Закржевского 
в развитие русской литературной критики и фило-
софии.
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Закржевский в критических трудах обращался 
к женским образам с противоречивыми чувства-
ми, но его видение женщин было неотъемлемо 
связано с ницшеанскими идеями о сверхчелове-
ке, индивидуализме и неприятии общественных 
норм. В этом контексте, женщина для Закржев-
ского представляла собой символ свободы, отка-
за от конформизма и осуществления собственной 
воли, а также источник страданий и опасности, 
приводящий к разрушению и хаосу.

Основываясь на идеях Ницше, Закржевский 
разрабатывал свою концепцию индивидуализма 
и свободы, которая оказывала влияние на его вос-
приятие женского начала. Он считал, что женщи-
ны обладают способностью нарушать установлен-
ные обществом нормы, выражая собственное «Я». 
Так, женские образы в литературе Закржевского 
становятся не только символом индивидуализ-
ма, но и символом морального и духовного бунта. 
Как мы видим, взгляды Закржевского находились 
под глубоким влиянием философии Ницше, и его 
труды предлагают уникальный взгляд на взаимо-
действие индивидуализма, морали и духовности 
в русской литературе.

Одним из «центров», вокруг которого Закржев-
ский выстраивал критические произведения была 
проблема пола. По мнению Закржевского, женщи-
ны по своей сути были таинственными и соблазни-
тельными, но в то же время опасными и разруши-
тельными: «Женщина- вампир, женщина- терзание, 
женщина-боль… В каждом женском образе Досто-
евского горят эти понятия. У него, когда надвигает-
ся женщина, становится страшно тихо, как перед 
грозой…» [3, с. 101]. Закржевский видел в жен-
ском начале воплощение иррационального и эмо-
ционального, резко контрастирующего с рацио-
нальным и логичным мужским умом [3, с. 97]. Это 
можно увидеть в произведениях, где критик под-
черкивает демоническую природу женщин, а так-
же в работах, где он отрицает разум как способ 
познания действительности: «Жить можно лишь 
бессознательно, всякое сознание губит, убивает 
жизнь, не надо сознания!» [3, с. 90]

Идеи Закржевского о женщинах и взаимоотно-
шениях между полами получили дальнейшее раз-
витие в его литературной деятельности, особенно 
при анализе женских персонажей Достоевского. 
Критик считал женщин противоречивыми, вопло-
щающими как красоту, так и ужас, и считал, что их 
таинственная и неуловимая природа является клю-
чевым аспектом привлекательности. Хотя подоб-
ные взгляды на женщин подвергались критике, они 
были неотъемлемой частью более широкой фило-
софии и художественного видения Закржевского.

В работах Закржевского женщина противопо-
ставлялась толпе, которую писатель рассматри-
вал как негативную силу, способную подавить ин-
дивидуальность и творчество. По его мнению, тол-
па олицетворяла худшие стороны человеческой 
натуры, такие как конформизм, посредственность 
и жестокость. Закржевский утверждал, что истин-
ное искусство и творчество возникают только бла-

годаря индивидуальности, и его идеи о свободе 
и бунте против общественных норм были во мно-
гом определены влиянием Ницше. В своих рабо-
тах Закржевский показывал, как женщины могут 
нарушать эти нормы и становиться символом сво-
боды и неповторимости. Женщина также способ-
на олицетворять опасность и разрушение устояв-
шегося порядка, вызывая болезненные перемены 
в людях и обществе.

Рассматривая личность как единственный 
источник подлинного творчества, Закржевский 
сравнивал чувство вечного возвращения, отра-
женного в одноименной концепции Ф. Ницше 
с чувством первой любви: «Быть может, любовь –  
лишь одно воспоминание об утраченной боже-
ственности человека –  там, в веках!? Быть может, 
странные предчувствия, весенние грезы, необъяс-
нимые чары, боль от тоски и жажда тоски –  лишь 
повторения образов утраченного рая в круговоро-
те времен?» [6, с. 124] Это сравнение показывает 
глубокий философский подтекст во взглядах За-
кржевского на любовь и человеческие отношения, 
связанный с ницшеанскими идеями о времени, 
вечности и судьбе.

Таким образом, вклад Закржевского в разви-
тие русской литературной критики и философии 
был значителен, и его идеи о свободе, индивиду-
ализме, роли женщин и взаимоотношениях между 
полами, основанные на ницшеанской философии, 
оказали сильное влияние на понимание и трактов-
ку литературных произведений и культурных явле-
ний своего времени.

Закржевский выражал свое понимание инди-
видуализма через применение концепции «под-
полья», которую он заимствовал у Достоевского. 
Согласно этому пониманию, человек приобретает 
свою уникальность и отличительные черты в про-
цессе противостояния общепринятым правилам 
и конвенциям общества, находясь в своеобразном 
«подполье». Закржевский объединял эту идею 
с ницшеанским пониманием индивида, который 
стоит над толпой, искренне веря в свою индивиду-
альность и способность к самоутверждению.

Результаты

Исследование показало, что влияние Ницше на За-
кржевского заметно в его взглядах на индивидуа-
лизм, подполье и изображение женщин. Однако 
в процессе эволюции взглядов Закржевского ста-
новится видна связь с христианством и различ-
ными русскими религиозными и философскими 
традициями.

Стоит также отметить, как схожесть взглядов 
Закржевского и Ницше повлияло на стиль писате-
ля. К основным особенностям стиля, сближающим 
поэтику Закржевского и Ницше, можно отнести 
следующие атрибуты: афористический стиль, ме-
тафоры, парадоксы, гиперболы и аллюзии. Кроме 
того, Закржевский использует импрессионистиче-
ский подход, который включает в себя исследо-
вание идей «до последних глубин». Помимо это-
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го, творчество критика характеризуется избытком 
самоанализа, поскольку писатель исследует вну-
тренние переживания в ходе критики.

Взгляды Закржевского на толпу и импрессио-
нистический стиль письма делают его интересной 
фигурой русской литературной критики. Тем уди-
вительнее, что идеи Закржевского не стали широ-
ко приняты в литературных кругах –  даже несмо-
тря на то, что они вписывались в более широкую 
традицию русской религиозной и философской 
критики.

Обсуждение

В ходе обсуждения результатов исследования рас-
сматриваются причины, по которым идеи Закржев-
ского не стали широко приняты в русских литера-
турных кругах, несмотря на их соответствие более 
широким традициям русской религиозной и фи-
лософской критики. Особое внимание уделяется 
анализу специфических особенностей восприятия 
Закржевского и его идей среди современников, 
а также влиянию контекста времени и обществен-
ных представлений на их восприятие.

Заключение

В данной статье мы рассмотрели влияние филосо-
фии Фридриха Ницше на творчество и взгляды За-
кржевского, особенно на его понимание индивиду-
ализма и изображение женщин. Несмотря на то что 
взгляды Закржевского со временем эволюциониро-
вали и стали более связаны с христианством и рус-
скими религиозными и философскими традициями, 
влияние Ницше оставалось заметным на протяже-
нии всей его карьеры. Однако, идеи Закржевского 
не стали широко приняты в русских литературных 
кругах, что может быть связано с особенностями 
его стиля, а также с противоречивостью и пара-
доксальностью его взглядов. В итоге, Закржевский 
остается интересной, но мало изученной фигурой 
в русской литературной критике и философии, и его 
творчество заслуживает дальнейшего исследова-
ния и переосмысления
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THE INFLUENCE OF NIETZSCHE›S IDEAS ON THE 
ARTISTIC DEPICTION OF FEMALE CHARACTERS IN 
THE WORK OF A. K. ZAKRZHEVSKY

Balandin A. S.
Kazan (Volga Region) Federal University

Objective: to investigate how Friedrich Nietzsche and his philosoph-
ical ideas influenced Zakrzewski’s ideas about women and their role 
in Russian literature and culture.
Methods: the article reviews the critical works of Zakrzewski and 
analyzes his view on the problem of gender. The analysis is based 
on the reception of the critic’s works, the study of the literary tech-
niques used by him. The article also examines the way the ideas of 
the German philosopher are reflected in the works of Zakrzewski.
Results: literary critic Alexander Karlovich Zakrzewski was a com-
plex and controversial figure whose ideas were strongly influenced 
by the works of Friedrich Nietzsche. Zakrzewski’s “underground” 
concept, which reveals the idea of F. M. Dostoevsky’s works in 
a new way, was inspired by Nietzsche’s ideas about individualism 
and rejection of social norms.
Conclusions: the literary works of Alexander Karlovich Zakrzewski 
demonstrate his philosophical ideas. The critic’s writings reflect 
his views on the underground and the mind. The ambiguous atti-
tude towards women (the critic portrayed them as tormentors and 
vampiresses) indicates that Zakrzewski was strongly influenced by 
Nietzsche. This influence can also be seen in Zakrzewski’s use of 
an impressionistic style of writing, contradictory judgments, and an 
emphasis on individualism.

Keywords: Alexander Karlovich Zakrzewski, Nietzsche, women, 
underground, individualism, impressionism, contradictions, demon-
ism.
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Омонимия в китайском языке и ее проявление в культуре
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В статье рассказывается о важности такого явления, как омо-
нимия, в китайском языке. Основным типом омонимов, кото-
рый наиболее часто встречается в китайском языке, являются 
омофоны. С наличием большого количества омофонов связан 
ряд культурных и исторических традиций Китая. Данное яв-
ление в очередной раз доказывает отсутствие возможности 
в ближайшей перспективе отказаться от иероглифической 
письменности в Китае. В статье делается вывод о том, что 
явление омонимии пронизывает практически все сферы жиз-
недеятельности китайцев, оказывая огромное влияние как 
на повседневную жизнь, так и на ряд культурных особенностей 
страны. В повседневное жизни наличие большого количества 
омонимов делает довольно сложным восприятие китайской 
речи на слух и в полной мере исключает потенциальную воз-
можность перехода китайцев на алфавитное письмо.

Ключевые слова: омонимия, омофоны, китайский язык, циф-
ровые коды, традиции.

Китайский язык –  единственный в мире язык 
с полностью иероглифической письменностью. 
Несмотря на то, что в китайском языке существует 
несколько десятков тысяч иероглифов, количество 
слогов насчитывает всего лишь около четырехсот. 
Слоги записываются с помощью фонетической 
транскрипции пиньинь и значка тона, характери-
зующего каждый слог. Таким образом, в китай-
ском языке очень распространено явление омо-
нимии. Наиболее часто встречаются в китайском 
языке тип омонимов –  это омофоны, слова звуча-
щие одинаково, но записывающиеся по-разному. 
Полных омофонов и омофонов, звучащих одина-
ково без учета тона для некоторых слогов, может 
насчитываться от нескольких десятков до двухсот 
с лишним. Такое количество одинаково звучащих 
слогов в китайском языке делает аудирование од-
ним из наиболее сложных аспектов в изучении ки-
тайского языка, требующим отдельного внимания 
и подготовки. В то же время, данная особенность 
китайского языка очень ярко проявляется не толь-
ко в речи, но и в культурных традициях китайцев.

Любовь китайцев к созвучиям подтолкнула их 
к созданию огромного количества традиций, осно-
ванных на проявлениях явления омофонии и игре 
слов. Одним из наиболее ярких примеров про-
явления омофонии и влияния ее на повседнев-
ную жизнь китайцев является их негативное от-
ношение к цифре четыре. Этой цифры китайцы 
стараются избегать в повседневной жизни, так 
как ее звучание sì созвучно со звучанием слова 
sǐ «смерть». Таким образом, доходит до того, что 
в некоторых жилых домах нет четвертого этажа, 
так как этаж, следующий за третьим, обознача-
ют цифрой «пять». На четвертое число старают-
ся не планировать никаких важных событий и ме-
роприятий. Также, стараются избегать этой циф-
ры в номерах телефонов и автомобилей. Бывали 
случаи, когда китайцы сознательно меняли дату 
рождения в свидетельстве, если она выпадала 
на четвертое число.

Цифра «восемь» же, наоборот, считается очень 
счастливой в Китае. Все дело, опять же, в созву-
чии. «Восемь» по-китайски звучит как bā и созвуч-
но со словом, обозначающим богатство и процве-
тание fā. Тут речь уже идет не об омофонии, а о по-
хожем звучании или созвучии. Вера китайцев в ма-
гию чисел невообразимо сильна. Номера телефо-
нов с восьмерками стоят в Китае намного доро-
же обычных. Самый дорогой телефонный номер, 
состоящий из восьмерок, был продан неизвест-
ным китайцем одной знаменитой китайской авиа-
компании за 2,3 миллиона юаней. А Олимпийский 
игры 2008 года в Пекине начались в 08.08.2008 го-
да в 8 часов 8 минут 8 секунд и, в отличие от боль-
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шинства спортивных мероприятий такого масшта-
ба, оказались невероятно успешными для Китая, 
а также принесли хорошую прибыль.

С явлением омофонии связано огромное коли-
чество традиций празднования нового года. На-
пример, выражение 过年 guò nián– «праздновать 
новый год» также произошло от полностью омо-
нимичного выражения, обозначавшего «прого-
нять Няня (чудовище, по легенде пожиравшее лю-
дей в канун Нового года)». Выбор традиционных 
блюд для новогоднего стола также тесно связан 
с поверьями, основанными на созвучиях. Ни один 
новогодний стол в Китае не обходится без рыбы 
и пельменей. А все потому, что рыба по-китайски 
созвучна со словом «достаток», а пельмени схо-
жи по звучанию с названием мелкой серебряной 
монеты, эти блюда символизируют собой матери-
альное благополучие и достаток, которые ждут хо-
зяев дом в наступающем году. Слово «курица» же 
созвучно со словом «удача», поэтому блюда из ку-
рицы также всегда присутствуют на новогоднем 
столе. Что касается подарков, то тут тоже не обо-
шлось без фонетической игры слов. Например, ни-
когда не следует дарить китайцам часы, так как 
фраза «подарить часы» будет звучать также, как 
«подарить конец», то есть смерть.

Помимо древних традиций, связанных с созву-
чиями в современной Китае не так давно появи-
лось такое явление, как цифровые коды или 数字
密码. Цифровой код –  это зашифрованное в виде 
цифр послание, которое составитель этого кода 
хочет передать своему собеседнику. Наиболее ча-
сто такие зашифрованные послания используют-
ся при общении в интернете, а также в смс-пере-
писках. Это явление также основано на омонимии, 
так как цифрами заменяют схожие по звучанию 
фразы. Большинство цифровых кодов относятся 
к любовной тематике, таким образом зашифровы-
вают любовные послания. Но, также существует 
большое количество нейтральных кодов. Самым 
распространенным цифровым кодом является код 
520 wǔ èr líng, который соответствует фразе 我爱
你wǒ ài nǐ, и произносится похожим образом. С по-
мощью цифровых кодов строятся целые предло-
жения, например код 70345 расшифровывается 
как «Поверь мне!». Также, коды часто использу-
ются для обозначения бытовых фраз. Это такие 
коды, как 48 –  да, 729 –  идем пить алкоголь, 687 –  
извини. Цифровых кодов насчитывается огромное 
множество и в настоящее время они стали неотъ-
емлемой частью китайской письменной речи. Это 
модно, удобно, забавно и экономит много времени 
в переписках. При желании эти коды можно найти 
в свободном доступе и применять при неформаль-
ном общении в интернете.

Таким образом, хочется отметить, что явление 
омонимии пронизывает практически все сферы 
жизнедеятельности китайцев, оказывая огромное 
влияние как на повседневную жизнь, так и на ряд 
культурных особенностей страны. В повседневное 
жизни наличие большого количества омонимов 
делает довольно сложным восприятие китайской 

речи на слух и в полной мере исключает потенци-
альную возможность перехода китайцев на алфа-
витное письмо.
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HOMONYMY IN THE CHINESE LANGUAGE AND ITS 
MANIFESTATION IN CULTURE

Belousova T. P.
Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian 
Federation

The article tells about the importance of such a phenomenon as ho-
monymy in the Chinese language. The main type of homonyms that 
is most often found in Chinese are homophones. A number of cultur-
al and historical traditions of China are associated with the presence 
of a large number of homophones. This phenomenon once again 
proves the impossibility of abandoning hieroglyphic writing in Chi-
na in the near future. The article concludes that the phenomenon of 
homonymy permeates almost all spheres of the life of the Chinese, 
having a huge impact on both everyday life and a number of cultur-
al features of the country. In everyday life, the presence of a large 
number of homonyms makes it quite difficult to perceive Chinese 
speech by ear and completely excludes the potential possibility of 
the Chinese switching to alphabetical writing.

Keywords: homonymy, homophones, Chinese, numeral codes, tra-
ditions.
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Латинские слова и фразеологизмы как компонент речи повествователя 
в произведениях Д. Н. Мамина- Сибиряка

Ваганов Алексей Васильевич,
к. филол.н., доцент, Таганрогский институт им. А. П. Чехова, 
(филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»
E-mail: vaganov.65@mail.ru

Статья посвящена латинским языковым средствам как од-
ному из компонентов речи повествователя в произведениях 
Д. Н. Мамина- Сибиряка. Показано, что латинские слова и фра-
зеологизмы как компонент авторского повествования употре-
бляются Д. Н. Маминым- Сибиряком в произведениях, принад-
лежащих к разным жанрам: в романах, рассказах, очерках, 
путевых заметках. Охарактеризовано смысловое и стилисти-
ческое разнообразие латинских элементов в произведениях 
писателя, где используются, с одной стороны, латинские слова 
и обороты, связанные с традициями научной речи (медицин-
ские, биологические, химические, юридические термины), 
с другой стороны, латинские фразеологизмы с семантикой эмо-
циональной оценки, характерные для публицистической и ху-
дожественной речи. Анализируются функции латинских слов 
и фразеологизмов в авторском повествовании произведений 
Д. Н. Мамина- Сибиряка: латинизмы используются для речевой 
характеристики рассказчика, для характеристики изобража-
емой ситуации, для привлечения внимания адресата к опре-
деленным элементам контекста и выражения эмоционально- 
оценочного отношения повествователя к объекту речи.

Ключевые слова: латинский язык, повествователь, фразеоло-
гизм, стилистическая окрашенность, экспрессивные средства, 
сравнение, метафора, ирония, многозначность, речевая харак-
теристика.

Произведения Д. Н. Мамина- Сибиряка, принад-
лежащие к числу выдающихся достижений рус-
ской художественной и публицистической прозы 
второй половины XIX века, привлекают разносто-
роннее внимание филологов нашего времени. 
Язык произведений Д. Н. Мамина- Сибиряка рас-
сматривается в аспектах лингвокультурологии 
[13], когнитивной лингвистики [14], топонимики [5], 
фразеологии [15]; анализируются языковые сред-
ства речевой характеристики персонажей в про-
изведениях Д. Н. Мамина- Сибиряка [6; 16].

Язык произведений Д. Н. Мамина- Сибиряка 
опирается прежде всего на народно- разговорный 
речевой слой, но не ограничивается этим слоем: 
семантический и стилистический диапазон про-
зы писателя расширяется благодаря использова-
нию языковых средств с книжной стилистической 
окрашенностью, к числу которых принадлежат, 
в частности, латинские слова и фразеологизмы, 
применяемые в русских текстах без перевода. Ла-
тинские языковые единицы выступают как сред-
ство речевой характеристики персонажа, функци-
онируя «в речи тех персонажей, которые принад-
лежат к образованной части общества» [4, с. 248]. 
В ряде произведений латинские элементы играют 
заметную роль также как компонент речи пове-
ствователя; именно этому аспекту использования 
латинизмов Д. Н. Маминым- Сибиряком посвящена 
данная статья.

Латынь в речи повествователя предстает в раз-
ных своих ипостасях. В ряде случаев в произве-
дениях Д. Н. Мамина- Сибиряка используются сло-
ва и составные термины, связанные с традициями 
научной речи.

Так, некоторые латинские слова, применяе-
мые писателем, связаны со сферой медицины. 
В путевых заметках «От Урала до Москвы» упо-
требляется латинское слово habitus, означаю-
щее ‘внешний вид, облик’, которое, как отмечено 
в «Словаре латинских крылатых слов» Н. Т. Баби-
чева и Я. М. Боровского, «используется обычно как 
медицинский термин» [1, с. 305]. Повествователь 
описывает молодого фабричного рабочего, внеш-
ний вид которого ярко свидетельствует об образе 
его жизни: «Испитое зеленое лицо, кривые ноги, 
узкая грудь и общий болезненный habitus свиде-
тельствовали красноречиво о работе с раннего 
детства  где-нибудь в закрытом помещении, о веч-
ном проголодье» [12, с. 256]. Характерно, что ме-
дицинский латинский термин habitus сопровожда-
ется здесь русским прилагательным болезненный, 
также связанным с медицинской тематикой. В ав-
тобиографическом романе «Черты из жизни Пеп-
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ко» речь рассказчика содержит латинское слово 
cadaver, что значит ‘труп’. Рассказчик передает 
мысли и чувства, охватившие его при известии 
о том, что он серьезно болен: «Благодаря заняти-
ям в медицинской академии я отлично знал, как 
систематически пойдет весь процесс, пока из жи-
вого человека не получится cadaver» [11, с. 199]. 
Использование латинского слова мотивировано 
в рамках данной фразы упоминанием о занятиях 
в медицинской академии, и в этом отношении ла-
тинизм, связанный с традицией употребления ла-
тинского языка в медицине, создает речевую ха-
рактеристику героя- рассказчика; кроме того, ла-
тинизм cadaver, употребленный вместо русского 
слова труп, может в данном случае нести функцию 
эвфемистического смягчения, несколько драпируя 
пугающую рассказчика мысль о смерти.

Встречаются в речи повествователя латин-
ские естественнонаучные термины, среди кото-
рых представлены термины биологические и хи-
мические. Так, в очерках «Бойцы», описывающем 
весенний сплав по реке Чусовой, содержатся ла-
тинские названия вымерших видов моллюсков. 
Эти термины применяются писателем для образ-
ной характеристики тяжелого положения народно-
сти «вогулов», которая во времена Д. Н. Мамина- 
Сибиряка могла казаться близкой к вымиранию. 
Проплывая по речке Чусовой, рассказчик думает 
сначала о том, что местные «известняки, слан-
цы и песчаники» [7, с. 534] являются ценнейшим 
источником для воссоздания геологической исто-
рии Земли, размышляет о «первобытном океане» 
[7, с. 534], о «силурийской и девонской» форма-
циях [7, с. 536]. Впоследствии, говоря о вопию-
щей нужде, в которой живут на берегах этой же 
реки обитатели «вогульских деревушек», рас-
сказчик с печалью думает об опасности вымира-
ния, угрожающей им; здесь в его сознании воз-
никает ассоциация, отсылающая к предшеству-
ющему геолого- историческому экскурсу: «Сохра-
нили же чусовские известняки разных Amplexus 
multiplex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata 
и так далее, а от вогула останется только смут-
ное воспоминание» [7, с. 547]. Данная фраза со-
держит ассоциативное сопоставление явлений 
человеческой жизни с явлениями мира природы: 
народность, которой грозит исчезновение, сопо-
ставлена с вымершими биологическими видами, 
от которых остались только «известняки». Связь 
между предикативными частями приведенно-
го сложного предложения формально выражена 
с помощью противительного сочинительного сою-
за а, но на глубинном уровне здесь осуществляет-
ся сравнение, в случае открытого выражения кото-
рого фраза могла бы быть построена с помощью 
сравнительного союза: *«Как от Amplexus multi-
plex, Fenestella Veneris, Chonetes sarcinulata оста-
лись известняки, так от вогул останется только 
воспоминание». Благодаря образному сопостав-
лению естественнонаучные термины вовлекаются 
в систему экспрессивных средств текста, что ха-
рактерно для художественной речи, где элементы 

различных стилей переосмысляются и получают 
новую функцию, участвуя в создании образа.

Латинский устойчивый оборот in statu nascendi 
в своем первом значении, как отмечается в «Сло-
варе иноязычных выражений и слов» А. М. Баб-
кина и В. В. Шендецова, тоже связан с естествен-
нонаучной терминологией, а именно с терминоло-
гией химии, где он выражает значение «в момент 
образования, выделения» [2, с. 674]. В путевых за-
метках Д. Н. Мамина- Сибиряка «От Урала до Мо-
сквы» этот оборот употреблен в расширенном зна-
чении «в состоянии зарождения, возникновения» 
[2, с. 674] по отношению к определенному соци-
альному явлению. Повествователь, рассматривая 
своих попутчиков в поезде, сопоставляет сидящих 
рядом крестьянина и рабочего («фабричного»). 
Крестьянин производит на повествователя впе-
чатление «патриархальной фигуры»; напротив, 
рабочий характеризуется как представитель но-
вого исторического типа: «Мастеровой <…> был 
другим, еще находящимся in statu nascendi сво-
ей кристаллизации, типом русской истории» [12, 
с. 256]. Связь образной системы текста с есте-
ственнонаучной терминологией создается в дан-
ной фразе также употреблением слова кристал-
лизация, в прямом своем смысле обозначающе-
го определенное изменение состояния вещества; 
по отношению к социальному явлению данное 
слово применяется как метафора.

Латынь выступает и в качестве языка юридиче-
ской терминологии. Так, в очерке «Родительская 
кровь» при описании суда между крестьянами де-
ревни Боровки и «заводовладельцами», присво-
ившими крестьянскую землю, используется тер-
мин римского права jus primae occupationis (‘право 
первого захвата’). Повествователь передает со-
держание речи адвоката: «Человеколюбцев в ин-
тересах своих доверителей ссылался на jus primae 
occupationis и земскую давность» [10, с. 64]. Ла-
тинский составной юридический термин являет-
ся здесь средством воссоздания обстановки суда; 
в этом отношении он объединен тесной лексико- 
тематической связью с содержащимися в бли-
жайшем контексте словами и словосочетаниями 
юридическое значение, посессионное право, суд, 
судоговорение, судебная инстанция (среди этих 
слов, тематически связанных между собой, есть 
как исконно русские, так и освоенные русским 
языком слова иноязычного происхождения).

Устойчивый оборот ipso facto (‘в силу самого 
факта’) в исходном своем значении также являет-
ся термином права [2, с. 674]. Данный термин из-
вестен и в более широком значении ‘в силу одного 
этого’ [2, с. 675]; в этом значении его употребле-
ние уже не ограничивается юридической темати-
кой. Такое употребление представлено в очерке 
«Родительская кровь»: «<…> замедляется надел 
заводского населения землей, потому что такой 
надел должен ipso facto уменьшить лесные дачи» 
[10, с. 52]. Но и в данном случае может быть про-
слежена связь латинского выражения с юридиче-
ской сферой, поскольку далее в этом же абзаце 



211

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
непосредственно говорится о юридической сто-
роне характеризуемой проблемы, что проявляет-
ся в употреблении словосочетания посессионное 
право и прилагательного юридический: «<…> сот-
ни квадратных верст принадлежат своим владель-
цам на посессионном праве, которое само по се-
бе является почти неразрешимой юридической за-
гадкой» [10, с. 52].

Латинские слова и обороты выделяются на об-
щем фоне русского текста благодаря своему иноя-
зычному облику, а также благодаря своей книжной 
стилистической окрашенности. Тем самым латин-
ские слова и обороты помогают выделить обозна-
чаемый ими внеязыковой объект, привлечь к нему 
внимание адресата речи, подчеркнуть особую зна-
чимость данного объекта, его важность в том или 
ином отношении, его необычность. Так, в очер-
ке «Родительская кровь» с помощью латинского 
устойчивого словосочетания conditio sine qua non 
(‘непременное условие’) подчеркивается исключи-
тельная важность «перехода на каменный уголь» 
для развития уральской горнозаводской промыш-
ленности: «Роковым условием, conditio sine qua 
non для всех уральских заводов является пере-
ход с древесного топлива на каменный уголь» [10, 
с. 51]. Представление о чрезвычайной важности 
названного фактора выражено в данном предло-
жении сначала русским словосочетанием роко-
вое условие, а затем близким к нему по смыслу 
латинским фразеологизмом; эта тесная лексико- 
семантическая связь между русскими и латински-
ми компонентами предложения позволяет акцен-
тировать выраженную в предложении мысль.

Латинское устойчивое словосочетание homo 
novus (‘новый человек’), которое дважды исполь-
зуется в романе «Горное гнездо», подчеркивает 
новизну того общественного слоя, представите-
лем которого выступает характеризуемый с по-
мощью этого словосочетания человек. В одном 
случае данный оборот относится к председателю 
земской управы –  учреждения, которое возникло 
в результате земской реформы 1864 года и было 
новым для отразившихся в романе времен: «Во-
обще Тетюев представлял собой интересный тип 
земского деятеля, этого homo novus захолустной 
провинциальной жизни» [9, с. 38]. В другом случае 
речь идет о журналисте Перекрестове, который 
назван homo novus как человек, не понаслышке 
знакомый с новостями зарубежной жизни. Про-
тивопоставляя Перекрестова старому отставному 
сановнику Летучему, повествователь отмечает: 
«Перекрестов, рядом с этим вымирающим типом 
помпадурства, являлся настоящим homo novus» 
[9, с. 119]. Далее перечисляются страны, где по-
бывал журналист, и события политической жизни, 
свидетелем и даже участником которых он являл-
ся. Правда, в последующем контексте обнаружи-
вается иронический оттенок этой характеристики, 
поскольку оказывается, что из всех своих путеше-
ствий персонаж вынес преимущественно «воспо-
минания о том, что и как он, Перекрестов, ел» [9, 
с. 120] в посещаемых им странах.

Экспрессивность как речевое качество, по-
могающее привлечь внимание к содержанию ре-
чи, часто сочетается с оценочностью. Такое соче-
тание нередко происходит и при использовании 
в русском контексте латинских устойчивых оборо-
тов: латинские фразеологизмы, осуществляющие 
экспрессивное выделение обозначаемого объек-
та, часто несут в себе эмоционально- оценочный 
оттенок. Фразеологизм alma mater, обозначаю-
щий университет, где учился говорящий (букваль-
ное значение этого латинского словосочетания –  
‘питающая мать’, так что семантика фразеологиз-
ма основана на метафорическом переносе), под-
черкивает особую значимость этого университета 
для судьбы человека, о котором идет речь; обыч-
но данный фразеологизм имеет оттенок положи-
тельной эмоциональной оценки. Так, в рассказе 
«В худых душах…» повествователь вспоминает 
о том, какое впечатление производил на школьни-
ков из зауральского села Шерамы местный уро-
женец Никашка, окончивший университет и став-
ший доктором: «Ч то-то такое хорошее, убежден-
ное, верующее чувствовалось под его сермяжкой, 
и мы льнули к нему, к его книжкам, к его расска-
зам об alma mater» [7, с. 187]. Фразеологизм alma 
mater явно связан в данном контексте с представ-
лением о « чем-то хорошем», а объединение в пре-
делах одной фразы разговорного названия кре-
стьянской одежды сермяжка и латинского фра-
зеологизма указывает на личностные качества 
доктора, сочетавшего образованность с быто-
вой простотой и скромностью. Ярко выраженный 
эмоционально- экспрессивный характер имеет ла-
тинское устойчивое словосочетание via dolorosa, 
которое в рассказе «Летные» (герои рассказа бе-
гут с каторги) используется по отношению к пути 
в Сибирь: «Мы приведем только страшную цифру 
ежегодно ссылаемых в Сибирь в каторгу и на по-
селение, именно пятнадцать тысяч человек <…> 
путь в Сибирь является специфическим русским 
via dolorosa» [10, с. 235]. Словосочетание via dolo-
rosa буквально означает ‘скорбный путь’, в своем 
обычном употреблении оно применяется к дороге, 
по которой «вели Христа на распятие» [1, с. 849]. 
Использование его в контексте рассказа подчер-
кивает трагизм участи ссыльных и каторжных, при 
этом семантика негативной эмоциональной оцен-
ки происходящего подчеркивается также содер-
жащимся в предшествующем контексте русским 
прилагательным страшный («страшную цифру»); 
тем самым осуществляется лексико- эмотивная 
связь [3, с. 160] латинского оборота с русским кон-
текстом.

Функциональные возможности латинских фра-
зеологизмов обогащаются многозначностью, при-
сущей некоторым из них. Так, особая личност-
ная значимость характеризуемого персонажа для 
 какого-либо другого человека может подчерки-
ваться фразеологизмом alter ego, который, оз-
начая буквально ‘второе я’, употребляется обыч-
но как наименование ближайшего друга; в этом 
значении фразеологизм несет положительную 
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эмоциональную оценку. В романе «Черты из жиз-
ни Пепко» герой- рассказчик с помощью данного 
фразеологизма характеризует своего друга сту-
денческих лет, Агафона Попова по прозвищу Пеп-
ко: «Это был мой двой ник, мой alter ego. Милый 
Пепко, молодость, где вы?» [11, с. 19]. Эмоцио-
нальная оценка, выраженная латинским фразео-
логизмом, в последующей фразе передана рус-
ским прилагательным милый, причем экспрессив-
ность этой фразы усилена риторическим обра-
щением, риторическим вопросом, а также персо-
нификацией отвлеченного понятия «молодость». 
Однако семантические возможности латинского 
фразеологизма alter ego не ограничиваются зна-
чением ‘ближайший друг’, данный фразеологизм 
является многозначным и может употребляться 
также в значении ‘человек, похожий в  каком-либо 
отношении на определенного другого человека’. 
При употреблении фразеологизма в этом значе-
нии эмоционально- оценочный элемент семантики 
фразеологизма ослабевает или вовсе утрачива-
ется, экспрессивность же связана в таких случа-
ях с тем, что фразеологизм alter ego оказывается 
своеобразным средством выражения сравнения, 
метафорически передавая идею сходства. Сход-
ство может быть основано на признаках разного 
рода (объекты могут сравниваться по внешним 
признакам или по внутренним признакам, в ос-
нове сравнения могут лежать также функции со-
поставляемых объектов), с чем связано многооб-
разие семантических оттенков, возникающих при 
использовании этого фразеологизма в различных 
контекстах. В романе «Черты из жизни Пепко» 
герой- рассказчик описывает, как неловко чув-
ствовал себя на балу, куда он пришел в сером лет-
нем костюме, тогда как все присутствующие были 
в сюртуках или фраках: «Я уныло бродил из за-
лы в залу, тщетно отыскивая другого “серого че-
ловека”. Как назло, такого alter ego не оказалось, 
и я опять чувствовал, что все смотрят на меня» 
[11, с. 167]. В данном случае с помощью фразе-
ологизма alter ego характеризуется сходство, ос-
нованное на внешних признаках, а именно на осо-
бенностях одежды. В другом эпизоде этого же 
произведения фразеологизм alter ego использует-
ся для характеристики сходства внутренних, пси-
хологических наклонностей. Об одном из персо-
нажей романа герой- рассказчик сообщает: «Сна-
чала я его презирал, потом ревновал и, наконец, 
начал смотреть на него, как на своего alter ego» 
[11, с. 247]. Смысл употребления этого устойчиво-
го оборота применительно к данному конкретному 
случаю получает подробное разъяснение в после-
дующем контексте: упомянутый персонаж харак-
теризуется как человек глубоко развращенный, 
героя- рассказчика тревожит мысль о собствен-
ном затаенном сходстве с этим человеком –  сход-
стве, которое сейчас почти незаметно, но может 
стать явным в дальнейшем: «<…> я, по-видимо-
му, иду именно по этому пути. Вот тут и выплывал 
вопрос об alter ego» [11, с. 248]. Повторяющийся 
фразеологизм alter ego создает композиционное 

обрамление данного эпизода, образуя «кольцо» 
как синтаксическую фигуру.

В очерке «Забытый альбом» этот же фразео-
логизм передает сходство, основанное на функ-
ции сопоставляемых личностей, а именно на их 
месте в общественной жизни. Елтухов, герой дан-
ного произведения, тяжело болен и перед лицом 
неизбежной скорой смерти остро ощущает бес-
смысленность своей карьеры, ради которой он 
 когда-то отказался от своих убеждений и порвал 
отношения со своими друзьями, ради которой он 
постоянно лгал и притворялся: «Елтухов был боль-
ше не нужен, и его место заступил другой Елту-
хов. Он даже знал этого alter ego и не завидовал 
ему» [12, с. 67]. Словосочетание «другой Елтухов» 
метафорически обозначает человека, который по-
сле предстоящей смерти Елтухова займет его ме-
сто в тех общественных кругах, к которым Елтухов 
принадлежал; этот же человек обозначен и с по-
мощью латинского фразеологизма alter ego.

Еще одним значением фразеологизма alter 
ego является значение ‘доверенное лицо, заме-
ститель’. Данное значение представлено в пу-
тевых заметках «От Урала до Москвы», причем 
оно сочетается здесь со значением ‘человек, по-
хожий в  каком-либо отношении на определенно-
го другого человека’. Совершая экскурс в исто-
рию уральской горнозаводской промышленности, 
Д. Н. Мамин- Сибиряк рассказывает о событиях 
начала XVIII века, о деятельности Акинфия Де-
мидова, основателя уральских заводов. Акинфий 
Демидов характеризуется как верный помощник 
Петра Первого: «Это был alter ego царя-работни-
ка, его недремлющее око» [12, с. 270]. В данной 
фразе фразеологизм выступает прежде всего 
в значении ‘доверенное лицо’, на что указывает 
метафорическое словосочетание «его недремлю-
щее око». Однако в последующем контексте рас-
крывается мысль о том, что между царем Петром 
Первым и предпринимателем- горнозаводчиком 
Акинфием Демидовым существовало внутреннее 
и даже внешнее сходство. Сопоставляя этих исто-
рических деятелей, автор подчеркивает сначала 
сходство их психологических свой ств, проявляю-
щихся в характере их деятельности: «Было мно-
го общего в этих натурах: оба работали до крова-
вого пота и, кажется, не знали границ своим за-
мыслам» [12, с. 270]. Затем Д. Н. Мамин- Сибиряк 
обращает внимание (со ссылкой на сохранивший-
ся портрет Акинфия Демидова) и на внешнее его 
сходство с царем: «<…> даже в выражении физио-
номии гениального русского заводчика есть сход-
ство с Петром» [12, с. 270]. Благодаря словам об-
щее и сходство, содержащимся в приведенных ха-
рактеристиках, актуализируется семантика сход-
ства и во фразеологизме alter ego, употребленном 
по отношению к Демидову.

Эмотивные возможности латинских слов и обо-
ротов обогащаются тем, что их употребление мо-
жет в определенном контексте приобретать от-
тенок иронии. Этот оттенок может возникнуть 
в результате контраста между высокой стили-
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стической окрашенностью латинизма и снижен-
ным содержанием контекста. Так, в романе «Чер-
ты из жизни Пепко» иронический оттенок имеет 
употребление латинского предложно- падежного 
сочетания in corpore, означающего ‘в полном со-
ставе’. Герой-рассказчик сообщает о своей встре-
че с приятелями: «Прихожу в портерную и нахожу 
всю “академию” in corpore» [11, с. 65]. Ирония соз-
дается здесь как употреблением слова академия 
по отношению к компании, собирающейся в пор-
терной (такое ироническое употребление данного 
слова неоднократно встречается в тексте романа), 
так и использованием по отношению к этой же 
компании латинского устойчивого оборота с при-
сущей ему книжной,  официально- торжественной 
стилистической окрашенностью. В воспоминаниях 
«Отрезанный ломоть» иронический оттенок полу-
чает фразеологизм alma mater, поскольку он при-
меняется здесь не к университету, как это обычно 
делается, а к «бурсе», изображаемой, к тому же, 
в самых мрачных тонах: «Все новички проходят 
через целый строй горьких и тяжелых испытаний, 
но alma mater возвела их в настоящую систему 
<…> Alma mater бурса <…> приводила всех к од-
ному общему знаменателю» [12, с. 493]. Ирони-
ческий оттенок возникает и у латинского оборота 
modus vivendi (‘образ жизни’) при характеристике 
источников доходов персонажа романа «Прива-
ловские миллионы», Агриппины Филипьевны, по-
скольку источники эти оказываются неблаговид-
ными и ненадежными: «<…> она была так мно-
го должна, что кредиторы, под опасением не по-
лучить ничего, поддерживали ее существование. 
Но и этот, несомненно, очень ловкий modus vivendi 
мог иметь свой естественный и скорый конец» [8, 
с. 99]. Русское прилагательное ловкий, относяще-
еся здесь к латинскому фразеологизму в качестве 
определения, имеет в данном контексте ирониче-
ский оттенок употребления (вряд ли можно все-
рьез назвать ловким такой образ жизни, которому 
предстоит «естественный и скорый конец»), этот 
иронический оттенок распространяется и на ла-
тинский фразеологизм.

В путевых заметках «От Урала до Москвы» иро-
ническому осмыслению подвергается введенная 
в речь повествователя латинская цитата из есте-
ствоиспытателя Г. Фишера, содержащая похвалу 
роду заводовладельцев Демидовых: «gens Dem-
idoviana nomen illustravit benefactis publicis», что 
означает «род Демидовых славился обществен-
ной благотворительностью» [12, с. 274]. Высоко 
оценив Акинфия Демидова, Д. Н. Мамин- Сибиряк 
утверждает, что потомки этого выдающегося про-
мышленника, разыгрывая роль меценатов за гра-
ницей, ничего не сделали для многотысячного на-
селения подвластных им уральских заводов.

Таким образом, латинские слова и фразеоло-
гизмы как компонент речи повествователя выпол-
няют в произведениях Д. Н. Мамина- Сибиряка ряд 
существенных функций: они участвуют в воспро-
изведении особенностей изображаемой ситуации, 
в создании речевой характеристики рассказчика, 

осуществляют экспрессивное выделение важных 
смысловых мотивов текста, выражают различные 
эмоционально- оценочные оттенки. При этом экс-
прессивность употребления латинского слова или 
фразеологизма может создаваться как на основе 
узуального значения данных языковых средств, 
так и благодаря смысловым и стилистическим 
приращениям, возникающим у них благодаря 
лексико- тематическому, лексико- семантическому 
и лексико- эмотивному взаимодействию с русским 
контекстом.
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LATIN WORDS AND PHRASEOLOGICAL UNITS AS 
A COMPONENT OF THE NARRATOR’S SPEECH IN THE 
WORKS OF D. N. MAMIN- SIBIRYAK

Vaganov A. V.
Taganrog Institute named by Anton Chekhov (branch of the University) RSUE

The article is devoted to Latin language means as one of the compo-
nents of the narrator’s speech in the works of D. N. Mamin- Sibiryak. 
It is shown that D. N. Mamin- Sibiryak uses Latin words and phrase-
ological units as components of the author’s narration in the works 
that belong to different genres: novels, short stories, essays and 
travel notes. The semantic and stylistic diversity of Latin elements 
in the writer’s works is characterized. On the one hand, Latin words 
and phrases associated with the traditions of scientific speech (med-
ical, biological, chemical and legal terms) are used in the writer’s 
works. On the other hand, there are Latin phraseological units with 
the semantics of emotional evaluation, which are typical for publi-
cistic and literary speech. The functions of Latin words and phrase-
ological units in the author’s narration of D. N. Mamin- Sibiryak are 
being analyzed: Latinisms are used for the speech characteristic of 
the narrator, for characterization of the depicted situation, for attract-
ing the addressee’s attention to certain elements of the context and 

for expression of the emotional- evaluative attitude of the narrator to 
the object of speech.

Keywords: Latin, narrator, phraseological unit, stylistic coloring, ex-
pressive means, comparison, metaphor, irony, polysemy, speech 
characteristic.
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Транслингвальность –  плавный синергетический переход меж-
ду лингвокультурами. Сохраняется лингвокультурная идентич-
ность всех языков. При этом ассимиляция отсутствует. Основ-
ным направлением данного явления является необходимость 
в том, чтобы образовать новый литературный вид, который 
будет отличаться от традиционной отечественной литературы. 
Также будут присутствовать определенные отличия от лите-
ратуры переводного характера. Говоря иными словами, об-
разуется некая транскультурная, а также транслингвальная 
контактная литература. Под ней необходимо подразумевать 
те литературные направленности, которые создаются писа-
телем, занимающимся переводами и пишущим произведения 
на том языке, который является для него неродным. При этом 
в процессе создания своих произведений он сохраняют свою 
идентичность. Основной целью данного исследования являет-
ся провести определенный анализ китайско- русских писате-
лей, которые занимаются литературным направлением, в об-
ласти транслингвистики.

Ключевые слова: транслингвальность, транскультурность, 
транслингвальная литература, языковая идентичность, писа-
тель- транслигв.

Существует один вопрос, который в основном 
касается того, что представляет собой идентич-
ность языкового и культурного характера. В ос-
новном это интересует пользователей чужого язы-
ка. Знак равно между идентичностью языковой, 
культурной и этнической, ставить нельзя. Присут-
ствует стабильная и одновременно гибкая языко-
вая идентичность. Именно по этой причине специ-
алисты подразумевает наличие двух категорий 
языковой идентичности. Одна из них первичная, 
иная вторичная. Прошина высказывается о том, 
что под термином вторичной языковой личности 
необходимо подразумевать особую оценочную 
коннотацию, которая является не до конца удач-
ной. Но при этом здесь необходимо подразуме-
вать тот факт, что всеми возможными способами 
нужно представлять все параллели, которые воз-
никают между картинами мира и их типологиями.

После того как в статусе глобального мирово-
го языка был утвержден именно английский, его 
носители используют его не только, как средства, 
направленные на межкультурные коммуникации, 
но также, как специальное средство, с помощью 
которого можно выражать свою собственную лич-
ностную идентичность. Более того, спустя несколь-
ко лет его стали использовать в качестве средств 
коммуникации другие народности [3].

Стоит отметить, что активно развивающиеся 
контакты лингвокультурного характера породили 
особое явление. Профессиональные лингвисты 
по-разному характеризуют его. Это может быть:
– контактная литература;
– транслингвальная;
– транскультурная;
– кросскультурная;
– национальная и этническая;
– постколониальная;
– иная культурная и языковая.

Стоит отметить, что вопрос, который касается 
терминологии, на данный момент остается откры-
тым. Благодаря этому, можно будет понять, как 
правильно использовать термин транскультурной 
литературы. Авторы, которые были исследова-
ны многими специалистами, отличаются тем, что 
свою родную культуру они могут достаточно эф-
фективно передавать теми языковыми средства-
ми, которые не являются для них родовыми.

Тщательное исследование феномена, связан-
ного с тем, что несколько одновременных язы-
ков могут существовать в общей литературной 
системе, имеет под собой определенные обосно-
вания. В частности, этот аспект, как правило, ха-
рактерен для творчества одного конкретного пи-
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сателя, который занимается своей литературной 
работой в новых реалиях, характерных для 21-го 
века. Он характеризуется, как лингвосоциокуль-
турный. Здесь предполагается достаточно актив-
ная активация теории взаимодействия и взаимо-
воздействия разных лингвосистем народов раз-
ных национальностей. Главным условием являет-
ся то, что в них в обязательном порядке должна 
присутствовать определенная мононациональная 
лингвокультура. Именно она определенным об-
разом формирует условия, на основании которых 
будет складываться художественный транслинг-
визм. Это будет происходить на базе неродного 
языка. Например, на данный момент довольно ча-
сто встречается художественный английский или 
русский транслингвизм. Основанием для их об-
разования, как правило, служит большое количе-
ство факторов транслингвического, экстралингви-
стического и лингвистического характера. Также 
на это оказывают влияние экономические и геопо-
литические условия, социокультурный генезис, эт-
нокультурное единство. Возникает определенный 
синтетизм и полифонизм.

Эти аспекты являются характерными для ли-
тературного процесса, который происходит в со-
временное время. При этом важно понимать, что 
данные факторы перед исследованиями выстраи-
ваются таким образом, что образуются достаточ-
но актуальные требующие решения вопросы. Он 
связан с тем, что необходимо выявить специфику 
соотнесения творческой направленности писате-
лем [1].

Такие понятия, как транскультурность, или 
транскультуральность, предполагают под собой 
существование индивида в роли нескольких иден-
тичностей. Они могут возникать в самых разных 
культурах. При этом в каждой из них будут в обя-
зательном порядке сохраняться отпечатки той или 
иной индивидуальной культуры. Существует так-
же такое понятие, как транскультурация. У этого 
термина есть автор. Он пришел к этому аспекту 
после того, как связал состояние транскульту-
ральности с термином транскультурация. Речь 
идет о таком специалисте из Кубы, как Фернандо 
Ортис [16]. В результате подобного подхода про-
изошла довольно существенная транскультура-
ция, а также появилась совершенно новая сфера 
культурного развития общества и граждан. Этот 
процесс стал происходить за пределами профес-
сиональных, гендерных, расовых и национальных 
культур. Здесь главную роль стали играть разные 
ценностные детерминации, языковые изменения 
и традиции. Процесс стал приобретать определен-
ную форму только то после того, как в этих аспек-
тах была преодолена замкнутость.

Особое внимание стоит уделить транслинваль-
ности. Под ней необходимо подразумевать доста-
точно постепенный переход синергетического ха-
рактера от одной лингвистической культуры к со-
вершенно другой. Это создало достаточно сме-
шанный дискурс между многими специалистами 
и учеными [5].

Транслингвальность непосредственно, как по-
нятие, обозначает тот факт, что практически ка-
ждое из слов имеет некую проницаемость. Наблю-
дается определенное взаимодавление. Именно 
по этой причине возникает совершенно новое ка-
чество лингвокультуры, которое становится еще 
более обогащенным. Важно понимать, что суще-
ствующая на сегодня транслитеральная область 
является довольно размытой. Она определяется 
некоторой текучестью, неопределенностью и не-
четкостью.

Транслингвальность возникла в конце девяно-
стых годов. Ее выдвинул Вивиан Замэль [6]. Под 
ним необходимо подразумевать определенную 
языковую практику, которая достаточно обширно 
используется писателями билингвами. Эти специ-
алисты стали подразумевать под ней тех людей, 
которые достаточно грамотно, четко, понятно 
и довольно успешно общаются сразу на несколь-
ких языках. По определению А. Пэнникука, тран-
сязычие представляет собой использование гово-
рящим всего имеющегося у него в распоряжении 
коммуникативного репертуара.

Трансязычие отличается достаточно ярким ре-
черотворческим и деятельностным характером. 
Существуют также для осуществления речет-
ворческой деятельности несколько дополнитель-
ных возможностей. Как правило, основная масса 
из них возникает на границе языков, то есть в об-
ласти, которая характеризуется, как неопределен-
ная. Согласно мнению такого специалиста, как Су-
реш Канагарадж, лингвистические приемы могут 
помочь максимально успешно использовать раз-
ные языки. Очень часто авторы приспосабливают 
языковые коды к своим специфичным контекстам, 
и к достижению предварительно поставленных це-
лей [8].

Стоит обратить внимание, что транслингвисти-
ка, как термин, в литературе стал использовать-
ся одним из известных филологов из Соединен-
ных Штатов Америки –  С. Келлманом. В свое вре-
мя он написал книгу, которая называется транс-
лингвальное воображение [14]. Здесь подразуме-
вается, что такими выражениями и воображения-
ми многие писатели называют разные слова в том 
случае, если они работают сразу с несколькими 
языками, основная масса из которых являются не-
родными для автора. В качестве примера также 
можно привести таких писателей, как C. Беккет 
или В. Набоков.

У транслингвистики есть определенное на-
правление. Оно заключается в возможности об-
разовать совершенно новый литературный вид. 
От стандартных он будет отличаться зарубежной 
переводной отечественной традиционной особен-
ностью. Говоря иными словами, возникает некая 
транскультурная и транслингвальная литература. 
Некоторые специалисты подобное литературное 
направление называют также контактным. Под 
данным понятием специалисты подразумевают 
особую литературную форму, которая создается 
писателем, оперирующим несколькими языками, 
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а не только родным языком. При этом культурная, 
лингвистическая, этническая идентичность сохра-
няются. Возникает лингвокультурная промежуточ-
ная модель в постколониальной литературе [2].

С конца 19-го, начала 21-го века происходи-
ли определенные трансформационные процессы 
в данном литературном направлении. За счет это-
го образовалось несколько модификаций транс-
лингвального, полилингвального и лингвально-
го характера. Среди всех этих процессов самым 
интенсивным выступает би-, полилингвизм. Они 
выходят на мультикультурализм, полилитератур-
ность, трансбилингвизм, представив националь-
ную картину мира. У транслингвизма существует 
проблема, касающаяся дифференциации поли-
лингвального пространства. Национальная карти-
на способна полностью дифференцировать гене-
зис метасознания [1].

Если в рассматриваемом вопросе взять за ос-
нову англоязычную литературу, здесь, как прави-
ло, используется особый термин. Он звучит, как 
написанная на английском языке, мировая литера-
тура [10]. В качестве примера можно привести де-
ятельность нескольких мобильных, с точки зрения, 
культуры писателей. Это такие известные лично-
сти, как Ян Бломмэрт, Андрей Макин, Илья Тро-
янов, Владимир Каминер, Ли Янлен. Также здесь 
важно обратить внимание, что некоторые из пере-
численных выше авторов термин транслингвизм, 
определяют по-своему. Очень многие определен-
ным образом соотносят его именно со способно-
стью писателей выражаться более вольным спосо-
бом. Говоря иными словами, такие авторы могут 
использовать в литературном творчестве в рав-
ной степени два и более языка [4].

У транслингвальной литературы есть еще од-
на важная особенность. Речь идет о симбиозе не-
скольких культур. В результате объединяются не-
сколько разных, с точки зрения культуры, элемен-
тов, и образуются в культурные совмещенные си-
нергии. В результате образуется совершенно иная 
с качественной точки зрения сумма элементов. 
Стоит отметить, что многие авторы, которые за-
нимаются транслингвистикой, излагают не только 
собственный опыт, но культурный лингвизм.

Представленное вниманию исследование было 
выполнено в рамках, которые изучают языковые 
контакты русского языка и других распространен-
ных языковых направлений. Также было изучено 
такое направление, как лингвистика текста, меж-
культурной коммуникации. В качестве основно-
го исследовательского объекта выступило такое 
явление, как транслингвистика художественного 
характера. Предметом данного исследования вы-
ступают креативные лингвистические характерис-
тики транслингвального художественного текста 
авторов из России и Китая. Целью представленно-
го вниманию исследования является проведение 
сравнительного исследования основных особен-
ностей стилистического и лингвистического ха-
рактера китайских и русских писателей, которые 
относятся к категории транслингвистов. Необхо-

димо выяснить, присутствуют ли  какие-либо зако-
номерности в художественном творчестве, какие 
есть предпочтения при выстраивании языка, при 
перестраивании его под определенное эмоцио-
нальное сознание. Также необходимо выяснить, 
как текстами, которые пишут русско- китайские 
авторы, удовлетворить культурные национально-
сти и потребности носителей этих двух языков. 
Еще одним не менее важным вопросом является 
то, привносят ли эти авторы произведений несвой-
ственный языку ассоциативный ряд, прописывая 
подобные аспекты в своих произведениях.

Здесь сразу стоит отметить, что текст художе-
ственного характера, который пишется транслинг-
вистическим писателем, отличается определен-
ными признаками. У писателей, как правило, есть 
свой собственный инструментарий для того, чтобы 
максимально умело и подробно описывать родную 
культуру. Все эти инструменты и средства, как 
правило, находится в распоряжении авторов. Сре-
ди главных таких средств и инструментов можно 
выделить следующие:
– придание словам специфического культурного 

значения;
– использование английских лексем для того, 

чтобы передать определенные культурные со-
бытия;

– задействование прецедентных текстов;
– кодовое переключение и смешение;
– заимствование.

Стоит обратить внимание, что креативность 
транскультурного характера, как правило, прояв-
ляется в процессе культурной национальной спец-
ифики тех явлений, которые описываются на ином 
языке. Как правило, они появляются на уровне 
лексики. Выражение общей культурной идентич-
ности при помощи английского языка в обязатель-
ном порядке должно осуществляться с одновре-
менным использованием специальных эксплика-
ционных средств. После того как были проведены 
разные сравнения, стало ясно, что присутствуют 
некоторые сходные черты стилистического или 
магического характера. Они обычно характерны 
для американских, для русских и для китайских 
писателей. Одновременно с обнаружением этого 
правила были также выявлены некоторые разли-
чия. В частности, в качестве примера можно при-
вести роман «Петрополис».

В произведении подробно описываются все со-
бытия, с которыми столкнулась главная героиня 
и которые происходили в русской культуре. При 
написании этого произведения автор множество 
раз использовала возможные пояснения, транс-
крибирования и заимствования. В качестве при-
мера можно привести следующую оригинальную 
строчку: Every time someone died in their building, 
the family of the pokoinik left the coff in lid outside their 
apartment, leaning against the wall of the stairwell 
[18]. Умершего человека в России называют по-
койником. Коренным словом здесь является «по-
кой». Причина в том, что, согласно русской куль-
туре, умерший человек успокоился и нашел свой 
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покой. Автор для разъяснения заимствования ис-
пользуют именно эту связь. Это ясно видно по сле-
дующему предложению: What a nice word, pokoinik: 
“acalmone”, “arestingone” [18].

Еще один пример –  произведение от Эми 
Тань –  “The Kitchen God’s Wife” с его кулинарными 
реалиями. Прямо в тексте автор дает пояснения 
разным кулинарным блюдам: And then –  ting-ting-
ting –  the servant came in with two steaming bowls of 
syen do jang. You know the one, the salty- tasting soy-
milk soup we can get at Fountain Court on the week-
end [17].

В произведениях, которые пишутся американ-
скими и китайскими писателями, транслингви-
зм практически никогда не встречается. Причина 
в том, что читатели не смогут понять китайские ие-
роглифы. Тем не менее, авторы пытаются сохра-
нить в произведениях определенный экзотический 
колорит, пытаются передать хотя бы то, как зву-
чат те или иные слова. Здесь обычно использует-
ся особая система, которая носит название Pinyin.

В качестве еще одного примера можно приве-
сти роман, который написала Ирина Рин. Прак-
тически весь он характеризуется, как реалии без 
 каких-либо объяснений. Роман называется “What 
happened to Anna K.” Автор в своем произведе-
нии принимает решение оставить неизменным 
название еврейской выпечки, при этом не дает 
никаких пояснений. Вот яркий тому пример: Da-
vid’s skin smelled of pastry, like the fresh ruge lach 
her grandmother used to bake [17]. Подобный выбор 
данного автора является вполне очевидным. При-
чина в том, что среди евреев, которые прожива-
ют в Европе и Америке, данное блюдо достаточно 
популярно и востребованно. Это лакомство можно 
встретить в огромном количестве всевозможных 
пекарен и кафе. Именно по этой причине название 
не требует никаких пояснений в тексте, эта реалия 
будет легкоузнаваемой.

В качестве еще одного просто узнаваемого по-
нятия и слова можно привести пример, который 
встречается в Англоязычных текстах и не имеет 
никаких авторских пояснений. Речь идет о такой 
китайской реалии, как “hoisin sauce海鲜酱”. Одним 
из примеров является следующее предложение: 
Maybe because I grew up with black bean sauce and 
hoisin sauce and garlic sauce, I always feel something 
is missing when my son-in-law talk [12]

Средствами английского языка были описаны 
русские традиции в романе «Очередь», который 
написала Ольга Грушина. В произведении подроб-
но описаны разные верования: She kissed him as 
she always had, in the doorway, repeating, “Careful, 
not across the threshold,” standing on tiptoу to reach 
him [9]. Здесь говорится о том, что в России суще-
ствует поверье, что через порог нельзя говорить, 
 что-то передавать и здороваться. Очень многие 
славяне родственников хоронили непосредствен-
но под порогом. Таким образом, они рассчитывали 
на их постоянную помощь и поддержку, на защиту.

Джейд Сноу Вонг в своих произведениях, как 
правило, действует разными средствами, кото-

рые встречаются в английском языке. В основном 
используют их для того, чтобы описывать разные 
традиции, которые связаны с рождением в се-
мье ребенка. Друзьям и соседям молодые роди-
тели и их родственники отправляли пакеты с по-
крашенными ярко красным цветом маринованным 
имбирем, куском жареной курицы и яйцами. Автор 
желал не отпугнуть своего читателя особой экзо-
тичностью данного обычая и стать ближе к чита-
телям. Также в качестве яркого примера можно 
привести строки: Each bag contained somered eggs, 
a section of chicken, and some slices of pickled white 
ginger root [20].

Многие авторы используют калькирование. Он 
идеально подходит для того, чтобы передавать 
в произведениях реалии, характерные для той или 
иной родной культуры. В частности, такой автор, 
как Лара Вапняр калькировала достаточно устой-
чивое словосочетание, которое в русском языке 
известно, как тихий час. Здесь подразумевается 
небольшое количество времени, которое отводит-
ся в середине дня на отдых или на сон. Описание 
этого тихого часа в произведении выглядит следу-
ющим образом: Maybe she couldn’t eat fast enough, 
bit she never talked during the quiet hour, never broke 
toys, and never fought with other kids [19].

Еще одним примером является повесть китай-
ского автора Ха Цзинь. Здесь читатель встреча-
ется сразу с несколькими реалиями. Человек, ко-
торый знает русский язык, сразу же в этих словах 
узнает все реалии социалистического характера. 
В качестве яркого примера можно привести такую 
строчку, как: Since they were married, they had lived 
in one room in a dormitory house on Old Folk Road, 
owned by Meilan’s work unit, the People’s Department 
Store [13].

Еще одним достаточно распространенным ин-
струментом является использование фразеоло-
гии. Писательница Ани Улинич пишет русскую по-
говорку «Одна нога здесь, другая там» так –  “One 
leg here, another there, Rayahad said” [18]. Обычно 
оно используется тогда, когда человек приказыва-
ет или требует  что-то от другого.

Что касается такой писательницы, как Ольга 
Грушина, то описывая молодость и неопытность 
героя, она использует фразу «Молоко на губах 
не обсохло». При переводе это выглядит так: I re-
member when you first came, such a dashing fellow, 
practically a boy, bushes of curly hair, milk on your 
lips… [13].

Американско- китайские авторы также доволь-
но часто используют фразеологизм, как яркое 
культурное лингвистическое средство. Например, 
All he could think of, as he headed back in, was what 
his father used to say about people lost in narrow, 
dead-end specialties –  that they had crawled into the 
tip of a bull’s horn [11]. Фразеологизм представлен 
с особым картированным значением. Также здесь 
одновременно объясняется то, в какой ситуации 
этот фразеологизм используют в речи. У китай-
цев также есть такие национальные, своеобраз-
ные выражения. Например, описывая случай, ког-
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да человек попадает в безвыходную ситуацию, он 
произносит фразу, которая в переводе обозначает 
«Заползти в кончик рога быка爬到牛角尖上».

Также стоит обратить внимание на такой ин-
струмент, как включение контаминированной ре-
чи. Но встречается он достаточно редко. В частно-
сти, у русских авторов, которые занимались транс-
лингвистикой, в случае использования подобной 
речи иностранцем, можно встретить только один 
раз. Это звучало в таком диалоге, как: “I shall come 
for Thursday. I’m high level”, he says…  Sasha smiles. 
Surzday. She hasn’t heard it said this way since she 
left Number 13’s English classroom over two years 
ago [18]. Этот пример говорит о том, что в произ-
ведениях китайских авторов существует опреде-
ленная отличительная особенность, когда они ис-
пользуют данный инструмент. В отличие от рус-
ских авторов, кантаминированная речь использу-
ется намного чаще, например: “What explain? She 
young when I leabing China. U.S.A. change laws an’ 
old lady start come over. Donk I telling you you’re Chi-
nese? Surprise!” [7].

В подобном отрывке, который был взят из од-
ной известной пьесы китайского автора, под на-
званием «Год дракона龙年», в речи китайца не бы-
ло никакой связки в виде глагола. Были также най-
дены некоторые отличительные характеристики 
и факторы.

Одним из таких явлений является написание 
прецедентных текстов. В произведении авторов 
из Китая подобные тексты практически не исполь-
зуются, чего нельзя сказать о русских писателях. 
Например, можно привести в качестве примера 
произведение, которое написала Ольга Груши-
на –  «Жизнь Суханова в сновидениях». Здесь она 
на английском языке цитирует следующие слова 
Александра Сергеевича Пушкина: Her hand felt 
cool in mine, and in my stunned mind, Pushkin’s im-
mortal tribute to his beloved rang out like a clear crys-
tal bell: Chisteisheiprelestichisteishiiobrazets. The pur-
est image of the purest charm [9].

Еще одним достаточно интересным инструмен-
том выступает такой прием, как обсценная лекси-
ка. Отличительной характеристикой этого сред-
ства является то, что в основном его используют 
американско- китайские писатели. Здесь подразу-
мевается использование подобной лексики в осо-
бой форме. В качестве примера можно привести 
ругательство –  «сын черепахи»: “He couldn’t help 
cursing Liu to himself, Son of a tortoise, you’ve had 
a good apartment already, but you took a larger one 
this time. You’ve a bused you power. This is unfair, 
unfair!” [13]. В виде концепции транскультурализ-
ма и транслингвизма тесно связаны друг с другом. 
Под ними предполагается не просто сопостав-
ление и сочетание нескольких культур и языков, 
но перетекание из одной лингвокультуры в дру-
гую.

После проведения сравнительного анализа, ко-
торый отражает то, как осуществляется передача 
национальной культурной идентичности в произ-
ведениях многих писателей, принадлежащих раз-

нообразным отличающимся лингвокультурам, бы-
ли сделаны определенные выводы. В частности, 
стало понятно, что основная масса используемых 
средств полностью совпадает. Это касается сме-
шения, кодового переключения, параллельных 
подключений, заимствований и калькирований. 
На основании этого можно сделать вывод, что 
практически любой владеющий несколькими язы-
ками англоязычный автор, может быть вне зави-
симости от своей культуры достаточно ограниче-
но использовать инструментарий. У американско- 
китайских авторов была обнаружена обсценная 
лексика. Классическая русская культура оказыва-
ет непосредственное влияние на формирование 
идентичности писателей и их культурной состав-
ляющей. На данный момент тема жизни в одной 
культурной семье, среде, и тема иммиграции ну-
ждается в более подробном рассмотрении про-
изведений, которые относятся к категории транс-
лингвальных. Именно по этой причине писателям 
необходимо выбирать соответствующие этому 
подходу языковые средства.
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Translinguality is a smooth synergetic transition between linguistic 
cultures. The linguocultural identity of all languages is preserved. 
However, there is no assimilation. The main direction of this phe-
nomenon is the need to form a new literary form that will differ from 
traditional domestic literature. There will also be certain differenc-
es from the literature of a translated nature. In other words, a kind 
of transcultural and also translingual contact literature is formed. 
It must be understood as those literary trends that are created by 
a writer who translates and writes works in a language that is not 
native to him. At the same time, in the process of creating their 
works, they retain their identity. The main purpose of this study is to 

conduct a specific analysis of Chinese- Russian writers who are en-
gaged in the literary direction in the field of translinguistics.
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Основное внимание в данной статье уделяется языку и ком-
муникации как центральным механизмам создания смысла 
в культуре. Цель статьи –  систематически и эвристически ис-
следовать сложный альянс языка, культуры и коммуникаци-
онного взаимодействия. В связи с этим сначала следует рас-
смотреть дилемму вопроса о том, нужна ли вообще теория 
в настоящее время, насколько и какая теория вообще необ-
ходима; следовательно, также будет рассмотрена программа 
после теории. Выборочно сопровождается иллюстративным 
взглядом на историю исследований языка и культуры соот-
ветственно о культуре и языке (не упуская из виду психоло-
гический процесс «мышления»). Именно на этом фоне будут 
аналитически проанализированы аспекты лингвистических 
подходов, учитывающих культуру, и будут тщательно изучены 
новые парадигмы –  русской и американской «лингвистической 
культуры», русско- постсоветская «лингвокультурология» и ис-
следования, в частности, ориентированная на многоязычие 
«межкультурная лингвистика» –  в первую очередь с точки зре-
ния перспективы русской лингвистики.

Ключевые слова: лингвокультурология, культура и коммуни-
кативное взаимодействие, межкультурная лингвистика, язык 
и культура, транскультурность.

Основное внимание в настоящей статье уделя-
ется языку и коммуникации как центральным ме-
ханизмам формирования смысла культуры; в ос-
нове этих замечаний лежит многоплановая взаи-
мосвязь культуры, языка и коммуникативных дей-
ствий (а также мышления). Огромная сложность 
и разрозненность понятий «язык» и «культура» 
иногда являются причинами того, что до настоя-
щего времени ни одна широко созданная и согла-
сованная культурно- чувствительная дисциплина 
не занималась этой темой целенаправленно и все-
сторонне. Возможно, это стремление объясняется 
также тем, что лингвистов в основном интересу-
ет «предметность», т.е. фиксация на лингвистиче-
ских объектах, в то время как исследовательская 
связь «язык и культура» носит скорее (лингвисти-
ческий) философский характер.

Британский теоретик литературы Терри Игл-
тон проанализировал состояние теории культуро-
логии в начале 21 века и отметил, что, хотя вре-
мена великих теоретиков культуры, таких как Луи 
Альтюссер, Эдвард Саид, Жак Деррида или Ми-
шель Фуко (примерно с 1965 по 1980 год), давно 
прошли, все же нельзя сказать, что они находятся 
в  каком-то определенном состоянии. В конце кон-
цов, никакая отраженная человеческая жизнь не-
возможна без теории. Но какого нового, свежего 
мышления требует сегодняшняя эпоха? [1] Ответ 
Иглтона заключается в том, что теория культуры 
снова должна мыслить амбициозно; не для того, 
чтобы дать легитимацию, а для того, чтобы понять 
великие нарративы, в которые она теперь вовле-
чена. В этом отношении выражение «после тео-
рии» отчасти неверно. Поскольку его нельзя отож-
дествлять с анти-теорией, движением с 80-х годов 
20-го века, представленным, например, филосо-
фом Рорти и американским литературоведом Фи-
шем. Они руководствуются идеей о том, что невоз-
можно и необязательно описывать и оправдывать 
свою жизнь или свои действия с помощью теории.

Теория –  это часть человеческого опыта или 
человеческой жизни, а не внешний пример, с по-
мощью которого можно обосновать жизненный 
опыт. Подход после теории призван стать новой 
теоретической парадигмой: ни высокой теори-
ей (как в середине/конце 20-го века), ни теорети-
ческим дискурсом 21-го века; при этом основное 
внимание снова уделяется взаимосвязи между 
(литературными) теориями и политической идео-
логией. «After theory» выступает за использование 
новых тем, чтобы вырваться из продолжающего-
ся застоя в предложениях теории культурологии. 
Лингвистика, с другой стороны, характеризуется 
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неизменным интересом к теоретическим концеп-
циям различного характера и происхождения [2].

Несмотря на отсутствие полноценной 
культурно- ориентированной ветви, определенные 
вопросы, касающиеся культурности языка и линг-
вистичности культуры, в настоящее время зани-
мают ряд направлений лингвистических исследо-
ваний.

Лингвистическая ветвь культурной лингвисти-
ки, связанная с этнолингвистикой (культурная 
лингвистика) англосаксонского происхождения, 
согласно Шарифиану, представляет собой линг-
вистическое течение междисциплинарного проис-
хождения. Оно посвящено изучению взаимосвязей 
между языком и познанием культуры и в основном 
посвящено взаимодействию между языком, куль-
турой и концептуализацией. В частности, она ис-
следует концептуализации, которые имеют куль-
турное происхождение и кодируются и передают-
ся с помощью компонентов человеческого языка. 
В основе этого лежит то, как культурные концеп-
туализации, закодированные на языке, относятся 
ко всем аспектам человеческой жизни –  от эмоций 
и воплощений до родства, религии, брака и поли-
тики, а также к пониманию жизни и смерти [3]. Об-
ласть исследований особенно опирается на когни-
тивную лингвистику, но также на науку о сложно-
сти и распределенное познание, а также на антро-
пологию, поэтому основное внимание уделяется 
объяснению значения как когнитивной концептуа-
лизации (значение как концептуализация).

Культурная лингвистика изначально возникла 
в результате попытки интегрировать когнитивную 
лингвистику в существующие подходы лингвисти-
ческой антропологии –  лингвистику Боаза, этно-
семантику и этнографию речи; синтез этих дисци-
плин в конечном итоге позволил появиться линг-
вистике культуры. Хотя каждая из этих трех дис-
циплин, например, делает разные акценты или ос-
нована на разных основных теоретических пред-
положениях, их объединяет то, что, во–первых, их 
особенно интересует, как формулирует Кумолл, 
«точка зрения туземца» (точка зрения тузем-
ца, т.е. культура определенного культурного кру-
га всегда рассматривается в местном контексте, 
что позволяет постепенно принимать точку зрения 
«изнутри») и, с другой стороны, обратить внима-
ние на социокультурную основу языка.

Культурная лингвистика –  например, также 
объясняется междисциплинарным происхожде-
нием этой дисциплины –  имеет некоторые точ-
ки пересечения с другими областями исследова-
ний [5]. Особенно много параллелей можно най-
ти в этнолингвистике (и, например, в этносеман-
тике). Однако Палмер также отмечает некоторые 
различия: в лингвистике культуры существует 
довольно объективный и эмпирический интерес 
к изучению грамматических конструкций и влия-
нию на них символизма, основанного на культуре 
и наполненного ценностями (образы, загружен-
ные ценностями). С другой стороны, в этнолингви-
стике (например, в Люблинской этнолингвистиче-

ской школе), согласно Палмеру, существует ско-
рее «гуманистический». Основной упор делается 
на подход к изучению (культурных) ценностей го-
ворящего сообщества [1, 5]. Эти значения опреде-
ляются с помощью слов, содержащих значения. 
Эти две дисциплины являются (несмотря на раз-
личия в фокусе) частью более широкой области 
исследований культурной лингвистики –  в ниж-
нем регистре, –  и предоставляют одинаково по-
лезные методы для изучения взаимосвязи между 
языком и культурными ценностями. В «Разграни-
чении этой области исследований» Палмера за-
метно, что здесь (как и в случае с Шарифианом) 
речь идет не о «культурных концептуализациях», 
а об образах («образе», «символе») [3]. Хотя тер-
мин «образы» по смыслу аналогичен понятию 
«культурные концептуализации» Шарифиана от-
казался от дальнейшего использования термина 
Палмера, включая инструменты анализа, которые 
к нему относятся, и, таким образом, сформировал 
поле новых культурных концепций, и отказался 
от дальнейшего использования термин Палмера, 
включая инструменты анализа, которые к нему от-
носятся, и, таким образом, сформировал поле но-
вых культурных концепций.

Согласно Шарифиану, теоретическую осно-
ву культурной лингвистики составляет культур-
ное познание. Концептуализация, лежащая в ос-
нове, часто служит гиперонимом для основных 
когнитивных процессов, таких как схематизация 
или категоризация, которые помогают человеку 
структурировать и понимать мир. Эти когнитив-
ные процедуры позволяют создавать различные 
когнитивные «продукты». Примерами таких про-
дуктов являются культурная схема, а также куль-
турная категория, то есть культурные прототипы 
(культурная категория, например, «яблоко» –  так-
же в смысле семантики прототипа –  из-за высоко-
го уровня знакомства с этим фруктом как с прото-
типом фрукта в русскоязычном регионе, в других 
культурах, однако, это другие виды фруктов). Эти 
два понятия обобщены Шарифианом под терми-
ном культурные концептуализации. Они воплоща-
ют когнитивные системы на уровне группы, то есть 
внутри культурного коллектива, которые возника-
ют в результате взаимодействия между членами 
группы. Они постоянно пересматриваются из по-
коления в поколение. Хотя концептуализации воз-
никают в результате индивидуального когнитивно-
го процесса, они часто передаются извне в виде 
культурных знаний (культурных познаний) посред-
ством языка и, таким образом, распространяются 
внутри группы.

Культурный коллектив создается не только бла-
годаря географической близости, но и благодаря 
общему концептуальному мировоззрению и вза-
имному участию членов в этих мировоззрениях. 
Культурная лингвистика предполагает, что куль-
турные концептуализации внутри группы не явля-
ются одинаковыми или идентичными для каждого 
говорящего, но, как указывает Шарифиан, они, как 
правило, распределены неоднородно[4]. Степень, 
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в которой человек знаком с культурными концеп-
циями группы, одновременно определяет степень 
принадлежности к этой группе. При дискурсивных 
действиях в ситуациях межкультурного пересече-
ния различные культурные схемы (например, дан-
ная схема присутствует только в одной культуре 
или она имеет разные значения в обеих культурах) 
приводят к культурно обусловленным коммуника-
тивным недоразумениям.

Общей задачей культурной лингвистики яв-
ляется выявление взаимосвязей конкретизиру-
емых культурных концептуализаций (схем и т.д.) 
и аспектов языковой системы (например, морфо-
синтаксиса). При этом язык и культура рассматри-
ваются как сложные адаптивные системы, облада-
ющие большой динамичностью и пластичностью. 
Следовательно, их аналитическую установку мож-
но резюмировать в том смысле, что культурное 
познание формирует основу для культурных кон-
цептуализаций (с их компонентами, культурными 
схемами, культурными категориями и культурны-
ми метафорами), которые, в свою очередь, взаи-
модействуют с языковой системой (морфосинтак-
сис, семантика / прагматика и дискурс).

Говорят, что лингвистика культуры может пред-
ложить выход из абстрактной конструкции «куль-
туры», не полагаясь, в отличие от традиционных 
подходов, на эту, например, расплывчатую кон-
цепцию. Таким образом, он также не направлен 
на анализ говорящих и их языкового поведения, 
а затем на присвоение им культуры (или наобо-
рот). Скорее, культурная лингвистика фокуси-
руется на систематическом анализе конкретных 
культурных концептуализаций с помощью анали-
тических инструментов, описанных выше, «про-
дуктов» концептуализации (культурная схема, 
культурная категория, также: культурная метафо-
ра) [3, 4]. Эти же аналитические инструменты, со-
гласно Палмеру/Шарифиану, могут применяться 
в рамках прикладной культурной лингвистики, на-
пример, при переводе, изучении первого и второ-
го языков или межкультурной коммуникации. Та-
ким образом, лингвистика культуры обеспечива-
ет не только теоретическую основу (культурное 
познание), но и аналитическую основу (изучение 
культурных концептуализаций с помощью анали-
тических инструментов).

В настоящее время в России и в некоторых по-
стсоветских республиках (а также, например, сре-
ди некоторых зарубежных славистов) она, несо-
мненно, входит в число ведущих научных облас-
тей, в международном масштабе она характери-
зуется явным дефицитом резонанса.

Что касается содержания, то следует конста-
тировать, что многие его аспекты вызывают со-
мнения. Сама структура номинации выбрана не-
удачно, поскольку в случае с композицией только 
конечное слово относится к лингвистике (то есть 
лингво-), а основное слово культурология, на-
против, предполагает культурологическую –  т.е. 
не лингвистическую –  дисциплину. Кроме того, 
иногда недостаточное осознание различий, по-

спешные обобщения и некоторая статичность бро-
саются в глаза, когда в лингвокультурологии, на-
пример, без рефлексии предполагается, что все 
представители данной культуры думают, действу-
ют и общаются абсолютно одинаково, и что куль-
туры представляют собой стабильную и практи-
чески неизменную величину.

Кроме того, в лингвокультурологии регулярно 
говорится о «национальной» коннотации или «на-
циональных» компонентах значения соответствен-
но. Это не лишено проблем, тем более что произ-
водство смысла в первую очередь зависит от куль-
турных (а не от  каких-либо «национальных») фак-
торов. Кроме того, русский язык в современном 
социально- экономическом мире, соответственно, 
является наиболее распространенным языком 
в России [1]. Вариационная лингвистика, как из-
вестно, воспринимается как плюрицентрический 
или многонациональный язык, поэтому, например, 
русско- английский контрастный подход к «наци-
ональным» элементам значения в любом случае 
был бы затруднительным, учитывая неоднород-
ность английского языка. Кроме того, следует от-
метить, что лингвокультурология эмпирически 
обращается только к нескольким «лингвокульту-
рам». Принимая во внимание, что, несмотря на не-
которые, например, практические возможности 
преподавания, ККЛ, вероятно, не является точно 
определенным и систематически не разрабатыва-
ется.

Подход к кросс- культурной лингвистике и ее 
подтип транскультурная лингвистика (далее вме-
сте: ККЛ) ориентированы на многоязычные груп-
пы и учитывают неоднородность культуры, а так-
же изменчивость и гибридность культуры и языка. 
ККЛ использует подлинную установку культуры 
как опыт дифференциации.

Основная цель состоит в том, чтобы на ме-
та-уровне более полно отразить культурные ус-
ловия лингвистической деятельности и на объ-
ектном уровне рассмотреть культурный феномен 
языка –  с точки зрения системы, использования 
и функции –  с точки зрения «собственной культу-
ры» и «чужой культуры», а также продемонстри-
ровать разнообразие их взаимосвязей в качестве 
дополнения. Таким образом, ККЛ –  это исследо-
вательская ориентация, используемая лингвиста-
ми различных специальностей в отношении куль-
турной обусловленности языка и коммуникации, 
в частности, на феномен языкового и культурного 
контраста, феномен социального контакта и куль-
турного взаимодействия двух или более отдель-
ных естественных языков (включая их взаимос-
вязи в жизненном мире), а также возникающие 
в результате этого взаимосвязи между языками 
и культурой. теоретических и практических мето-
дов.

Следовательно, ККЛ как многокомпонентный 
комплекс представляет собой комбинацию, с одной 
стороны, системно- лингвистических, с другой –  
психо-, социо-, прагма- и вариационно- лингвисти-
ческих, а также лингвистико- политических иссле-
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дований таких предметных областей, как многоя-
зычие, контраст, контакт, конфликт языков и куль-
тур, межкультурное общение в широком смысле 
и речево- коммуникативное взаимодействие с ино-
язычностью.

Таким образом, ККЛ –  это, с одной стороны, 
лингвистический обзор (в этом смысле он ох-
ватывает как бы всю лингвистику), а с другой –  
специальная лингвистическая субдисциплина. Ос-
новные исследовательские аспекты ККЛ можно 
сформулировать следующим образом, опираясь 
на Растер: (а) интерес к познанию «язык с внут-
ренней точки зрения», (б) интерес к познанию 
«язык с внешней точки зрения», (в) интерес к по-
знанию «лингвистика с внутренней точки зрения» 
и (г) интерес к познанию «Лингвистика с внутрен-
ней точки зрения». [3, 4]

Тематические области для межкультурно- 
лингвистического подхода в основном включают 
аспекты семиотики, семантики, прагматики, теории 
коммуникации, социолингвистики, анализа дискур-
са, исследования метафор, фразеологии, переводо-
ведения, исследования странностей и менталитета.

При каждой попытке внедрения инноваций мо-
жет возникнуть дилемма, является ли новое дей-
ствительно таким же новым и как его можно от-
личить от предыдущих моделей. На данном этапе 
ответ на этот вопрос будет очень кратким и толь-
ко в отношении «культурологической лингвисти-
ки», не затронутой более подробно в этой ста-
тье: межкультурно- лингвистический подход –  это 
«лингвистика культурологии», которая в основном 
учитывает дискурс характеризуется преимуще-
ственно внутрикультурной ориентацией, в отли-
чие от ККЛ, и его исследовательская мотивация 
направлена на вопросы, касающиеся этнокуль-
турных особенностей и внутренней дискурсивной 
дифференциации культур [1, 8].

ККЛ, конечно, сама по себе не претендует 
на статус «гиперпарадигмы». Следовательно, 
необходимо стремиться не столько к самостоя-
тельной теории ККЛ, сколько –  в смысле принци-
па упорядочения и интерпретации –  к разработ-
ке, объединению и использованию пересечений 
лингвистических течений, с одной стороны (на-
пример, от структуралистского до когнитивистско-
го), и субдисциплин, с другой (например, от лек-
сикологии до прагматики). ККЛ, как было указа-
но здесь, (пока) не рассматривает себя как авто-
номную научную (суб) дисциплину, скорее как ме-
ждисциплинарную исследовательскую практику, 
для которой определяющим фактором является 
не объект исследования, а точка зрения и направ-
ляющий познание интерес к решению проблем, 
имеющих отношение к культуре. Зачастую дело 
не в том, чтобы, как говорит Странк, «изобретать 
что–то заново, потому что все на месте и многое 
другое. Все сводится к тому, чтобы соединить од-
но с другим и сплести ленту, которая скрепит от-
дельные элементы».

Целенаправленный аналитико- сравнительный 
обзор научных позиций продемонстрировал не-

разрывность тесно взаимодействующих сущно-
стей языка и культуры на основе различных ис-
следовательских моментов и далее кратко пока-
зал, что рассматриваемая область исследований 
характеризуется различными исходными позици-
ями, основными предположениями, теоретически-
ми основами и методологическим арсеналом. Од-
нако общее согласие заключается в том, что все 
они направлены на описание языка как культур-
ного феномена и культуры как лингвистическо-
го феномена, при этом, например, лингвистика 
культуры, уделяет центральное внимание влия-
нию культуры на язык, в то время как лингвистика 
культуры, уделяет основное внимание изучению 
влияния языка на культуру, в то время как лингви-
стика культуры, в отличие от мультикультурализ-
ма, межкультурного и межкультурного взаимодей-
ствия, соответственно.

В отдельных случаях общими являются, пре-
жде всего, междисциплинарная ориентация, инте-
гративный подход и, конечно же, лингвистическая 
предметная область [4].

Дисциплинарное позиционирование и диспо-
зиция по содержанию также несущественно раз-
личаются: культурная лингвистика и лингвокуль-
турология демонстрируют заметную когнитивную 
ориентацию, в то время как ИЛ в большей степе-
ни опирается на контрастивно- лингвистические 
и культурологические основы. В целом, ни один 
из рассмотренных на примерах подходов еще 
не смог объединиться в действительно полную 
и убедительно согласованную теоретическую ма-
трицу и достичь значительной теоретической со-
гласованности [3, 6].

Разная модельная база –  много места: первая 
опирается в первую очередь на англосаксонский 
когнитивизм, в то время как вторая ориентирова-
на на московский концептуализм. Немаловажное 
концептуальное смешение возникает из–за то-
го, что в некоторых работах лингвокультурология 
ошибочно используется как синоним лингвисти-
ки культурологии, а в других публикациях лингво-
культурология и лингвистика культуры –  и даже 
этнолингвистика –  рассматриваются как практи-
чески идентичные. в публикациях, рецензируемых 
Киклевичем в 2019 году или Питерсом в 2017 го-
ду), в то время как в других работах культурная 
лингвистика выступает в качестве переводческо-
го эквивалента лингвистики культурологии на ан-
глийский язык, например, у Фаттаховой. [7]

Более того, очевидно, что отдельные шко-
лы мысли, такие как культурная лингвистика 
и лингвокультурология, развиваются более или 
менее независимо друг от друга. Интересно, что 
представители различных культур доступа в об-
ласти чувствительного к культуре лингвистиче-
ского стиля мышления воздерживаются от диа-
лога друг с другом. Например, в международном 
исследовательском дискурсе, ориентированном 
на Запад, восточноевропейские подходы практи-
чески не воспринимаются, в частности. Так, ре-
естр из 1096 ключевых слов, включенный в пре-
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стижный том HSK «Язык –  культурная коммуни-
кация» объемом почти в тысячу страниц, не знает 
ни «лингвокультурологии», ни «кросс–культурной 
лингвистики».

Таким образом, в будущем должен произой-
ти продуктивный обмен концептуальной теорией 
и методологией между моделями, учитывающими 
культурные особенности. Тем более, что культура 
как объект исследования и как ориентированная 
на познание парадигма лингвистики открывает ин-
новационные и плодотворные перспективы, осо-
бенно в современной реальности, которую мож-
но охарактеризовать как «постмодернистскую» 
и «постмигрантскую». Такого рода ориентации –  
поскольку язык является одновременно культур-
ным и формирующим фактором культуры –  могут 
способствовать происходящему в настоящее вре-
мя переходу от преимущественно «национального 
(филологического)» подхода к мышлению и ори-
ентации предметов, связанных с языком и литера-
турой, к более чувствительному к культуре мыш-
лению и ориентировочному подходу к предметам, 
связанным с языком и литературой.
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FROM A LINGUISTIC POINT OF VIEW
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The main attention in this article is paid to language and communica-
tion as the central mechanisms of creating meaning in culture. The 
purpose of the article is to systematically and heuristically explore 
the complex alliance of language, culture and communication inter-
action. In this regard, we should first consider the dilemma of wheth-
er a theory is needed at all at the present time, how much and what 
kind of theory is needed at all; therefore, the program after the theo-
ry will also be considered. Selectively accompanied by an illustrative 
look at the history of language and culture research, respectively. 
about culture and language (without losing sight of the psychologi-
cal process of «thinking»). Russian linguistics and post–Soviet lin-
guoculturology and research, in particular, multilingualism- oriented 
«intercultural linguistics», will be analyzed analytically against this 
background, and new paradigms will be thoroughly studied –  Rus-
sian and American «linguistic culture», Russian-post- Soviet «lingu-
oculturology» and research, in particular, multilingualism- oriented 
«intercultural linguistics» –  primarily from the perspective of of Rus-
sian linguistics.

Keywords: linguoculturology, culture and communicative interac-
tion, intercultural linguistics, language and culture, transculturality.
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Типологические характеристики вторичной языковой личности студентов, 
изучающих французский язык
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Целью данного исследования является выявление типологиче-
ских характеристик вторичной языковой личности студентов, 
изучающих французский язык. Эмпирическим материалом 
исследования послужили результаты аналитических тестов 
и наблюдения за экспериментальной группой студентов, изу-
чающих французский язык как первый иностранный. В статье 
раскрываются особенности элементов модульной системы 
вторичной языковой личности. На этапе исследования студен-
там фокус- группы были предложены анекдоты для перевода 
и оценки по нескольким параметрам. Затем носители языка 
оценивали степень проявления признаков французской язы-
ковой личности с помощью адаптированной шкалы Ликарта. 
В результате были выделены типологические особенности 
вторичной языковой личности студентов, изучающих фран-
цузский язык: гибридность языкового сознания, проявляюща-
яся в существовании двух типов сознания: доминирующего 
первичного и подчиненного вторичного языкового сознания; 
относительная несформированность вторичной когнитивно- 
коммуникативной системы интерпретации семантики сложных 
высказываний; дифференциация коммуникативного поведе-
ния студентов в зависимости от уровня владения языком.

Ключевые слова: вторичная языковая личность; французская 
языковая личность; когнитивный анализ; параметризация; ла-
куна; коммуникативное поведение.

Introduction

The anthropocentric idea has recently taken over as 
the paradigm for many sciences, including linguistics. 
Several contemporary academics assess this approach 
in light of its favourable impact on the perspective of 
language development.

The occurrence of “linguistic identity” is one of the 
key components of the anthropocentric hypothesis. 
Many research in psycholinguistics, sociolinguistics, 
lignuocultural studies, and linguodidactics have ex-
amined how the “human dimension” manifests itself in 
language.

Interest in examining a person’s “linguistic identity” 
grows as a result of language’s role as a direct verbal-
ization of human awareness throughout the process 
of intercultural dialogue [4]. It specifically refers to the 
secondary linguistic identity that develops via learning 
a foreign language.

The issue of linguistic identity has been the subject 
of inquiry of certain linguists for quite a long time. In 
his book “Russian Language and Linguistic Identity,” 
Y. N. Karaulov presented the idea of linguistic identi-
ty in its most comprehensive form. He gave diverse 
scientific perspectives on identity interpretation some 
thought. Character and temperament are the factors 
that determine identity in psychology, and the study 
of language identity especially combines the empha-
sis on intellect and unique talents. Such a linguistic 
identity interpretation is grounded in both psycholog-
ical study and actual linguistic understanding. This is 
Karaulov’s definition of linguistic identity, which is used 
as a standard in contemporary linguistics. “A multilay-
ered and multicomponent collection of linguistic tal-
ents, skills, and preparedness to carry out speech 
actions of varied degrees of complexity,” the author 
claims, this is what constitutes linguistic identity [3]. 
Moreover, Karaulov identified three structural compo-
nents of linguistic identity.

The verbal- semantic zero module of linguistic iden-
tity consists of fundamental semiotic activity, sound- 
letter correlation of nouns, comprehension and appli-
cation of conventional linguistic lexical- semantic se-
mantic connections of words and word constructions, 
etc. More intricate aspects of linguistic identity than in-
dividual verbalization is not fully covered at this level.

The value hierarchy of the linguistic representation 
of the world, which is communicated in the over-tex-
tual content of linguistic discourse, is established in 
addition to the theoretical study of the zero module. 
This level, according to Karaulov, is the thesaurus (the 
first module of the linguistic identity). Its core entails 
text descriptor search, extraction, comprehension, 
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and processing, skilled modality usage, deployed ar-
gumentation, improvisation, and language reflection.

Individual words that combine into combinations 
and sentences, operating as particular “patterns,” pro-
duced in accordance with the grammatical, semantic, 
and syntactic norms of the language, comprise the 
first module of the linguistic identity.

At each of the aforementioned levels, the linguistic 
identity also has the usual structural components. Lin-
guistic units, their connections, and their stereotyped 
connotations are examples of such components.

The second module of the linguistic identity’s struc-
ture, which is motivating and pragmatic, more clearly 
demonstrates its uniqueness. The communicative and 
pragmatic requirements of an individual define the lin-
guistic units of this level, in the broadest meaning of 
the word (the need to speak out, to argue their posi-
tion, to obtain additional information, the need to in-
fluence the speech, oral or written, on the addressee, 
etc.). These traditional units provide the crucial com-
munication context.

Table 1. Structure of a person’s linguistic identity

Language identity 
modules

Level of semantic 
perception

Typological elements

Language units Relations Stereotypes

Verbal- semantic Performing Words Grammatical, semantic, 
syntactic, normative

Language «patterns»

Thesaurus Formative Meanings, concepts Hierarchical- semantic Proverbs, sayings, sophisms

Motivational- 
pragmatic

Motivating Communication and 
activity needs

Contextual, situational- 
communicative

Fairy tales, legends, quotations, 
anecdotes, works of classical 
literature and art

The definition of linguistic identity that will guide this 
work is as follows: “Linguistic identity… is a hypothet-
ical model of actualization of the language- mouth di-
chotomy, representing in a generalised form a symbol-
ic carrier of ethno- cultural characteristics in the course 
of realisation of national parameters of communicative 
behaviour” [9].

Participants in intercultural communication use 
both their primary linguistic identity, which has a rich 
cultural anamnesis and is characterised by particular 
national traditions and customs, and their secondary 
linguistic identity, whose experience has been arbitrar-
ily formed by accepting and occasionally adopting ele-
ments of foreign cultural consciousness.

As a language’s “user” does not necessarily come 
from a certain linguistic ethnicity, it is not clear how 
national character may be expressed via the lens of 
linguistic identity. In the case of bilingualism and mul-
tilingualism, they have the following typologies: equal 
multilingualism (bi- and polylingualism) and dominant 
multilingualism (with a single major language and mul-
tiple minor ones). Based on this, that linguistic identity 
should be seen not only as a reflection of national con-
sciousness, but as a deeper link between the two. In 
the case of multilingualism, a person’s linguistic identi-
ty develops derivativeness, a unique structure.

The primary markers of national- ethnic qualities of 
the studied language, “the spirit of language” and “the 
feeling of language,” are found in the linguistic com-
ponents of the thesaurus module of the secondary 
linguistic identity. Such elements correspond to the 
concept of a complex, highly developed secondary lin-
guistic identity and include knowledge of the nation, 
personal talents, and capacities.

Khaleeva [2] discusses the value of helping stu-
dents in the “Foreign Language” major develop a sta-
ble cognitive consciousness using the example of the 
German language department students at the MSLU 

translation studies faculty. When teaching students 
how to use speech activity technologies, this con-
sciousness is founded on the qualitative selection of 
the training materials, and the outcome elevates the 
development of flexible self-learning to the status of 
a key component of effective professional activity. 
With the aid of presuppositional analysis of national- 
ethnic semantic indicators and problem study of socio- 
cultural, historically formed units of “thesaurus” mod-
ule students are able to interpret communicative mes-
sages correctly. Special attention is paid to concepts 
and concepts that contrast with linguistic units of the 
thesaurus of primary language identity.

It is important to include both language and extra-
linguistic communication while examining the second-
ary linguistic identity thesaurus. These factors are in-
vestigated in depth by the theory of “lacunas” unveiled 
in the research of Antipov G. A., Donskikh O. A., Mork-
ovina I. Y., Sorokin Y. A., etc. Every linguistic unit that 
does not have an exact native language counterpart in 
another language is referred to as a “lacuna”. These 
linguistic units may be given an incorrect or partial in-
terpretation during reception, which might cause stu-
dents to misunderstand the context. Due to the fact 
that “lacunae” do not belong to the relative lexical “min-
imum” of the foreign language, they are all the more 
demanding of in-depth study.

Students at the Institute of Foreign Languages of 
the Volgograd State Social and Pedagogical Universi-
ty participated in a practical study by O. A. Tarasova on 
the differentiation of lacunar vocabulary [10], in which 
they were given access to a text that contained lacu-
nar vocabulary. The findings of this study demonstrat-
ed a deficiency in the development of the capacity to 
perceive national- ethnic language components, which 
led to a misunderstanding of the context. When corre-
lated with the cultural component of the primary lan-
guage identity, foreign and exotic terminology, as seen 
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by the consciousness of the linguistic identity, loses its 
national- specific characteristics.

This method produces what we believe to be suc-
cessful cross- cultural communication, which starts at 
the secondary linguistic identity’s cognitive (thesau-
rus) level. As a result, the process through which the it 
develops might be described as “lacunized”. Yet, this 
connection goes beyond the level of a thesaurus.

The motivational- pragmatic (second) module of 
the secondary linguistic identity fully reveals its “la-
cunized” nature in accordance with the principle of 
national- ethnic relevance of “lacunas” to the distinctive 
features of the socio- cultural peculiarities of the coun-
try of studied language. When fairy tales, legends, 
myths, anecdotes, and works of classical literature in 
the studied foreign language are correctly interpreted 
for subtextual meaning, morality, and –  even more val-
uable –  in identical equivalents of the native language, 
it elevates the secondary language identity to that of 
a “natural” native speaker and leads to a successful 
communication.

The French linguistic identity directly serving as the 
“main” representative of French culture and language 
is the ideal secondary linguistic identity. Depending 
on the individual’s linguistic identity, the linguocultur-
al identity serves as a unique, national- ethnic con-
ceptual description of the identity and shapes a par-
ticular model of communicative conduct. Based on 
A. Sedykh’s research on the French linguistic identity 
[8], let’s compare the communicative behaviour crite-
ria of the French and Russian linguistic identities and 
offer the typological characteristics as a summary ta-
ble (Table 2).

Table 2. Communicative behavior of French and Russian linguistic 
identities

Criterion French linguistic 
identity

Russian linguistic 
identity

Standard 
communication

Strict adherence 
to the norms of 
communication

Non-obligatory nature 
of the communication 
norms

Stylistics Stratification 
dependence (not 
going beyond 
a certain style)

Arbitrariness of 
stylistic settings

Sincerity Theatrics Openness, excessive 
«talkativeness»

Status Smoothing of 
the linguistic 
means with no 
degradation.

Situational 
degradation

Tolerance Tolerance, respect Intolerance

In the process of ethnocultural identification, the 
secondary linguistic identity is exposed to a forced, de-
liberate rebuilding of the standards of communicative 
conduct, which is distinct from the fundamental incli-
nations of the primary linguistic identity. Although the 
above model is idealistic, it may nevertheless be used 
as a guide to understand the communication intents of 
the secondary linguistic consciousness.

A complex identity structure, including verbal and 
nonverbal conduct, communicative intents, language 
and speech, cultural self-consciousness, and cogni-
tive interpretation of reality, results in the development 
of secondary linguistic identity.

Nowadays, there are many different social institu-
tions that offer quality language training as a result of 
the openness of the foreign language educational sys-
tem. The importance of students learning foreign lan-
guages on their own is also growing. In today’s mul-
tilingual and multicultural environment, this is much 
more likely.

According to all the interrelated factors governing 
its specificity, language instruction should be modelled 
in the framework of the development of a student’s 
secondary linguistic identity. N. D. Galskova highlights 
the following among these factors [1]:
• Socio-economic and political factors (populariza-

tion/traditionalism, applicability of the language);
• Socio-pedagogical factors (social “order” for lan-

guage education, the level of language teaching in 
the educational system, etc.);

• Methodological factors (degree of development of 
linguodidactics, its typological settings);

• Ethnocultural factors (similarity/difference of cul-
tures, the relationship with the representatives of 
the country of the studied language, with the cul-
ture of the language);

• Individual factors (motivation, personal values and 
intensions of the learner, etc.).
The above- mentioned factors create a context for 

the formation of a student’s secondary linguistic iden-
tity, taking into account both the national- ethnic rele-
vance of the educational system in a foreign language 
and anthropocentrism as the dominant education-
al paradigm. These factors are interrelated, united in 
their influence on the linguistic identity and provide for 
a high-quality linguocultural training.

The individuality of a linguistic identity is most clear-
ly manifested in the second module of its structure: the 
motivational and pragmatic one. Linguistic units of this 
level, in the broad sense of this concept, are deter-
mined by the communicative needs of a person (the 
need to speak out, to argue their position, to obtain ad-
ditional information, the need to influence the speech, 
oral or written, the addressee, etc.). Such conventional 
units form the appropriate context of communication. 
Following the gradation of the stereotypes of the two 
previous modules, namely “word –  fixed expression”, it 
is advisable to finish this chain with such a concept as 
“text”. The typological linguistic elements at this level 
are fairy tales, legends, myths, sophisms, quotations, 
anecdotes, works of classical literature and art.

However, these foreign language units can also 
have a “lacunized” character. The correct interpreta-
tion of the subtextual meaning, the moral and, even 
more valuable, the interpretation in identical equiva-
lents of the native language of the above- mentioned 
elements brings the secondary linguistic identity closer 
to the level of the “natural” native speaker, to the ideal 
presented by the French linguistic identity, and con-
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tributes to the successful communicative activity of the 
linguistic identity.

One of the most problematic and often inadequate-
ly interpreted linguistic elements is the anecdote. An-
ecdote combines folklore and literary genre and is 
characterized by linguistic, aesthetic and psychologi-
cal components [5]. The linguistic anecdotal compo-
nent is a linguistic game (phenomena of homonymy, 
paronomasia, polysemy, etc.). The aesthetic compo-
nent is realized through the comic effect of the joke, 
and the psychological component depends on the re-
cipient’s sense of humor. These components may be 
present in an anecdote either in trinity, or in a combi-
nation of the aesthetic + psychological component.

There are many thematic anecdotal categories 
in French: politics, professions, blondes, administra-
tion, celebrities, children, workers, clever people, mar-
riage, medicine, sports, nationalities, etc. One popular 
French humor site has more than 57 anecdotal cate-
gories. The most interesting, in our opinion, is the cat-
egory “blagues nulles”, in which short anecdotes are 
selected, relying on a linguistic component.

Methodology

A study of the motivational and pragmatic module of 
the secondary linguistic identity of foreign language 
students was conducted in two stages. During the first 
stage the focus group data was gathered according to 
the indicators of the interpretation of national and ethnic 
jokes in French. The students of the focus group (6 peo-
ple) were chosen among students of the Moscow State 
University of Civil Engineering studying French as a for-
eign language. They were offered anecdotes for transla-
tion and subsequent evaluation according to the follow-
ing parameters: 1) simplicity/complexity of composition, 
2) clarity/difficulty of understanding, 3) national- ethnic 
specificity/interlanguage commonality, and 4) presence/
absence of humor effect. During the second stage of the 
research a group of specialists, namely native speakers, 
was evaluating the communicative behavior of the focus 
group members. Specialists were engaged in dialog-
ic communication with the participants and assessed 
the degree of manifestation of the characteristic of the 
French linguistic identity, taken it as an ideal template. 
An adapted Likart scale was chosen as the evaluation 
system, where: 1 point –  complete non-compliance with 
the criterion; 2 points –  partial non-compliance with the 
criterion; 3 points –  satisfactory meeting of criterion; 4 
points –  good compliance with the criterion; 5 points –  
full compliance with the criterion.

Results

For the experiment we chose eight anecdotes, of which 
anecdotes 1–4 are characterized by an aesthetic and 
psychological component, and anecdotes 5–8 also by 
a linguistic one [11]:

1) Anecdote about Hispanics
Pourquoi beaucoup d’Espagnol s’appellent Ma-

nuel?
Parce qu’Intellectuel c’est pas un prénom.

(Why are many Spanish people called Manuel?
Because Intellectual is not a first name).
2) A joke about money
Quand je dis que mа richesse est intérieure je veux 

dire que mоn argent est dans un coffre.
(When I say that my wealth is inside, I mean that 

my money is in a safe).
3) Blonde joke
Quelle est le point commun entre les alpinistes et 

les hommes qui épousent des blondes?
Ils n’ont pas peur du vide.
(What do mountain climbers and men who marry 

blondes have in common?
They are not afraid of emptiness).
4) French Food Traditions joke
La France c’est le pays du fromage, autant de fro-

mages que de jours dans l’année pour en manger 365 
variétés.

(France is the country of cheese, as many cheeses 
as days in the year to eat 365 varieties).

5) Joke about Toto
La maitresse à Toto:
– Conjugue-moi le verbe savoir à tous les temps.
– Je sais qu’il pleut, je sais qu’il fait beau, je sais 

qu’il neige.
(Teacher to Toto:
– Conjugate the verb “know” to me in all tenses.
– I know it’s raining, I know it’s sunny, I know it’s 

snowing).
In this anecdote there is a word temps which has 

two different meanings: tenses and weather.
6) A joke about hunting
Un gars, en revenant de la chasse de la jungle, dit 

à son ami:
– J’ai tué 8 zèbres, 7 lions, 3 panthères et 9 pânou- 

pânou.
Son ami lui demande c’est quoi çа, des pânou- 

pânou?
– Je sais pas trop, il y avait dans le fond de la forêt 

des cries qui faisaient: “pânou- pânou!!!”
(A guy, returning from the jungle hunting, said to 

his friend:
– I killed 8 zebras, 7 lions, 3 panthers and 9 pânou- 

pânou.
His friend asks him what is it, pânou- pânou?
– I don’t know, there were cries in the forest going: 

“pânou- pânou!!!”).
Here the humorous effect is created by distorting 

the pronunciation of the phrase “pas nous” –  “just not 
at us”.

7) Short anecdote.
– Qu’est ce qu’un lapide?
– С’est un tlain qui va tlès tlès vite.
(– What is a lapid?
– It’s a tlain that goes vely vely fast).
8) Another short anecdote
C’est l’histoire d’un type qui rentre dans un café… 

Plouf…
(This is the story of a guy who walks into a cafe… 

Plouf…)
The results of students’ evaluation of national- 

ethnic anecdotes in French are presented in table 3.
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Table 3. Students’ evaluation of French anecdotes

№ an-
ecdote

Anecdote evaluation parameters

Parameter 
1 —

Composi-
tion

Parameter 
2 —

Clarity

Parameter 
3 —

Specificity

Parameter 
4 —

Humor effect

1 Simple Clear Specificity Absent

2 Simple Clear Common-
ality

Present

3 Simple Clear Common-
ality

Present

4 Compli-
cated

Clear Specificity Absent

5 Simple Difficult Specificity Absent

6 Compli-
cated

Difficult Specificity Present

7 Simple Difficult Common-
ality

Present

8 Simple Clear Specificity Absent

According to the results of the evaluation of eight 
jokes, of which jokes 1–4 are characterized by the 
aesthetic and psychological components, and jokes 
5–8 by three components (with the addition of the 
linguistic one), we can see that the jokes, which in-
clude, besides the aesthetic and psychological, also 
the linguistic component, are the most difficult to un-
derstand and interpret. Also useful is the observation 

that the national- ethnic specificity of jokes directly af-
fects their conscious perception, making it impossible 
(as the main purpose of the joke remains the humor-
ous moment). This statement is confirmed by the link 
‘specificity –  absence of humor effect’ (jokes № 1, 4, 
5, 8) and the link ‘interlingual commonality –  humor ef-
fect’ (jokes № 2, 3, 7).

Proceeding from the fact that an anecdote is one 
of the most complicated language units, we can judge 
about the unformed cognitive- communicative system 
of interpretation of the semantics of complex state-
ments of foreign language students.

Study of the level of formation of students’ commu-
nicative behavior tendencies was conducted, based 
on a comparison with the “ideal” typological param-
eters of communicative behavior of the French lin-
guistic identity according to A. Sedykh [8]. The invited 
students of the Moscow State University of Civil Engi-
neering, native speakers of French (3 people) acted 
as an expert group. We prepared six communicative 
situations with different contexts. Each participant of 
the experimental group (consisting of 6 people) was 
randomly given a card with a communicative situation 
and preparation time of 3 minutes. After the prepara-
tion time, the participants took turns engaging in a dia-
logue with the members of the expert group. At the end 
of the experiment, each participant received a score of 
1 to 5 on the communication criterion from the expert 
group according to the adapted Likart scale. The re-
sults of the experiment are presented in Table 4.

Table 4. Evaluation of students’ communicative behaviour

Criterion French linguistic identity (idealistic image) Test subject evaluation

1 2 3 4 5 6

Standard 
communication

Strict adherence to the norms of communication 5 4 4 5 4 4

Stylistics Stratification dependence (not going beyond a certain style) 4 3 4 5 5 3

Sincerity Theatrics 4 4 3 5 5 3

Status Smoothing of the linguistic means with no degradation. 4 4 4 4 4 4

Tolerance Tolerance, respect 5 5 4 5 5 3

Total score (rounded score): 4,2 (5) 4 3,8 (4) 4,8 (5) 4,6 (5) 3,4 (3)

According to the results of the summative evalua-
tion we can make a conclusion about the level of for-
mation of tendencies of communicative behavior of 
foreign language students: in the experimental group 
of 6 people two students showed the level of full com-
pliance with the criteria of communicative behavior, 
three –  compliance with the criteria of communicative 
behavior at a good level, one –  acceptable compliance 
with the criteria of communicative behavior.

Discussions

The secondary linguistic identity in the process of ethn-
ocultural identification is subjected to forced, conscious 
reconstruction of the criteria of communicative behav-
ior, different from the basic tendencies of the primary 
linguistic identity, through multilateral structurization of 

the identity, in all its manifestations: verbal and nonver-
bal behavior, communicative intentions, language and 
speech, cultural self-consciousness, cognitive interpre-
tation of reality. The foreign image of the world is indi-
vidualized in the consciousness of the linguistic identity 
according to a specific linguocultural code.

The secondary linguistic identity is a complex inte-
grative system, which interferes with the primary lin-
guistic identity and, together, they represents a bal-
anced intercultural, extralinguistic, existential and 
communicative competence, as well as the ability to 
implement intercultural relations at a good level.

The formation of the secondary linguistic identity in 
the context of modern linguistic approaches is a com-
plex task. The competence approach to the formation 
of the secondary linguistic identity has a “ lacunized” 
character and contributes to the ability of highly de-
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veloped perception of a different strategic and tactical 
mentality. Formation of the secondary linguistic iden-
tity takes place with a focus on the cultural “idealistic 
image” –  the French linguistic identity.

In the context of intercultural communication an 
insufficiently formed secondary linguistic identity can 
find itself in a situation of identity crisis –  a conflict of 
socio- cultural tension, accompanied by incomplete 
adaptation of an individual to the realities of a foreign 
culture.

The student’s secondary linguistic identity is em-
bodied in his/her general and linguistic behavior. The 
way the student uses French, how he/she includes na-
tionally specific elements into his/her discourse, how 
skillfully applies cultural knowledge of the “world pic-
ture” (contained also in the linguistic “code”), shows 
the degree of his/her linguistic identity.

Based on the results of the study of the motivation-
al and pragmatic module of the secondary linguistic 
identity, we can see that students do not find it easy 
to interpret complex statements in French, which re-
quires more experience in foreign language commu-
nication and interaction with foreign language lingu-
oculture. However, in situations of intercultural com-
munication the students demonstrated communicative 
behavior at a rather good level. On the basis of the 
conducted research the following typological features 
of the secondary linguistic identity of the student might 
be distinguished: unformed cognitive- communicative 
system of interpretation of complex statements’ se-
mantics, differentiation of communicative behavior of 
students depending on the level of language proficien-
cy (in the experimental group communicative behavior 
is performed at a good level).

Conclusion

Motivational and pragmatic module of the student’s 
secondary linguistic identity consists in the interpreta-
tion of more complex linguistic elements, in particular 
we considered the most difficult, according to the stu-
dents, element –  an anecdote. Students’ evaluation of 
anecdotes revealed difficulties in interpreting complex, 
ethnic anecdotes, with a linguistic component.

Students have difficulty interpreting complex state-
ments in French, which requires more experience 
communicating in a foreign language and interacting 
with a foreign- language linguistic culture. However, in 
situations of intercultural communication the students 
demonstrated communicative behavior at a rather 
good level.

Thus, having considered linguistic difficulties and 
specific features of students’ language behavior, the 
present study of the secondary linguistic identity de-
rived the following typological characteristics of the 
secondary linguistic identity of a foreign language stu-
dent:
• hybridity of linguistic consciousness, which man-

ifests itself in the existence of two types of con-
sciousness: dominant primary and subordinate 
secondary linguistic consciousness;

• the relative lack of formation of the secondary 
cognitive- communicative system of interpretation 
of semantics of complex statements, which mani-
fests itself in the fact that it is not easy for students 
to interpret multicomplex statements in French, re-
quiring more experience of communication in a for-
eign language and interaction with a foreign lan-
guage linguoculture;

• differentiation of communicative behavior of stu-
dents depending on the level of language proficien-
cy.
The study of the secondary linguistic identity of stu-

dents learning another foreign language and students 
learning more than one foreign language can be rec-
ommended for further research in this field.
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The purpose of this study is to identify the typological characteristics 
of the secondary linguistic identity of French language students. The 
results of analytical tests and observation of the experimental group 
of students studying French as a first foreign language served as 
the empirical material of the study. The article reveals the features 
of the elements of the module system of the secondary linguistic 
identity. During the research stage the students of the focus group 
were offered anecdotes for translation and evaluation according to 
several parameters. Then native speakers assessed the degree of 
manifestation of the characteristics of the French linguistic identity 
using an adapted Likart scale. As a result, typological features of the 
secondary linguistic identity of the students studying French were 
distinguished: hybridity of linguistic consciousness, which manifests 
itself in the existence of two types of consciousness: dominant pri-
mary and subordinate secondary linguistic consciousness, the rela-
tive lack of formation of the secondary cognitive and communicative 
system of interpretation of semantics of complex statements, and 
differentiation of communicative behavior of students depending on 
the level of language proficiency.
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Избыточные англоязычные заимствования в немецком языке
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В статье автором рассматриваются причины появления избы-
точного количества англицизмов в немецком языке, анализи-
руются разные толкования термина «англицизм», отмечается 
деятельность языковых сообществ, представлена классифи-
кация англицизмов. В данной работе автором предпринята 
попытка проанализировать временные периоды появления 
английских заимствований. В настоящее время англоязычные 
заимствования составляют основной пласт заимствованной 
лексики немецкого языка. Англицизмы выступают в  какой-то 
степени маркером глобализации, но в тоже время вопрос избы-
точного количества англоязычных заимствований в немецком 
языке всегда был предметом обсуждений и споров в научном 
сообществе, которые сводились к одному вопросу: способству-
ют ли англицизмы постепенному распаду немецкого языка, его 
ухудшению, приводят ли иностранные заимствования к обед-
нению или наоборот обогащению немецкого языка.

Ключевые слова: англицизмы, пвседоанглицизмы, гибридные 
заимствования, лингвистический знак, иностранные слова.

Развитие англицизмов в немецком языке пред-
ставляет собой сложный и противоречивый про-
цесс языковых изменений на протяжении послед-
них столетий. Вопрос о происхождении и дальней-
шем развитии английских заимствований –  это 
тема, которая привела к множеству различных 
дискуссий на протяжении многих лет о преимуще-
ствах и недостатках английского влияния на не-
мецкий язык. Ни одна группа иностранных слов 
в современном немецком языке не появляется так 
быстро, как англицизмы, и ни одна из них так ши-
роко не представлена в немецком языке, как они. 
Если латинизмы и грецизмы пo-прежнему преи-
мущественно встречаются в cфере в oбразoвания 
и науки, а галлицизмы преoбладают прежде всегo 
в лексике oбраза жизни и кулинарнoгo иcкуccтва, 
то англицизмы приживаются повсюду, их можно 
вcтретить буквальнo во всех cферах, oт мoлoдеж-
нoгo языка дo информатики, oт идиoм банкиров 
дo рекламы. Немецкий язык богат англицизмами, 
в этом нет никаких сомнений. Стоит отметить, что 
у заимствований есть, конечно, и свои противни-
ки, по убеждению которых чужие слова обедня-
ют немецкий язык. В настоящее время некоторые 
эксперты считают, что чрезмерное количество ан-
глийских заимствований представляет явную угро-
зу немецкому языку. В качестве ответной реакции 
на изобилие англицизмов в немецком языке бы-
ли созданы организации и сообщества, которые 
отчаянно борются с англицизмами и выступают 
за чистоту сохранения немецкого языка. Самой 
известной такой организацией является Объеди-
нение «Немецкий язык», основанное в 1997 году 
в г. Дортмунд по предложению профессора кафе-
дры социальной статистики Вальтера Кремера, ко-
торый отказался проводить конференции, где фи-
лологи предостерегали бы друг друга об опасности 
англицизмов, а в свою очередь разработал страте-
гию прямого воздействия на тех, кто навязывает 
эти англицизмы носителям немецкого языка. В на-
стоящее время Verein Deutsche Sprache (объедине-
ние «Немецкий язык») объединяет 36 тысяч членов 
из более чем ста стран мира. Ежегодно организа-
ция выбирает кандидата на звание «Словогонщик 
года» –  «Sprachpanscher», тем самым символиче-
ски наказывая «нарушителей языка». В перево-
де с немецкого «Panscher» –  это самогонщик или 
продавец разбавленного молока, а «Sprachpan-
scher» –  человек, без нужды гоняющий словесную 
«сивуху». Как отмечает Е. А. Зинчук, ученые, дея-
тели искусств обращаются к простым гражданам 
Германии, заставляя их остановиться, задуматься 
и осознать всю серьезность проблемы [1, с. 131].

Актуальность исследования обусловлена 
все возрастающим количеством английских за-
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имствований в немецком языке. Появление англо- 
американских заимствований, их ассимиляция 
в языке, а также использование иностранных слов 
в устной и письменной речи немецкоязычного на-
селения остается все еще не до конца изученной 
темой, в чем заключается новизна данной работы.

Материалами исследования послужили англий-
ские слова, извлеченные методом сплошной вы-
борки из газетных и журнальных статей, произ-
ведений художественной литературы, немецких 
интернет- сайтов, словарей, а также из учебников 
немецкого языка, изданных в Германии.

Теоретическая база данного исследования 
представлена работами немецких лингвистов 
(Х. Циндлера, Д. Шютте, П. Айзенберга, Б. Кар-
стенсена) посвященных проблемам англицизмов 
в немецком языке, а также трудами российских 
ученых Е. А. Зинчук, Л. А. Нефедовой, А. Ю. Ши-
линцева, М. В. Абакумовой. Теоретическая зна-
чимость исследования состоит в уточнении поня-
тия «англицизм», а также определении связи про-
цесса заимствования с культурно- историческими 
и социолингвистическими факторами.

Практическая значимость работы заключа-
ется в том, что материалы исследования могут 
найти применение в разработке теоретических 
курсов немецкого языка, также могут применяться 
и на практических занятиях по немецкому языку.

Обратимся к самому термину «англицизм». 
Необходимо отметить, что единого определения 
понятия термина «англицизм» в настоящее вре-
мя в науке не существует. Приведем лишь неко-
торые из них. Х. Циндлер дает следующее опре-
деление англицизму: «Ein Anglizismus ist ein Wort 
aus dem britischen oder amerikanischen Englisch im 
Deutschen oder eine nicht übliche Wortkomposition, 
jede Art der Veränderung einer deutschen Wortbe-
deutung oder Wortverwendung […] nach britischem 
oder amerikanischem Vorbild» [10, S.2]. /Соглас-
но Х. Циндлеру, «англицизм» –  слово из британ-
ского или американского вариантов английского 
языка в немецком языке или необычное/нестан-
дартное сложение слов, любое изменение значе-
ния немецкого слова или словоупотребления со-
гласно британской или американской модели» 
(здесь и далее перевод автора статьи –  Т. П. Дежи-
ной). Д. Шютте под англицизмом понимает следу-
ющее: «Ein Anglizismus ist ein sprachliches Zeichen, 
das ganz oder teilweise aus englischen Morphemen 
besteht, unabhängig davon, ob es mit einer im englis-
chen Sprachgebrauch üblichen Bedeutung verbunden 
ist oder nicht» [9, S.38] / «Англицизм –  это лингви-
стический знак, который полностью или частично 
состоит из английских морфем, независимо от то-
го, связан ли он со значением, общепринятым 
в языковой практике английского языка. По мне-
нию П. Айзенберга: «Fremdwörter sind Wörter des 
Deutschen, auch wenn sie ganz oder teilweise aus 
anderen Sprachen übernommen sind. Ein Fremd-
wort aus dem Englischen bezeichnet man als Angli-
zismus und bringt damit zum Ausdruck, dass es sich 
nicht um ein Wort des Englischen handelt, sondern um 

eines, das ganz oder in Teilen aus dem Englischen 
stammt. Der Anglizismus Computer beispielsweise ist 
insofern ein Wort des Deutschen, als er, anders als 
im Englischen, großgeschrieben wird und einen Gen-
itiv auf s (des Computers) hat» [7, S.58]. / Иностран-
ные слова –  это немецкие слова, даже если они 
полностью или частично заимствованы из других 
языков. Иностранное слово из английского языка 
называется англицизмом, и в данном случае речь 
идет о том, что это не английское слово, а слово, 
полностью или частично происходящее из англий-
ского языка. Например, англицизм «Компьютер» –  
это немецкое слово, которое, в отличие от англий-
ского, пишется с заглавной буквы и имеет окон-
чание s в родительном падеже (des Computers)». 
«Anglizismus ist eine Übertragung einer für das bri-
tische Englisch charakteristischen Erscheinung auf 
eine nichtenglische Sprache» [6, S. 186]. /Согласно 
Дудену, англицизм –  это «перенос языкового яв-
ления, характерного для британского английского 
языка, на другой неанглийский язык». «Anglizis-
mus: in anderen Sprachen nachweisbare Eigentüm-
lichkeit des Englischen» [8, S.54] / Англицизм: об-
наруженная в других языках особенность англий-
ского языка. Определения Х. Циндлера, Д. Шютте 
и П. Айзенберга демонстрируют большое количе-
ство совпадений и представляются нам достаточ-
ными для описания данного термина.

Почти все современные языки имеют общие 
корни, или общее происхождение, включая немец-
кий и английский. Оба языка происходят от еди-
ного германского языка, входящего в состав круп-
нейшей в мире языковой семьи, а именно индо-
европейской. Несмотря на ранние свидетельства 
англо- немецких контактов, датируемые восьмым 
веком, до семнадцатого века в немецкий язык 
было заимствовано очень мало слов. Расшире-
ние контактов произошло в XIX веке в ходе инду-
стриальной революции в период расцвета капита-
лизма в Великобритании. Более активно процесс 
англо- американизации немецкого языка начался 
после 1945 года после окончания Второй мировой 
вой ны вследствие политической и экономической 
зависимости ФРГ от США, и лишь ускорился по-
сле цифровой революции и воссоединения Гер-
мании. В ГДР влияние американского английского 
тоже было большим, чем принято считать. Хотя ан-
глийский язык тогда для ГДР был языком классо-
вого врага империалистов, он был популярен сре-
ди населения, соответственно, англицизмы были 
широко распространены и там. С принятием зако-
на о единой социалистической системе образова-
ния государственная дискриминация в отношении 
английского языка была окончательно отменена 
в 1965 году. Теперь английский язык все больше 
проникал в язык ГДР во многих областях, особен-
но в сфере развлечений, моды, телевидения, му-
зыки, но также и в таких областях, как авиация, 
ядерная физика, кибернетика и военная служба. 
Такие термины как, Babysitter” (приходящая няня), 
Comeback” (возвращение), clever” (умный), Public-
ity” (публичность, гласность) und, Service” (обслу-
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живание) также использовались в ГДР. Наконец, 
новая волна пришла в компьютерную индустрию, 
которая принесла с собой такие термины, как „Ba-
sic” (базовый), „Hardware” (технические средства) 
oder „Software» (программное обеспечение) и мно-
гие другие. Кроме того, существовали псевдоан-
глицизмы, которые использовались исключитель-
но в ГДР, такие как „Pop- Gymnastik” (поп –  гим-
настика) для аэробики и словотворчество вокруг 
слова «Broiler» (бройлер), например, «Goldbroiler» 
(цыплёнок, зажаренный на вертеле) «Broiler- Bar» 
(небольшой ресторан с барной стойкой, столами 
и высокими стульями), «Broiler- Zucht» (выращи-
вание цыплят мясного типа/бройлеров), которое 
использовалось от английского глагола to broil 
(schmoren, braten) для жареной курицы. Посколь-
ку граждане ГДР часто плохо знали английский 
язык, иногда возникали недоразумения, напри-
мер, «Workman» вместо «Walkman». В 1970-х го-
дах интерес к английскому языку сильно возрос, 
что отразилось в буме курсов английского языка.

Суммируя вышесказанное, стоит отметить, что 
если до XVII века английские заимствования оце-
ниваются менее чем в 20 слов, то всего за четыре 
десятилетия (1950–1990 гг.) их количество увели-
чилось до нескольких тысяч [4, с. 35]. М. А. Сере-
гина и И.С Чахоян отмечают, что согласно данным 
организации “Verein Deutsche Sprache”, занима-
ющейся составлением собственного справочни-
ка англицизмов с немецкоязычным эквивалентом 
для каждого слова (Anglizismen- Index), в насто-
ящее время, из 7.300 англицизмов этого списка 
3% отмечены как «ergänzend» (слова, которые уже 
практически ассимилировались в немецком), 18% 
отмечены как «differenzierend» (обозначающие по-
нятия, для которых пока нет названия в немецком 
языке) и 79% как «verdrängend» (слова, которые 
употребляют вместо существующих немецких) [3, 
с. 98].

Иностранные слова являются важной частью 
словарного запаса немецкого языка. Язык, кото-
рый никогда не обходился без иностранных слов, 
потому что они выполняют различные функции 
в повседневных и предметных контекстах. Ино-
странные слова подвержены языковым изменени-
ям в зависимости от частоты их употребления. Они 
выходят из моды и употребления, часто совершен-
но забываются и исчезают из обихода. Они также 
могут приобретать новые значения или изменять 
свое написание или произношение. Лингвистика 
называет такие слова заимствованными словами.

Не всегда можно четко отличить заимствован-
ное слово от иностранного. Слова считаются ино-
странными, если они формально не интегрирова-
ны в систему немецкого языка; однако, возмож-
но, что они больше и не воспринимаются как ино-
странные слова из-за частоты их использования 
и популярности. При классификации англицизмов 
Б. Карстенсен различает «evidenten» (äußeren) 
и «latenten» (inneren), т.е «очевидные» (внеш-
ние) и «скрытые» (внутренние) заимствования [5, 
S.322]. В рамках данной статьи мы рассмотрим ка-

тегорию внешних заимствований. К «очевидным» 
заимствованиям относятся «das Fremdwort» («ино-
странное слово»), «das Lehnwort» («заимствован-
ное слово»), «die Scheinentlehnung» («псевдо- 
заимствование») и «das Mischkompositum» («сме-
шанный тип заимствований»). Иностранные (Frem-
dwort) и заимствованные (Lehnwort) слова –  это 
слова, в которых английское происхождение оста-
ется легко узнаваемым по форме и/или произно-
шению, например: Cowboy –  ковбой, Jeans -джин-
сы, Quizmaster –  ведущий викторину, Show –  шоу, 
Midlife Crisis –  кризис среднего возраста, Shuttle –  
Шаттл или Disc –  диск. При лексическом заимство-
вании лексемы или сочетания лексем с их значе-
ниями или их словоформой и содержанием слова 
переносятся без изменений из английского язы-
ка как англицизмы в немецкий язык. В немецком 
языке они сохраняют свою фонетическую, графи-
ческую и морфологическую форму.

Под «Scheinentlehnungen (псевдо- заимствова-
ни ями) в немецком языке понимают слова, обра-
зованные с помощью английского языкового ма-
териала. Большая часть таких заимствований 
не известна носителям английского языка или 
такие слова имеют абсолютно другое значение 
в языке- доноре. В качестве примера здесь мож-
но привести выражения немецкой компании Tele-
kom. Заимствованное английское слово «CityCall» 
в немецком языке означает –  внутригородской те-
лефонный вызов, в англоязычной среде для дан-
ного понятия используется совсем другое слово 
«local call», «GermanCall» в немецком языке –  это 
междугородний звонок», в английском языке ис-
пользуется слово „long distance call” и «GlobalCall» 
в немецкоязычном пространстве означает меж-
дународный звонок, в английском языке –  «inter-
national call». Обратимся к слову «City», которое 
в немецком языке имеет значение «центр горо-
да», в то время как в английском данное слово оз-
начает весь город. Слово «Dressman» в немецком 
языке представляет собой даже двой ное пвсев-
дозаимствование. Данное слово является лекси-
ческим пвсевдозаимствованием, потому что та-
кой лексемы в английском языке не существует. 
В тоже время «Dressman» считается и семантиче-
ским пвсевдоанглицизмом, так как немецком язы-
ке слово «dress» обозначает не платье, а специ-
альную одежду, особенно спортивную, одежду, 
в частности спортивную одежду, например, «Ten-
nisdress», «Sportdress», что в английском языке 
обозначается как «sportswear» или «sports out-
fit». Устойчивое словосочетание в немецком язы-
ке «das Public Viewing» подразумевает «совмест-
ный просмотр прямых телетрансляций на больших 
экранах на открытом воздухе». Необходимо отме-
тить, что данное словосочетание не заимствовано 
из английского языка, а образовано в немецком 
языке: его составляющие –  это англицизмы public 
в значении ‘публичный’ и viewing ‘просмотр’. Орга-
низаторы чемпионата мира по футболу 2006 года 
в Германии ввели это словосочетание в повсед-
невный обиход футбольных фанатов вместо не-
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мецкого слова Freilichtfernsehen «телевидение под 
открытым небом». Интересен тот факт, что в бри-
танском варианте английского языка такое слово-
сочетание отсутствует, в американском англий-
ском оно означает «выставление умершего на пу-
бличный осмотр» [2, с. 196].

Еще одна группа англицизмов, которой следу-
ет уделить внимание, это смешанные гибридные 
заимствования (das Mischkompositum), в структу-
ре которых мы видим соединение двух элементов 
двух языков в составе одной лексической едини-
цы. Следует обратить внимание, что английское 
заимствование может быть как первой, так и вто-
рой частью слова. В качестве примеров можно 
привести следующие слова: der Browserverlauf –  
история просмотра, der Gesichtsspray –  спрей для 
кожи лица, die Hotline- Nummer –  телефон горячей 
линии, der Kalorienkiller –  убийца калорий, die Live- 
Musik –  живая музыка, der Nebenjob –  подработка, 
der Oversized- Mantel –  пальто оверсайз, die Single-
frauen –  незамужние женщины.

Подводя итог, отличительной особенностью за-
имствований XX–XXI вв. является повсеместность 
их употребления и их общедоступность. В насто-
ящий момент заимствования из английского язы-
ка уже не считаются прерогативой  какой-либо 
социальной группы и встречаются в речи любых 
групп населения, в независимости от их возраста 
и профессии. Как отмечают в Обществе немецко-
го языка (Gesellschaft für deutsche Sprache), немец-
кий язык не приходит в упадок, он постоянно меня-
ется –  хотя бы потому, что мир меняется в до сих 
пор невиданных масштабе и темпе. Мы же больше 
не говорим на языке, на котором говорили в 6-м 
веке или в Средневековье. Язык должен подстра-
иваться под новые жизненные реалии, чтобы он 
мог быть средством для рефлексии и коммуника-
ции. Новая лексика является своего рода зерка-
лом жизни немецкого общества –  в ней отражены 
главные темы общественных дискуссий в Герма-
нии, а также события, существенно повлиявшие 
на жителей страны. Большинство экспертов смо-
трят на заимствование иностранных слов оптими-
стично и считают это явление нормальным. К то-
му же среди этой «инородной лексики» есть и та-
кие давно онемеченные англицизмы, которые уже 
никого не раздражают. Но всё же следует помнить, 
что каждый язык по-своему уникален и представ-
ляет ценность для мировой культуры.
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EXCESSIVE ENGLISH- LANGUAGE LOANWORDS IN 
GERMAN

Dezhina T. P.
Khabarovsk State University of Economics and Law

The author considers the reasons for the appearance of an exces-
sive number of Anglicisms in the German language, analyzes dif-
ferent interpretations of the term “Anglicism”, notes the activities of 
language communities, presents a classification of Anglicisms. In 
this article, the author has made an attempt to analyze the time pe-
riods of the appearance of English loanwords. At present, English 
loanwords constitute the main stratum of borrowed vocabulary of 
the German language. Anglicisms act to some extent as a mark-
er of globalization, but at the same time the issue of the excessive 
number of English borrowings in the German language has always 
been the subject of discussions and debates in the scientific com-
munity, which led to one question: whether Britishisms contribute to 
the gradual decay of the German language, its deterioration, wheth-
er foreign borrowings lead to impoverishment or on the contrary to 
enrichment of the German language.

Keywords: anglicisms, pseudo- anglicisms, hybrid loanwords, lin-
guistic sign, foreign words.
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В современном мире существуют технические возможности 
для анализа данных и использования языка в образователь-
ных, профессиональных и компьютерных системах, для ав-
томатической обработки самого языка и его лексического 
значения и фонетического воспроизведения. Современные 
процессы в лингвистике происходят из-за тенденций глобали-
зации и возрождения языка и культуры. Информационные тех-
нологии переплетаются с науками, продвигая идею взаимодей-
ствия в различных областях с применением ИТ технологий, тем 
самым занимая ведущее место и в образовательном процессе. 
Особое внимание уделяется в применении информационных 
технологий в лингвистике, во взаимодействии ИТ и языка. Ин-
формационные технологии в лингвистике предлагают огром-
ные возможности студентам: изучать языки, применять знания 
в составлении докладов / презентаций и участвовать в раз-
личных конкурсах по написанию эссе, переводу уникального 
аутентичного материала, выступлению на конференции и уча-
стию в олимпиаде. В реализации образовательных стандартов 
студенты вузов совершенствуют коммуникативные компетен-
ций на иностранном языке, тем самым обеспечивая качествен-
ное выполнение профессиональных задач по межкультурному 
взаимодействию и пониманию в ситуациях иноязычного об-
щения в устной или письменной форме, а в последние годы 
посредством информационных технологий происходит приме-
нение и овладением такими компетенциями и навыками.

Ключевые слова и фразы: творческие задания; олимпиады; 
лингвистическая составляющая; информационные технологии 
в лингвистике; межкультурное взаимодействие; мотивирован-
ный подход.

Цель исследования заключается в определе-
нии лингвистической составляющей при подго-
товке заданий олимпиад и творческих конкурсов, 
необходимых для мотивированного подхода в из-
учении иностранных языков. Обучающий процесс 
направлен на формирование лингвистических на-
выков в соответствии с образовательным стан-
дартом, но определение качества языковой со-
ставляющей по средствам тестирования, провер-
ки контрольных работ и устного опроса пройден-
ного материала не всегда дает полную языковую 
картину освоения лексического материала у об-
учаемого [1, 34]. Тем не менее, сотрудничество 
с другими странами направляет весь обучающий 
процесс на совершенствование профессиональ-
ной компетентности студентов, необходимой для 
понимания деловой документации, языковой ре-
чи и лексики на иностранном языке. Все эти про-
цессы / действия распространены в социальных 
сферах, их влияние происходит из-за геополитики 
и глобализации, влияя так же на лингвистический 
аспект взаимодействия языка и сферы деятель-
ности [2, 133]. Лингвистическое воздействие язы-
ка, на профессионально- ориентированную компе-
тентность обучаемого, требуют тщательного изу-
чения.

Выраженная мотивация изучения иностранных 
языков, продвигает идею лингвистической пригод-
ности в той или иной сфере. Обучающиеся на фо-
не взаимодействия стран и углубленного интереса 
к языкам, принимает участие в различных языко-
вых творческих конкурсах и олимпиадах [4–7]. За-
мотивированные обучающиеся и преподаватели, 
пытаются решить основные задачи и цели таких 
конкурсов, одни путем их прохождения, другие –  
через подбор и составления заданий. В 2022 году 
мероприятия, связанные с языком, проходили под 
разными тематическими лозунгами:
• 42 межвузовская Олимпиада «Письменный 

перевод» в виртуальной обучающей среде 
СГУПС;

• Всероссийская Олимпиада (с международным 
участием) по английскому языку, проводимая 
Нижневартовским государственным универси-
тетом;

• VIII Всероссийская онлайн олимпиада с между-
народным участием «Культур и стран связую-
щая нить», СГУПС;

• Международная олимпиада по переводу об-
щественного политического текста (МО-
ПОПТ-2022) ноябрь 2022, Новосибирский госу-
дарственный технический университет;

• Всероссийский конкурс эссе на иностранном 
языке «Иностранный Язык -Дорога к профес-
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сиям будущего», Казанский Государственный 
Энергетический Университет;

• IV Межвузовский конкурс эссе на английском 
языке «Вопросы устойчивого развития гло-
бального общества: язык, культура, образова-
ние» (СГУПС);
Проанализировав все выше предложенные 

конкурсы и олимпиады, их название и направле-
ние, можно с уверенностью заявить о языковом 
многообразии лингвистической составляющей. 
Все они имеют очень характерную особенность 
именно для предложенного конкурса или олимпи-
ады, то есть лингвистическая составляющая бы-
ла и есть основой происходящего языкового ре-
шения. В одних олимпиадах проверялся уровень 
владения языком в разнообразных заданиях, име-
ющих социально значимые тематики; в других, 
все сводилось к пониманию построенного вопроса 
и выбора из предложенных вариантов [8–9]. Олим-
пиады по переводу предлагали очень интересные 
аутентичные тексты, стилистическая и лингвисти-
ческая значимость которых, давала огромный по-
тенциал передачи информации на родной язык, 
не искажая оригинал. Конкурсные задания, свя-
занные с написанием эссе, действительно требо-
вали от участника построение сложных грамма-
тических структур с преобладанием лексики всех 
частей речи, логического построения всей струк-
туры эссе и выводов. Это одно из самых сложных 
заданий, так как в образовательных программах 
не предусмотрено достаточное количество часов 
на обучение и оттачивание мастерства письмен-
ной коммуникации в форме написания эссе. В не-
которых образовательных учреждениях конкурсы, 
квесты и олимпиады проводятся по узкой темати-
ке, то есть по той области наук, которую изучают 
студенты. Самыми распространенными направ-
лениями считаются: юриспруденция, иностран-
ные языки, реклама и экология. Предложенный 
ниже вариант олимпиады базируется на лексики, 
применение, понимание и словообразование ее 
в прохождении каждого этапа (табл. 1).

Таблица 1. Лингвистическая составляющая во всероссийской 
олимпиаде на иностранном языке для технических 
специальностей на примере РГУПС

Этапы проведения олимпиады Наполняемость заданий

1. Написание эссе по предло-
женной теме «Цифровизации 
железнодорожного транспор-
та»

Отражение существующей мо-
дели ж.д., перспективы разви-
тия ж.д. с помощью цифро-
визации

2. Лексико- грамматический 
тест

Выполнение заданий разного 
уровня по инженерной тема-
тике ж.д.

3. Решение кейс-задания 
по ж.д.

Решение поставленной задачи 
в формате онлайн выступле-
ния

Лингвистической основой предложенной олим-
пиады стала железнодорожная тематика, которая 
заложена в образовательных программах по ино-

странному языку. Предложенные этапы отражают 
как языковые, так и профессиональные навыки 
решения различных задач: взаимодействие тех-
нических наук с изучаемым языком. Выполнение 
каждого этапа олимпиады требует глубоких зна-
ний в этих областях, а выполнение таких заданий 
разогревает интерес к изучению иностранного 
языка и специализированной подготовке.

Изучив новые тенденции использования циф-
ровых технологий в изучении языков, примене-
ние веб-помощников, чат-бот и многоязычные 
словари- переводчики, становится понятным линг-
вистическая составляющая в творческих зада-
ниях, так как она основывается не только на вы-
явлении углубленных знаний языка, но и как от-
ражение существующих знаний обучающегося 
в определенной области наук [3]. С одной сторо-
ны, проверяются знания языка со всеми лингви-
стическими, семантическими и фонетическими 
значениями и понятиями; с другой стороны, пе-
реплетение определенной области науки и языка 
предполагают демонстрацию профессиональных 
и языковых компетенций.
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THE LINGUISTIC COMPONENT OF CREATIVE 
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In the modern world, there are technical possibilities for data anal-
ysis and language use in educational, professional and computer 
systems, for automatic language processing and its lexical mean-
ing and phonetic pronunciation. Modern processes in linguistics are 
emerging due to the trends of the globalization and the interest of 
language and culture. Information technologies are intertwined with 
the sciences, promoting the idea of interaction in various fields us-
ing IT technologies, so they are occupying a leading place in the 
educational process. Particular attention is paid to the use of in-
formation technology in linguistics, in the interaction of IT and lan-
guage. Information technologies in linguistics offer great opportu-
nities for students: to learn languages, apply knowledge in writing 
reports / presentations and participate in various competitions for 
writing essays, translating unique authentic material, speaking at 
a conference and participating in the language Olympiad. In the im-
plementation of educational standards, university students improve 

their communicative competencies in a foreign language, thereby 
ensuring the high-quality performance of professional tasks in the 
intercultural interaction and understanding in situations of foreign 
language communication in oral or written form, and in recent years, 
through information technology, such competencies and skills are 
being used and mastered.

Keywords: creative tasks; olympiads; linguistic component; infor-
mation technologies in linguistics; intercultural interaction; motivat-
ed approach.
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Транскультурные произведения характеризуются особым 
культурным фоном, включающим элементы исконной и но-
вобретенной культуры их авторов и протагонистов –  трансми-
грантов. Важная составляющая таких текстов –  изображение 
быта исконной культуры личности, обладающей гибридной 
идентичностью. В статье анализируются бытовые реалии как 
один из важнейших способов языковой манифестации русско-
го быта в немецком транскультурном художественном тексте. 
Предлагается классификация функций реалий с учетом тран-
скультурности анализируемых текстов, описываются примеры 
использования реалий в различных произведениях современ-
ных немецкоязычных авторов- трансмигрантов и возможности 
декодирования реалий русского быта, чужих для немецкой 
читательской аудитории. На основе анализа делается вывод 
о переосмыслении дихотомии и смещении границ «свое –  чу-
жое» в анализируемом корпусе в корреляцию «свое отчужден-
ное –  чужое, которое становится своим».

Ключевые слова: немецкоязычная транскультурная литера-
тура, культурный фон произведения, автор- трансмигрант, ги-
бридная идентичность, функции реалии в художественном тек-
сте, бытовая реалия, корреляция «свое –  чужое».

Транскультурные произведения, т.е. произве-
дения, написанные авторами- трансмигрантами 
на языке новообретенной родины, характеризуют-
ся особым лингвокультурным фоном. Если в ин-
тралингвальном художественном тексте находит 
отражение, как правило, одна лингвокультурная 
общность, то транскультурный текст представля-
ет собой гибридизацию минимум двух лингвокуль-
турных общностей, отражая особые фрагменты 
национально- культурной картины мира. Эта спе-
цифика транскультурного текста стала в послед-
ние годы предметом многочисленных дискуссий, 
в т.ч. о «гибридной идентичности» героев и авто-
ров произведений и переосмыслении дихотомии 
«свое –  чужое» в трудах М. В. Тлостановой [6], 
О. Г. Сидоровой [5], Д. Киммих [13], Й. Лемана [14], 
Д. Хитцке [12] и др., в т.ч. в аспекте понимания 
и изображения исконной и новой родины протаго-
нистов (см. работы В. Вильмс [19], Н. Лушиной [15], 
М. Финкельштайн [11]). И поскольку транскультур-
ные произведения написаны на языке новообре-
тенной родины, целевая аудитория их авторов –  
представители лингвокультуры принимающей 
страны. Исконная же культура является «своей, 
но отчужденной» для автора- трнсмигранта и од-
нозначно «чужой» для читателя.

В немецкоязычном лингвокультурном про-
странстве немало примеров литературных текстов 
подобного рода. В статье анализируются произ-
ведения современных немецкоязычных авторов- 
трансмигрантов А. Бронски [8], Н. Веремей [18], 
Л. Горелик [9], О. Грязновой [10], К. Поладян [16]. 
Немецкий язык для них является неродным либо 
не единственным родным, т.к. они иммигрирова-
ли в Германию или являются детьми иммигран-
тов [17, с. 7]. Частью общего образа России как 
исконной родины в их произведениях является 
изображение русского быта, представляющего 
культурно- специфическую информацию. О. С. Ли-
ликович делит культурно- специфические едини-
цы в художественном тексте в зависимости от их 
функции на номинативные и функционально- 
коммуникативные. К первой группе она относит все 
виды реалий в их широком понимании, метафо-
ры, пословицы, идиомы. Группу функционально- 
коммуникативных единиц составляют прецедент-
ные тексты, вертикальный контекст и сюжет [4, 
с. 74]. Цель данной статьи –  рассмотреть реалии 
как важный способ языковой манифестации быта 
исходной культуры в литературных текстах немец-
коязычных авторов- трансмигрантов.

Теоретической основой анализа эмпириче-
ского материала послужили работы А. А. Крето-
ва, Н. А. Фененко, В. С. Виноградова, С. Влахова, 
С. Флорина, В. Коллера и др. В рамках существу-
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ющих классификаций реалий в данной статье ис-
пользуется термин В. С. Виноградова «бытовые 
реалии», который включает в себя обозначения 
предметов / явлений повседневной жизни (оде-
жда, еда, формы работы, деньги, музыкальные 
инструменты, народные гуляния и т.д.) [1, с. 104].

Важным для данного исследования представ-
ляется концепция реалии, разработанная в рам-
ках Воронежской переводческой школы. В тру-
дах А. А. Кретова и Н. А. Фененко предлагается ис-
пользовать термин «R-реалия» (от фр. Réalité) для 
обозначения явления внеязыковой действитель-
ности (предмета, артефакта), «С-реалия» (от фр. 
Culturel) –  для его культурного, т.е. идеального 
эквивалента сферы жизни социума (концепта) 
и «L-реалия» (от фр. Lexème) как средство номи-
нации этого концепта в языке (лексема), т.е. реа-
лии языковой действительности [2, с. 10]. Обще-
признанный термин «реалия» в теории А. А. Кре-
това и Н. А. Фененко сохраняется в качестве гипе-
ронима [7].

При анализе также использовалась классифи-
кация функций реалий в художественном тексте 
[7], модифицированная для транскультурного тек-
ста, согласно которой реалии в транскультурном 
художественном тексте выполняют следующие 
функции:
– функция воссоздания местного/национального 

колорита;
– функция воссоздания исторического колорита;
– функция эстетизации бытовой детали;
– символьная функция;
– ассоциативная функция;
– функция маркера исходной культуры;
– просветительская функция;
– функция формирования (культурного) клише 

[3].
Абсолютное большинство обнаруженных в тек-

стах бытовых реалий выполняет функцию вос-
создания национального колорита и, конечно же, 
функцию маркера исходной (чужой для читателя 
и родной, но отчужденной для протагониста и ав-
тора) культуры.

Некоторые представленные в анализируемых 
романах обозначения предметов и явлений по-
вседневной жизни России широко известны и лег-
ко расшифровываются немецкой читательской ау-
диторией как типично русские явления, такие как 
R -реалии Wodka, Kaviar, Borschtsch, Schaschlik 
и др. Встроенные в контекст, они создают опре-
деленные образы русской повседневной жизни. 
В следующем примере из романа Катерины По-
ладян «In einer Nacht. Woanders» представлена 
типичная стереотипизированная картина россий-
ских традиций употребления алкоголя, которая 
мыслима в любое время и в любом месте России:

„«Standard»-Wodka, immer noch der beste, sagt 
er [der russische Bekannte von Pjotr und potenzieller 
Käufer des Familienhauses] und stellt die Flasche auf 
den Tisch. Ein paar Gürkchen, Brot und Pilze wären 
gut, wenn Sie so etwas hätten, Mascha“ [16, с. 83–
84].

В цитате „Maria kann Borschtsch und andere 
komplizierte Suppen“ из романа «Schеrbenpark» 
Алины Бронски [8, с. 26] представлена мысль 
о том, что супы относятся к важным привычкам пи-
тания русских. Кроме того, здесь можно увидеть 
имплицитную характеристику русских женщин, ис-
кусных в кулинарном искусстве (в контрасте с нем-
цами). В обоих примерах повседневная жизнь пе-
редается через детали, поэтому здесь мы имеем 
дело с функцией эстетизации бытовой детали.

Дополнительная функция бытовых реалий –  
функция воссоздания исторического колорита –  
наблюдается в следующем фрагменте из романа 
Ольги Грязновой «Der Russe ist einer, der Birken 
liebt»:

„Damals bestand der Großteil unserer Ernährung 
aus ebendiesen Strömlingen und Kaviar, der illegal 
gefischt und verarbeitet wurde. Allerdings war weder 
Brot noch sonst etwas verfügbar, bis auf Strömlinge“ 
[10, с. 54].

Речь идет о воспоминаниях главной героини 
о ее жизни в Баку в начале 90-х годов XX века, 
незадолго до ее эмиграции в Германию из-за со-
бытий в Нагорном Карабахе. Российский чита-
тель легко распознает здесь аллюзию на совет-
ский культовый фильм 1969 года «Белое солнце 
пустыни».

В других регионах СССР икра воспринималась 
как дефицитный деликатес и «тайная валюта» для 
решения важных вопросов «в эпоху расцвета со-
циализма», что с горькой иронией вербализирует-
ся в следующей цитате из романа Лены Горелик 
«Die Listensammlung»:

„«Weißt du, wie viele Kaviardosen mich deine 
Schulzeit gekostet hat?», fragte Großmutter in re-
gelmäßigen Abschnitten. Kaviardosen, Pralinen, 
die heimliche Währung der blühenden UdSSR» [9, 
с. 13].

Особого внимания заслуживает реалия gezuck-
erte / gesüßte Kondensmilch (дословный перевод: 
«сгущенное молоко с сахаром / подслащенное 
сгущенное молоко»). Один и тот же русский про-
дукт (R-реалия «сгущенка, сгущенное молоко») 
передается авторами в немецком тексте по-разно-
му, поэтому мы находим разные L-реалии для од-
ной R-реалии, ср.: gezuckerte Kondensmilch у Али-
ны Бронски, gesüßte Kondensmilch у Катерины По-
ладян, просто Kondensmilch у Нелли Веремей.

Для всех авторов эта R-реалия является сво-
его рода мостом между страной их происхожде-
ния и новым домом, потому что сгущенное молоко 
с сахаром не просто существует как сладкое вос-
поминание детства, но и присутствует в их сегод-
няшней жизни как часть прежнего дома, стано-
вясь при этом С-реалией. Но во всех случаях это 
не признак интеграции в новой «культуре- мачехе» 
(«Stiefmutterkultur»), а своеобразный островок ис-
ходной, «материнской культуры» («Mutterkultur») 
и черта их «лоскутной идентичности» («Patchwork- 
Identität»).

37-летняя Маша, героиня романа Катерины 
Поладян, не чувствует себя дома ни в Берлине, 
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ни в Москве. Размышляя о том, где же ее дом, она 
рассказывает знакомому, что в Берлине тоже есть 
«Москва с типично русской кухней»:

„In Berlin gibt es auch ein Moskau. Ich wohne mit-
ten in Moskau. Auf dem Spielplatz erziehen russische 
Kindermädchen russische Kinder. Es gibt Schaschlik, 
russisches Bier, Schokoquarkriegel und gesüßte 
Kondensmilch, die ich als Kind löffelweise geges-
sen habe“ [16, с. 37].

Сгущенка ассоциируется у Маши с ее детством, 
тем самым перемещая читателей в Советский Со-
юз с его тогдашними традициями в еде.

У Алины Бронски временной и пространствен-
ный мост между двумя культурами строится через 
реалии немецкой действительности, релевантные 
прежде всего для российских мигрантов: russis-
cher Supermarkt. Непонятная немецким читателям 
R-реалия «сгущенка» передается описательно 
через gezuckerte Kondensmilch (сгущенное моло-
ко с сахаром), дополняется для лучшего понима-
ния эмоционально окрашенным ностальгическим 
пояснением („eine zu Sowjetzeiten mehr als Kaviar 
begehrte Süßpampe“) и завершается описанием 
процесса потребления блинчиков со сгущенкой, 
обычного для русской культуры питания:

„Im russischen Supermarkt um die Ecke hat sie 
[Maria] gezuckerte Kondensmilch entdeckt, eine zu 
Sowjetzeiten mehr als Kaviar begehrte Süßpampe, 
und da tunkt sie die zusammengelegten Pfannkuchen 
hinein.“ [8, с. 26].

Таким образом, Алина Бронски создает прав-
дивый, отчасти ироничный, но добродушный об-
раз одной из граней русской повседневной куль-
туры.

Сравнивая цитаты Катерины Поладян и Али-
ны Бронски, можно заметить, что первая звучит 
очень личностно, а вторая представляет все дис-
танцированно. Это соответствует авторскому сти-
лю и авторской интенции.

Кроме рассмотренного выше примера из ро-
мана „In einer Nacht. Woanders“ Катерины Поладян 
следует также упомянуть фрагменты из других 
произведений, содержащих характерные для Рос-
сии реалии, манифестирующие ситуации потреб-
ления алкоголя среди россиян. Саша, главная ге-
роиня романа Алины Бронски «Scherbenpark», так 
объясняет своему знакомому Фолкеру, почему она 
не пьет алкоголь:

„Keine Ahnung. Vielleicht liegt es daran, dass ich 
aus einem Land komme, in dem sich so viele zu Tode 
saufen“ («Понятия не имею. Возможно, это потому, 
что я родом из страны, где так много людей упива-
ются вусмерть») [8, с. 157].

Своим ответом Саша обобщает образ России 
и закрепляет существующий стереотип о России 
как о «стране с богатыми традициями выпивки». 
Ситуативно- идиоматическая реалия „sich zu Tode 
saufen“ («напиться до смерти/ упиться вусмерть») 
в этом контексте и в тексте в целом выполняет 
функции маркера исконной культуры, формиро-
вания национального колорита. И на наш взгляд, 
можно также говорить о символьной функции 

и функции формирования клише, где пьянство 
становится символом русских как нации.

Вспоминая о праздниках в детстве, героиня Ка-
терины Поладян подчеркивает частотность и раз-
нообразие поводов для празднования:

„Ein Namenstag, das Neujahrfest nach dem alten 
Kalender, die Geburt eines Nachbarkindes oder ein 
tragischer Tod im Dorf oder im Nachbardorf –  Anlässe 
fanden sich immer“ [16, с. 37].

В этом списке немецкий читатель вряд ли смо-
жет отфильтровать и интерпретировать «Новый 
Год по старому стилю» (что подтвердил опрос не-
мецких коллег- германистов и студентов). Одна-
ко для любого россиянина значение этой реалии 
понятно, и сам неофициальный праздник весьма 
популярен в нашей стране. Очевидно, что точной 
«расшифровки» этой реалии от немецкого чита-
теля не ожидается, и она остается затемненным 
маркером чужой культуры, удобным средством 
создания национального колорита России и слу-
жит для того, чтобы показать «инаковость» чужой 
культуры.

Использование в тексте бытовых реалий, обо-
значающих технические устройства, призва-
но, прежде всего, выполнить функцию воссоз-
дания местного и исторического колорита. Der 
Kühlschrank ZIL MOSKWA (холодильник ЗИЛ МО-
СКВА), die Zenit- Kamera (камера «Зенит» –  са-
мая известная марка фотоаппарата в СССР), der 
Moskwitsch («Москвич» –  советская марка автомо-
биля) переносят читателя в Советский Союз 70–
80-х годов. Отметим, однако, что работа с анали-
зируемыми текстами в молодежных группах сту-
дентов из России и Германии показала, что моло-
дым поколениям обеих стран эти R-реалии в ос-
новном чужды и являются для них историзмами. 
Они воспринимаются молодежью как деталь, 
не особенно важная для понимания текста, в отли-
чие от старшего поколения, для которого эти поня-
тия актуальны и рассматриваются как важные сиг-
налы о временной и локальной ситуации происхо-
дящего в произведении, перенося их во времена 
их юности. Для этой целевой аудитории вышеу-
помянутые L-реалии, как текстовые представите-
ли R-реалий, становятся С-реалиями и выполня-
ют функцию эстетизации бытовой детали. Данная 
функция реализуется и в так называемых ситуа-
тивных реалиях, которые не воспринимаются как 
таковые без контекста. Ярким примером служит 
описание пульта дистанционного управления, за-
ботливо упакованного в полиэтиленовую пленку 
в родительской квартире главной героини у Ольги 
Грязновой: „Die Fernbedienung war in Klarsichtfolie 
eingewickelt“ [10, с. 52].

Для манифестации особенностей проживания 
на исконной родине используются как описатель-
ные структуры, вертикальный контекст, сюжет 
(в терминах О. С. Лиликович), так и номинативные 
единицы –  реалии терминологического характера. 
Ярким примером первого типа языковой манифе-
стации служит фрагмент текста «Berlin liegt im Os-
ten“ Нелли Веремей:
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„Die Menschen erscheinen mir immer zusammen 
zu sein wie die Beeren bei den Weintrauben. Einsam-
keit war ein rares Gut in den übervölkerten Räumlich-
keiten…“ [18, с. 12].

Пресловутые «коммуналки» с общей кухней 
на несколько хозяев в анализируемых текстах ча-
сто передаются описательно. Иными словами, для 
российской/советской C-реалии не используется 
немецкоязычная L-реалия, происходит своеобраз-
ный «культурный описательный перевод» с уче-
том целевой читательской аудитории:

«Oder war die prachtvolle Maschine [Kühlschrank 
ZIL MOSKWA] für kommunale Küchen konzipiert?“ 
[18, с. 45].

Идея скученности и общего коридора в комму-
нальной квартире эксплицируется в произведении 
Лены Горелик «Die Listensammlung»:

„Wie viel war viel Platz? Mehr als ein Badezimmer? 
Und wenn sie (die Maschine) nicht ins Badezimmer 
passte, wo stellte man sie dann hin? In den Flur ja 
wohl nicht, da würden die Nachbarn schimpfen. Wobei 
er sich nicht sicher war, ob die Menschen drüben auch 
in Kommunalkas lebten. Vielleicht hatten sie alle Ein-
zelwohnungen?“ [9, с. 42].

Благодаря контексту (общий коридор, соседи 
по квартире) и противопоставлению лексем Kom-
munalkas и Einzelwohnungen немецкий читатель 
может корректно декодировать реалию «комму-
налка».

Использование реалии Baracke в воспоминани-
ях я-рассказчика Нелли Веремей позволяют чита-
телю получить представление об условиях прожи-
вания в советском городе в 50-е годы прошлого 
века:

„In den fünfziger Jahren zog die Familie aus dem 
Dorf in die Stadt, wo Oma zwei Zimmer in einer stein-
ernen Baracke zugewiesen bekam“ [18, с. 99].

Созданию исторического колорита советского 
периода в следующем примере способствует ре-
алия Papirossy («папиросы»), которую использует 
я-рассказчик Нелли Веремей при описании участ-
ников праздничного застолья:

«Es sind die Onkel mit den weißen Hemden und 
den beißenden Papirossy» [18, с. 12].

Отметим, что «чуждость» L-реалии для немец-
кого читателя достигается в т.ч. через нетипичную 
для немецкого, но свой ственную русскому форму 
множественного числа «–ы», передаваемую в не-
мецком тексте буквой «y». В данном контексте ре-
алия Papirossy выполняет также функцию эстети-
зации бытовой детали.

Подводя итог, можно констатировать, что «рус-
ский быт» в анализируемых произведениях –  это 
клубок представлений, сформированных, во-пер-
вых, личным опытом авторов- трансмигрантов, 
во-вторых, обусловленных интенцией и сюжетом 
книги. Это отвечает авторскому замыслу –  оха-
рактеризовать через повседневные ситуации пер-
сонажей романа и их окружение в конкретной 
культурно- исторической ситуации.

Реалии играют значительную роль в создании 
культурного фона художественного транскультур-

ного произведения. Преобладающее большинство 
проанализированных бытовых реалий относятся 
к национальным. В рамках временного деления 
были выявлены отдельные историзмы в подгруп-
пах «имущество» (технические приборы, жилище). 
Большинство из них можно отнести к советизмам, 
характеризующим эпоху социализма 50–80-х го-
дов XX века.

С учетом транскультурного характера произве-
дения бытовые реалии не укладываются в традици-
онные рамки местного деления на «свои» и чужие», 
т.к. сюжет разворачивается с учетом гибридной 
идентичности протагонистов, вследствие чего рам-
ки «свое –  чужое» сдвигаются, образуя необычные 
точки пересечения. Позиция «свое» (реалии искон-
ной родины) для автора и его героя- трансмигранта 
трансформируется в «свое, но отчужденное», 
а позиция «чужое» (реалии новообретенной роди-
ны) –  в «чужое, которое становится / должно стать 
своим». Для немецкого читателя при этом рамки 
«свое –  чужое» остаются неизменными, что в ря-
де случаев ведет к трудностям в декодировании 
значения реалии и понимания смысла (фрагмента) 
текста. Тем самым подтверждается лингвокульту-
рологический постулат о том, что один из основных 
принципов изображения иной действительности –  
позиция дистанцирования, непонимания.
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LINGUISTIC MANIFESTATION OF «RUSSIAN 
EVERYDAY LIFE» IN A TRANSCULTURAL WORK

Kulpina L. Yu., Shcherbina S. Yu.
Pacific National University

Transcultural literature is characterized by a special cultural back-
ground, which includes elements of the original and newly acquired 
culture of their authors and transmigrant protagonists. An impor-
tant component of such literary texts is the description of the way 
of life and daily routine of the native culture of a person who later 
acquires a hyphenated identity. The article analyzes Russian realia 
(culture- specific elements) as one of the most important ways of 
linguistic manifestation of the Russian way of life in the German- 
language transcultural literary text. Realia are classified according 
to their functions, taking into account the transculturality of the ana-
lyzed texts. Тhe author gives some examples of their use in works of 
modern German- speaking authors- transmigrants and analyzes the 

possibility of decoding the realia of Russian life, alien to the German 
readership.

On the ground of the analysis, a conclusion is made about rethink-
ing the dichotomy and shifting the boundaries in relationship be-
tween «home» and «foreign» in the analyzed texts into the correla-
tion of «one’s alienated –  alien that becomes one’s own».

Keywords: German- language transcultural literature, cultural back-
ground of a literary work, transmigrant author, hybrid identity, func-
tions of realia in a literary text, everyday realia, relationship between 
«home» and «foreign».
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В статье рассматриваются фоностилистические средства рус-
ского языка и их роль в поэтическом тексте. Установлено, что 
фонетические средства стилистики в современном поэтиче-
ском тексте выступают в качестве частотности фонем, звуко-
вых повторов, звукопередачи, использовании рифм и других 
приемов. Автор приходит к выводу о том, что изучение худо-
жественного произведения с точки зрения фоностилистики 
играет особую роль постольку, поскольку анализ использова-
ния фонетических средств в тексте стихотворения, звуковое 
сопровождение, стилистическое значение подтекста помога-
ет раскрыть идейный замысел автора и понять эстетическую 
и эмоциональную глубину произведения. В заключении автор 
отмечает, что одним из необходимых условий эффективности 
организации современного поэтического текста является пра-
вильное звуковое сопровождение, оформление речи, произ-
ношение языковых единиц в соответствии с установленными 
орфоэпическими нормами и правилами. Обосновывается, что 
подача материала читателю, как и культура речи говорящего 
зависит от знания и правильного использования законов зву-
кового оформления речи, которая предполагает овладение 
не только умением строить орфоэпически правильную речь, 
но и овладение знаниями о стиле языка, в частности о функ-
циональном стиле и стилистике языка. В статье особое вни-
мание уделяется анализу использования фоностилистических 
средств на примере поэзии Л. Рубальской и В. Полозковой.

Ключевые слова: фоностилика, фоностилистические при-
емы, фоностилистические языковые средства, поэтический 
текст, поэзия, стихотворение.

В современном языкознании актуальным явля-
ется изучение звуковых речевых проблем, основ-
ным направлением которого является когнитив-
ный подход к слушателю, изучение человека как 
системы обработки информации и его поведения 
должны быть выражены в терминах восприятия, 
обработки, памяти, применения к речи. (познание, 
т.е. познавательное деятельность есть акт получе-
ния, представления и создания информации), т.е. 
звуково- зрительные средства, сознательно ока-
зывать воздействие.

Языкознание подробно изучает все изменения, 
происходящие в языке. Это связано с необходи-
мостью общества, которое всегда уделяло особое 
внимание развитию науки и изучению ее проблем 
в целях обеспечения собственного развития. Ска-
занное обуславливается тем, что язык –  это важ-
нейшая составляющая национальной культуры, 
а речь –  средство постижения духовности, фило-
софии и истории народа.

Человеческий язык как инструмент рецептив-
ности и выразительности широко обсуждается 
в литературе [6]. Поэтому большое значение при-
обретает исследование такого свой ства языка как 
стимулировать, подталкивать или заряжать энер-
гией человека или группу людей.

Фоностилистические языковые средства явля-
ется наиболее широко используемой синтаксиче-
ской и стилистической фигурой в языке поэтиче-
ских и публицистических произведений, выступая 
как способ их организации. Звук –  повторяющая-
ся форма слова, в которой в художественной речи 
повторяются одни и те же или сходные слоги, или, 
другими словами, слово, образованное повтор-
ным употреблением одного и того же слова и вы-
ражающее такие значения, как множественность, 
непрерывность.

Обобщая теоретические воззрения, мнения 
о фоностилистике, результаты прошлых и настоя-
щих исследований, принимая во внимание и обо-
гащая теоретические взгляды ученых, мы можем 
делают вывод о том, что фоностилистика всегда 
исходит из желания общаться. Это раздел, изуча-
ющий варианты произношения языковых единиц 
и законы действия в коммуникативных процессах 
и ситуациях, в этом смысле, ограничивается опре-
деленным типом контекста, анализирует различ-
ные ситуации в речи для выявления фонетических 
знаки и классифицируют их по функциям.

Языковые функции можно разделить на две ос-
новные формы: разговорная язык и письменный 
язык. Ученые выделяют ряд функциональных сти-
лей письменного языка, такие как художествен-
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ный стиль, публицистический стиль, газетный 
стиль, стиль официальной документы и научная 
проза, имеющие четко различимую лексическую 
и синтаксические особенности. Помимо несколь-
ких разрозненных исследований ораторского ис-
кусства и разговорные стили, стили разговорного 
языка еще не единогласно определены, хотя мы 
хорошо осведомлены о фонетических различиях 
между, скажем, непринужденная беседа и офици-
альный обмен мнениями.

Внимательное изучение речевых характерис-
тик одного и того же человек легко обнаруживает, 
что каждый носитель языка, как и автор произве-
дений, использует несколько разновидностей при-
емов. Каждая из этих разновидностей может отли-
чаться использованием словарных единиц и грам-
матических структур, но, безусловно, самые по-
разительные различия носят фонетический харак-
тер [5, с. 94]. Иногда эти разновидности различа-
ются только фонетически, тем не менее их легко 
определили все носители языка.

Изучение фонетических стилей породило но-
вую ветвь фонетика- фоностилистика, которая 
занимается идентификацией стилеобразующие 
средства, т.е. фонетические признаки, позволя-
ющие носителю языка интуитивно различать раз-
ные стили произношения. Задачей фоностили-
стики является изучение звуковых аспектов речи, 
звуковой организации текста, звуковых эффектов 
в художественном произведении [4, с. 68]. Фонети-
ческие средства стилистики –  частотность фонем, 
звуковые повторы, звукопередача, использование 
рифм.

Фоностилистическая система того или иного 
языка представляет собой сочетание стилисти-
ческих свой ств звуковых (фонетических) единиц 
язык. Звуковые (фонетические) единицы язы-
ка выполняют стилистические функции. маркеры 
стилей произношения, или фонетических стилей. 
Стилистические свой ства звуковых систем двух 
или более языков предполагают выявление межъ-
языковых соответствующих средств выражаю-
щие стилистическую окраску языковой единицы 
на звуковом уровне.

Вариантные единицы языка, различающиеся 
по произношению и стилистике, окраске, по пра-
ву можно рассматривать как фоностилистические 
единицы –  стили на фонетический уровень языка, 
или фоностили [1]. Фоностилем могут быть фоно-
варианты слов и словосочетаний (как произноси-
тельные, акцентные, сингармонические, тональ-
ные), так и типы интонационных структур и др. 
просодических единиц на уровень высказывания 
и текста в целом.

Произношение, нетрадиционное с точки зре-
ния орфоэпических норм, создает особый эффект 
его восприятия: как признак неграмотности или 
неграмотная речь, стилистический прием, нели-
тературный (просторечный или диалектический) 
произношение, речь иностранца и т.д. Такое про-
изношение, при наличии признака повторяемо-
сти или регулярности, например, в том или ином 

сфере общения, приобретает способность к ассо-
циированию, помимо значения слова, с речевой 
ситуацией. В результате этого звуковые элемен-
ты могут содержать в той или иной степени ин-
формацию стилистического и коммуникативно- 
прагматического характера, например, о ситуации 
общения, о территориальной и социальной при-
надлежности носителей языка, функционально- 
стилистической окраске речи, исторической и вре-
менной обусловленности функционирование язы-
ковых единиц и др.

Фоностили образуются с помощью фоности-
листических средств –  отрезков и надсегмент-
ных единиц языка, их свой ства и фонетические 
модификации, яркость его стилистической окра-
ски зависит от степени вероятность появления 
фоностиля в речи. Различная вероятность появ-
ления фоностиля в некоторых функционально- 
стилистических разновидностях речи, их разная 
информативность делает эти единицы фоности-
листическими [3, с. 78].

Уникальность единиц в разно системных язы-
ках является ключевым фактором различий в фо-
ностилистические единицы звукового строя. Ин-
вентаризация фонетических средств выражения 
стилистическая окраска языковых единиц прояв-
ляется при произношении вариантов слов, слово-
сочетаний и выражений. Ключевые задачи фоно-
стилистики определяются выявление как стили-
стически немаркированных, так и стилистически 
маркированных единицы плана выражения на фо-
ностилистическом уровне [1, с. 67].

Фоностилистические средства и методы их ис-
пользования имеют серьезные различия, приводя-
щие к разным результатам. Основные обстоятель-
ства действительности, вызывающие фонетиче-
ские модификации связаны со следующими осо-
бенностями: цель речи (которой может быть на-
ставление, информирование, убеждение, расска-
зывать, болтать и т.д.; степень спонтанности речи 
(неподготовленная речь, подготовленная речь 
и др.); характер обмена, т.е. использование фор-
мы речи, которая может либо предложить только 
слушать, либо и слушать, и обмениваться замеча-
ниями (лекция, дискуссия, беседа и др.).; социаль-
ные и психологические факторы, определяющие 
степень формальности речи и выражаемых уста-
новок (дружеская беседа с близкими друзьями, 
ссора, официальный разговор 3 др.).

Изучение художественного произведения 
с точки зрения фонетики играет особую роль по-
стольку, поскольку анализ использования фоне-
тических средств (мелодии, ритма, темпа, тона, 
акцента, темпа речи, употребления определенных 
звуков) в текст, звуковое сопровождение, стили-
стическое значение подтекста помогает раскрыть 
идейный замысел автора и понять эстетическую 
и эмоциональную глубину произведения.

Звукосмысловые отношения привлекают вни-
мание лингвистов с давних пор. Данные отноше-
ния находят отражение в том числе в поэзии, в ко-
торой поэт пытается создать тему и настроение, 
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с которой связаны все его слова. Это обуславли-
вает то, что его слова не случайно мотивированы. 
Тем не менее, они выбраны, чтобы иметь опреде-
ленный эффект со стороны слушателя, чтобы вы-
звать широкой спектр и диапазон эмоций по отно-
шению к его теме. Правильный выбор звуков и их 
сочетание –  одно из способ этой творческой ра-
боты.

Подход к такому творчеству задача фоностили-
стического анализа. Рассмотрение фоностилисти-
ческих, а точнее ритмико- интонационных особен-
ностей возможно на примере поэзии Л. Рубаль-
ской, В. Полозковой и др.

Олицетворяя счастье, Л. Рубальская в своем 
стихотворении «Сегодня  кто-то продавал на пере-
крестке счастье» предполагает, что смысл в том, 
что это очень крошечная и хрупкая вещь. Автором 
делается акцент не только на фонетических и сти-
листических особенностях, таких как аллитера-
ция, ассонанс или рифма, а также включает в се-
бя наличие согласных и гласных и их последова-
тельность, которая создает музыкальный тон, ко-
торый мотивирует эмоции. Особенно этот тон про-
слеживается в строчке «И улыбался белый снег, 
и небо. Мир смеялся. Нашелся все же человек, что 
счастьем не кидался». Автором также использу-
ются уменьшительно- ласкательные формы («ко-
мочек», «брошюрку», «кисточек» и др.), что вы-
зывает только светлые, добрые и нежные эмоции 
при прочтении. В то же время чередование этих 
форм со словами «комок», «стуже», «скуке» зада-
ет стихотворению грустный фон, который застав-
ляет задуматься об истинно ценных в жизни ве-
щах. Таким образом, изменение звуковой картины 
приведет к изменению «эмоций». Важно отметить 
использование автором рифмы, которая придает 
красоту звучания написанным строкам.

В стихотворении «Не хочу я стареть» Л. Рубаль-
ская активно использует аллитерацию, связанную 
с фонетическим повторением звуков «з» и «ж», 
которые выражают возмущение, сопротивление 
и упорство автора. Фоностилистический окрас 
стихотворению придает большое количество вос-
клицаний, которые говорят о важности мыслей ав-
тора и своего рода «крике души».

Особенно ярко также можно проследить ис-
пользование фоностилистических языковых 
средств в поэзии В. Полозковой. Например, в сти-
хотворении «Все могут короли» автор активно 
использует такой прием как эпифора, связанный 
с повторением конечных звуков: «трюмо- дерьмо-
ярмо» или «мертвецом- слепцом». Данный прием 
придает мелодичность стихотворению. Рифма, ис-
пользуемая В. Полозковой, оформляет стих в еди-
ное звучание, тем самым оформляя его и органи-
зуя. Особенностью данного стихотворения являет-
ся то, что автор вставляет в него фразы на англий-
ском языке, что также привлекает внимание чита-
теля и формирует настроение, которое несет в се-
бе используемый язык и его акцент. Автор также 
активно использует звуковой повтор, например, 
«…ни черта, ни черта…». Данный прием подчер-

кивает настроения автора и героя стихотворения, 
которое говорить о трудности жизненного пути.

Произведенный анализ показывает, что авто-
рами активно используются различного рода фо-
ностилистические приемы, которые придают зву-
чание и мелодичность стихотворениям, выделяют 
наиболее важные мысли. Наиболее важным на-
значением фоностилистических языковых средств 
является то, что они выступают как способ органи-
зации современного поэтического текста. Фоно-
стилистический анализ означает извлечение ха-
рактерных фонетических особенностей что вносит 
свой вклад в тему стихотворения, опираясь на се-
мантику, чтобы показать значение такого исполь-
зования и подчеркнуть познавательную цель, сто-
ящую за этим. Это связано с тем, что «фоностили-
стика и ее средства наиболее полно реализуются 
в художественном стиле, анализ текстов художе-
ственных произведений показывает, каким обра-
зом она функционирует и возможно ли говорить 
о функции фоностилистики как о механизме ком-
муникации» [2, с. 453].

Одним из необходимых условий эффективно-
сти не только речевого общения людей, но и ор-
ганизации современного поэтического текста 
является правильное звуковое сопровождение, 
оформление речи, произношение языковых еди-
ниц в соответствии с установленными орфоэпиче-
скими нормами и правилами. Подача материала 
читателю, как и культура речи говорящего зависит 
от знания и правильного использования законов 
звукового оформления речи, которая предполага-
ет овладение не только умением строить орфоэпи-
чески правильную речь, но и овладение знаниями 
о стиле языка, в частности о функциональном сти-
ле и стилистике языка.
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PHONOTYLISTIC LANGUAGE MEANS AS A WAY TO 
ORGANIZE A MODERN POETIC TEXT

Lukankina T. A., Shchuklina T. Yu.
Kazan (Volga Region) Federal University

The article deals with the phono- stylistic means of the Russian lan-
guage and their role in the poetic text. It has been established that 
the phonetic means of stylistics in the modern poetic text act as 
the frequency of phonemes, sound repetitions, sound transmission, 
the use of rhymes and other techniques. The author comes to the 
conclusion that the study of a work of art from the point of view of 
phono- stylistics plays a special role insofar as the analysis of the 
use of phonetic means in the text of a poem, the sound accompa-
niment, the stylistic meaning of the subtext helps to reveal the au-
thor’s ideological intention and understand the aesthetic and emo-
tional depth of the work. In conclusion, the author notes that one of 
the necessary conditions for the effectiveness of the organization of 
a modern poetic text is the correct sound accompaniment, the de-
sign of speech, the pronunciation of language units in accordance 
with the established orthoepic norms and rules. It is substantiated 
that the presentation of material to the reader, as well as the culture 
of the speaker’s speech, depends on the knowledge and correct use 

of the laws of sound design of speech, which involves mastering not 
only the ability to build orthoepically correct speech, but also mas-
tering knowledge about the style of the language, in particular about 
the functional style and stylistics of the language. The article pays 
special attention to the analysis of the use of phono- stylistic means 
on the example of the poetry of L. Rubalskaya and V. Polozkova.

Keywords: phonostylistics, phonostylistic devices, phonostylistic 
language means, poetic text, poetry, poem.
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Переводческие стратегии передачи смыслов сокращений в англоязычных 
названиях кинокартин на русский язык

Моктар Алия
аспирант, Российский университет дружбы народов
E-mail: moctar.alia@mail.ru

Сокращения являются важным аспектом перевода любого тек-
ста, в котором они содержатся. Необходимо использовать точ-
ный эквивалент в языке перевода, если таковой уже имеется. 
А в случае его отсутствия необходимо знать, как расшифровы-
вается каждая единица и подобрать им подходящий перевод 
с учётом разных лексических и семантических особенностей 
языка перевода. Фонетический акроним представляет собой 
слово, являющееся сокращением, произносящийся слитно, 
в отличие от аббревиатур, которые произносятся «по буквам». 
Некоторые акронимы имеют заранее обдуманный порядок 
инициалов, указывающий на определенное слово. Такие заго-
ловки требуют не только правильный перевод инициалов акро-
нима, но и творческий подход. Главной целью заголовка ки-
нофильма является его рекламное продвижение, а вторичной 
целью выбора названия фильма является лаконичная переда-
ча главной идеи киноленты. В настоящей статье предлагаем 
рассмотреть русский перевод названий наиболее популяр-
ных и успешных современных англоязычных художественных 
фильмов, содержащих сокращение в их названиях, сравнивая 
название в исходном языке с его переводом для анализа и вы-
явления переводческих стратегий и способов его продвижения 
с помощью заголовка.

Ключевые слова: переводческие стратегии, сокращение, эк-
вивалент, перевод, лексические особенности, исходный язык, 
язык перевода.

Название фильма –  это сжатое представление 
кинокартины, содержащее информацию о предпо-
сылке и жанре фильма. Знакомство потенциаль-
ного зрителя с кинокартиной начинается именно 
с его названия. Согласно словам Петровой Н. Ю., 
название является своеобразным залогом успеха, 
и его эффективное восприятие сразу сказывает-
ся на кассовых сборах [Петрова 2009]. Перевод-
чик должен разглядеть семантическую многомер-
ность названия фильма в исходном языке с целью 
передачи одинакового (или максимально прибли-
зительного) видения и тональности оригинального 
названия целевой аудитории, ввиду этого, назва-
ние фильма следует изучать как сложную языко-
вую единицу.

Глобальная популярность американского кине-
матографа влечёт за собой растущий спрос на пе-
ревод фильмов и прежде всего их названий. Роль 
названия фильма, в дальнейшей судьбе кинолен-
ты, очень схоже с именем человека, ведь первое 
впечатление о человеке складывается на основе 
звучания его имени и тем, с чем оно ассоцииру-
ется у адресата. Выбор названия фильма реша-
ет судьбу киноленты, а точнее, отражается не его 
кассовые сборы. Оно создаёт первое и последнее 
(или даже решающее) впечатление у потенциаль-
ного зрителя.

Как известно, при первичном беглом просмо-
тре потребитель тратит на «знакомство» с мате-
риалом в среднем 1,5–2 секунды. Именно за это 
время человек решает, представляет ли для не-
го интерес заявленная тема. Это значит, что за-
головок должен быть написан не только грамот-
но с точки зрения литературного языка, но и с ис-
пользованием специальных приемов [2].

По словам Турнье, существует до тридцати ти-
пов сокращений [3]. Формирование сокращений 
следует определенным шаблонам, но в настоя-
щей статье мы рассматриваем современные ки-
ноленты, в названиях, которых содержится один 
из трёх релевантных для данного исследования 
видов сокращений, а именно инициальные аб-
бревиатуры, фонетические акронимы и обраще-
ния (или титулы). Для начала стоит отметить раз-
ницу между этими сокращениями. Фонетический 
акроним представляет собой слово, являющееся 
сокращением, которое можно произнести слитно, 
в отличие от других видов аббревиатур, которые 
произносятся «по буквам». Некоторые акронимы 
имеют заранее обдуманный порядок инициалов, 
указывающий на определенное слово, что значи-
тельно усложняет поиск подходящего по звучанию 
перевода для названия фильма.
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По скольку сокращения (акронимы и аббреви-

атуры), присутствующие в заголовке фильма сра-
зу обращают на себя внимание своей загадочно-
стью или недосказанностью, например: D-Tox, P.S. 
I love you, JFK., Их выбор, в качестве названия ки-
ноленты, может стать успешным маркетинговым 
ходом.

Проблема перевода названий фильмов также 
связана с пересечением художественного и ком-
мерческого дискурсов. Перед переводчиком стоит 
сложный выбор между верностью оригинальному 
названию и поиском абсолютно нового названия, 
раскрывающий содержание фильма, его жанр, ав-
торский замысел, а также с расстановкой приори-
тетов, таких как рекламных/коммерческих целей 
[4]. По мнению К. Норда, настаивать на «дослов-
ном» переводе оригинального названия неэффек-
тивно; кроме того, в кино индустрии существует 
множество аргументов против дословного перево-
да [5].

Также необходимо подчеркнуть, что поиск на-
звания фильма с учётом языковых и культурных 
особенностей разных аудиторий является резуль-
татом коллективного творчества. В этом процес-
се с разной степенью влияния на результат мо-
гут принимать участие сразу несколько перевод-
чиков, дистрибьюторских компаний и рекламных 
агентств. Последнее слово, как правило, остаёт-
ся за ними [5]. Тем не менее, переведённое назва-
ние должно соответствовать определённым обя-
зательным критериям. Очень важно, чтобы назва-
ние было понятно целевой аудитории, оно долж-
но иметь логическую связь с сюжетом фильма 
и, не менее важно, оно должно привлекать зрите-
лей к его просмотру [6].

В некоторых случаях полное осмысление за-
головка возможно в мега контексте, на широком 
историко- филологическом фоне, т.к. многие за-
главия содержат аллюзии и требуют от читателя 
специального знания, например, мифологии или 
истории [7].

Существует множество широко используемых 
сокращений с различными трактовками. Выбор 
подходящего эквивалента в процессе перево-
да зависит от контекста. К примеру, «CD» может 
означать, в переводе с английского языка, ком-
пакт-диск или же депозитный сертификат. В на-
званиях кинофильмов нередко встречаются со-
кращения, интерпретация которых зависит от кон-
текста. (Таб. 1).

В первом примере английское сокращение 
«St.» переводится как улица, однако дистрибью-
торы предпочли сохранить иностранный оттенок 
на переводящем языке, транслитерируя присут-
ствующее в исходном языке сокращение «St.» 
кириллицей, но без сокращений, т.е. «стрит» 
(от англ. street –  улица). Помимо транслитерации 
одного элемента оригинального названия филь-
ма конечный перевод на русский язык был вы-
полнен в результате калькирования всех элемен-
тов исходного названия киноленты на англий-
ском языке.

Таблица 1. Примеры расшифровки сокращений на английском 
языке фильмов

Название фильма 
и год выпуска

Расшифровка со-
кращения на ан-
глийском языке

Название филь-
ма в российском 

прокате

Mulberry St. (2006) Street Малберри- стрит

Miracle at St. Anna 
(2008)

Saint Чудо святой Анны

В то время как во втором примере английское 
сокращение «St.» переводится как святая. Несмо-
тря на предлог места «at», присутствующий в ис-
ходном языке, и указывающий на определенную 
локацию, название военного фильма было пере-
ведено как «Чудо святой Анны». Дело в том, что 
события данного фильма происходят в маленькой 
итальянской деревне, носящей название Святая 
Анна. Перевод названия обсуждаемой кинокарти-
ны является косвенным (непрямым) и придающим 
некий духовный оттенок.

Следует также заметить, что некоторые сло-
ва, ассимилированные в лексике и часто пишу-
щиеся с маленькой буквы, являются ничем иным 
как акронимами, образовавшимися из несколь-
ких слов или научных терминов. Ярким приме-
ром этого явления в языке может послужить сло-
во «лазер» (от англ. laser). Расшифровка элемен-
тов данного акронима на английском языке: Light 
Amplification by Stimulated Emission of Radar (рус. 
усиление света за счет повышенного излучения 
радара). А в этой же расшифорвке слова «лазер» 
присутствуетещё один скрытый акроним. Слово 
«радар» (от англ. radar) является сокращением 
от Radio Detection and Ranging (рус. Радиообнару-
жение и ранжирование).

Как подчеркивает Н. Н. Лопатникова, «рассма-
тривать аббревиацию наряду с другими способа-
ми словообразования можно лишь с некой ого-
воркой. Ведь в процессе аббревиации образуются 
не столько новые слова, сколько варианты (зача-
стую это стилистические варианты) уже существу-
ющих слов» [8]. Действительно, «любая аббревиа-
ция выступает сначала как вариант уже существу-
ющего слова или словосочетания, и только впо-
следствии она может приобрести характеристики 
самостоятельного слова и перейти в разряд обыч-
ных, независимых от контекста слов» [9].

Рассмотрим несколько примеров заголовков 
кинопродуктов с сокращениями, используемыми 
в повседневной речи с приобретенными характе-
ристиками самостоятельного слова (Таб. 2).

Для наглядности можно рассмотреть название 
фильма I.Q. (1994), который уже ассимилировался 
в современном русском языке под транскрипцией 
«айкью», не задумываясь о расшифровке иници-
алов данной аббревиатуры. Однако этот фильм 
вышел в российский прокат для целевой аудито-
рии ХХ века под названием с детальной расшиф-
ровкой его элементов «коэффициент интеллек-
та», поскольку на тот момент в русском языке ещё 
не было данного неологизма. Термен «айкью» во-
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шёл в повседневную речь немного позже, поэто-
му для успешного продвижения кинопродукта дис-
трибьюторы решили выпустить киноленту в рос-
сийский кино прокат под названием с детальной 
расшифровкой его элементов, минимизируя риск 
провала кино продукта на кассовых сборах.

Таблица 2. Примеры заголовков кинопродуктов

Название фильма 
и год выпуска

Расшифровка со-
кращения на ан-
глийском языке

Название филь-
ма в российском 

прокате

I.Q. (1994) intelligence quotient Коэффициент ин-
теллекта

UFO: It Is Here 
(2016)

Unidentified Flying 
Object

НЛО: Вот оно

S.W.A.T. (2003) Special Weapons 
and Tactics

S.W.A.T.: Спецназ 
города ангелов

LOL (2012) Laughing Out Loud Лето. Одноклассни-
ки. Любовь

В качестве второго примера сокращений, во-
шедших в нашу повседневную речь, как вариант 
синонима уже существующего слова или слово-
сочетания, можно рассмотреть название фильма, 
вышедшего в российский прокат под названием 
«НЛО: Вот оно». Аббревиатура НЛО: неопознанный 
летающий объект чаще встречается в письменном 
и устном виде, чем её расшифровка в русском язы-
ке, в отличие от английского варианта в исходном 
языке. Аббревиатура UFO: Unidentified flying object 
(рус. НЛО: неопознанный летающий объект) встре-
чается в писмьенном виде, но обязательно с рас-
шифровкой при первом же упоминании этой аббре-
виатуры в тексте. А в устной речи чаще использует-
ся её расшифровка, чем данное сокращение. При-
мечательно то, что в обоих языках существует оба 
варианта (аббревиатура и расшифровка), но носи-
тели русского языка предпочитают экономию язы-
ковых средств, в отличие от носителей английского 
языка. Перевод рассматриваемого заголовка был 
выполнен путём фразеологического калькирова-
ния элементов исходного языка.

Третьим примером может послужить название 
американского фильма S.W.A.T.: Special Weapons 
and Tactics (рус. Специальное оружие и тактика). 
Этот акроним уже настолько укоренился в англий-
ском языке, что больше не требует предоставле-
ния последующей расшифровки для англоговоря-
щей аудитории. S.W.A.T. –  это штурмовая группа 
со специальным вооружением. Для русскоязыч-
ного зрителя сохранили англоязычный акроним, 
т.к. нет подходящего эквивалента, но в дополне-
ние к этому был предоставлен поясняющий текст 
«S.W.A.T.: Спецназ города ангелов».

Интересный заголовок выбрали для выхода 
в российский прокат фильму LOL: Laughing Out 
Loud (рус. Смеяться вслух), учитывая тот факт, 
что подростковое поколение уже активно исполь-
зовало этот английский акроним в русской речи, 
тем не менее выбор другого заголовка «Лето. Од-
ноклассники. Любовь» для русскоговорящей це-

левой аудитории оказался ещё оригинальнее, чем 
англоязычный вариант, и идеально подчеркнул 
сюжет молодёжного фильма.

Рассмотрим несколько примеров заголовков 
кинопродуктов с комментариями в следующей та-
блице 3.

Таблица 3. Примеры заголовков кинопродуктов с комментариями

Название 
фильма 

и год выпу-
ска

Расшифров-
ка сокраще-
ния на ан-
глийском 

языке

Название 
фильма 

в россий-
ском про-

кате

Комментарии

JFK (1991) John 
Fitzgerald 
Kennedy

Джон 
Ф. Кенне-
ди. Выстре-
лы в Дал-
ласе

Необходимо на-
писание полного 
имени бывшего 
президента США 
для целевой ауди-
тории

R.E.M. (I) 
(2015)

Rapid Eye 
Movement

Фаза бы-
строго сна

Отсутствие экви-
валента акрониму 
R.E.M. в языке пе-
ревода

L.I.E. (2001) Long Island 
Expressway

Ложь Потеря вторичного 
смысла инициалов 
акронима в исход-
ном языке

The DUFF 
(2015)

Designated 
Ugly Fat 
Friend

Простушка Использование 
модуляции при 
переводе, из-за 
отсутствия эквива-
лента

WALL·E 
(2008)

Waste 
Allocation 
Load Lifter –  
Earth- Class

ВАЛЛ-И Транслитерация 
и потеря вторич-
ного смысла ини-
циалов акронима 
в исходном языке

C.R.A.Z.Y. 
(2005)

Christian, 
Raymond, 
Antoine, 
Zachary and 
Yvan

Братья 
C.R.A.Z.Y.

Добавление разъ-
яснительной ча-
сти и сохранение 
оригинального 
названия

Mr. & Mrs. 
Smith 
(2005)

Mister and 
Missus

Мистер 
и миссис 
Смит

Калькирование без 
сокращений в язы-
ке перевода

D-Tox 
(2001)

Detox Детоксика-
ция

Фонетическое 
сокращение 
(смс-сокращение) 
не сохранилось 
в переводе

P.S. I love 
you (2007)

Post Scriptum P.S. Я лю-
блю тебя

Сохранение лати-
низма

The X-Files: 
I Want to 
Believe 
(2008)

Forbidden or 
unsolvable

Секретные 
материа-
лы: Хочу 
верить

Знак Х, символи-
зирующий запрет 
или тайну, утрачен 
при переводе

Заключение

В результате проведенного исследования был осу-
ществлен лингвистический анализ 16 единиц назва-
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ний английских художественных фильмов, включа-
ющих в себя сокращения. А также был проведён 
разбор используемых переводческих приёмов при 
переводе рассматриваемых заголовков с учётом 
способов продвижения фильмов с помощью выбора 
выигрышных для этого языковых единиц наряду с их 
семантическими и историко- лингвокультурными 
особенностями. Мы пришли к заключению, что пере-
вод названий английских кинокартин, содержащих 
сокращения, имеет ряд особенностей.

Актуальность выбранной темы может быть об-
условлена глобальной популярностью американ-
ского кинематографа, которая влечёт за собой ра-
стущий спрос на перевод фильмов и их названий 
в первую очередь, а также недостаточной изучен-
ностью темы перевода англоязычных сокращений 
в названиях кинокартин на русский язык. Метода-
ми проведения исследования и анализа 16 единиц 
названий английских кинофильмов, содержащих 
сокращения, послужили преимущественно: описа-
ние принципов составления и перевода заголов-
ков фильмов.

Бесспорно, что неточности в переводе загла-
вия фильма –  достаточно спорный вопрос, ввиду 
частого частичного или полного несоответствия 
переведенного названия с его оригиналом. Одна-
ко при наличии логичной связи с сюжетом филь-
ма, этот метод может быть самым выигрышным. 
К такой мере прибегают, в частности, когда нет 
подходящего эквивалента в языке перевода.

И если роль писателя –  создать текст, отража-
ющий реальность, то роль переводчика –  передать 
эту реальность посредством другого языка, не ис-
казив при этом культурного оттенка исходного 
текста. Перевод должен демонстрировать подлин-
ность, не теряя при этом самобытности [13].

Учитывая тот факт, что дословный вариант пе-
ревода может столкнуться с многочисленными 
внутриязыковыми проблемами, например, приоб-
ретая нежеланную коннотацию в переводе на дру-
гой язык, поиск подходящего названия для филь-
ма может повлечь за собой множество трудностей.

Самой большой трудностью при поисках под-
ходящего названия для кинокартины переводчи-
ком или же дистрибьютором, по нашему мнению, 
является перевод фонетических акронимов. Фо-
нетический акроним, являющийся сокращени-
ем, которое можно произнести слитно, в отличие 
от других видов сокращений, которые произносят 
«по буквам». Некоторые акронимы имеют заранее 
обдуманный порядок инициалов, указывающий 
на определенное слово. Передача средствами це-
левого языка полной фонетической и семантиче-
ской картины таких акронимов нередко является 
невыполнимой.

Название фильма оказывает большое влияние 
на судьбу самой кинокартины, поскольку оно мо-
жет быть потенциальным ключом к большей или 
меньшей популярности фильма в широком про-
кате. По аналогии с именем человека оно навсег-
да оставляет необратимый след на кино продукт 
и формирует первое и, довольно часто, последнее 

впечатление. Иными словами, переведенное на-
звание не менее важно, чем исходное в широком 
прокате.

Мы полагаем, что приведенные примеры и ре-
зультаты нашего исследования могут оказаться 
полезными переводчикам, студентам и другим 
специалистам, интересующимся тонкостями пере-
вода названий кинофильмов с английского языка 
на русский. Помимо этого, используемый матери-
ал и выводы данной статьи могут служить прочной 
основой для дальнейших исследований в данной 
области.
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TRANSLATION STRATEGIES AIMED AT CONVEYING 
THE MEANING OF ABBREVIATIONS PRESENT IN 
ENGLISH MOVIE TITLES TO RUSSIAN

Moktar Aliya
RUDN University

Abbreviations are an important aspect of any text’s translation that 
includes them. The exact equivalent in the target language must 
be provided if one is already at hand. In the case of its absence, 
one needs to know what each letter stands for in order to choose 
an appropriate translation, taking into account different lexical and 
semantic features of the language. A phonetic acronym is an ab-
breviation that is pronounced as a single word, unlike other types of 
initialisms that are pronounced one letter at a time. Some acronyms 
have a pre-planned order of initials to indicate a specific word. Such 
headlines require not only the correct translation of the initials, but 
also a creative approach. The main purpose of a movie title is to pro-
mote it, whereas the secondary purpose of choosing a movie title is 
to concisely convey a movie’s main idea. In this article, we propose 
to consider the Russian translation of the titles of the most popular 
and successful modern English- language feature films that include 
abbreviations in their titles, comparing the title in the source lan-
guage with its translation in order to analyze and identify translation 
strategies and ways to promote with the help of a title.

Keywords: translation strategies, abbreviation, equivalent, transla-
tion, lexical features, source language, target language.
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В статье рассмотрен вопрос перевода терминологических 
единиц с английского языка на русский и обратно на матери-
але предметной области «пожарная безопасность». Проана-
лизирована проблема перевода терминов пожарной отрасли, 
заключающаяся в отсутствии абсолютного соответствия тер-
минов в русском и английском языках. Рассмотрены причины 
появления терминологического несоответствия с учетом спец-
ифики данной области. На примере указанной области разо-
браны наиболее часто встречающиеся ошибки при переводе 
различных типов терминов и терминологических групп. Указа-
ны приоритетные способы перевода терминов с целью дости-
жения соответствующего уровня эквивалентности, сохранения 
в переводе содержательной точности единиц исходного языка 
и обеспечения адекватности в переводе терминов двух языков. 
Показана важность адекватного и точного перевода термино-
логических единиц.

Ключевые слова: термин, терминосистема, перевод, эквива-
ле4нтность, пожарная безопасность.

В последние годы растет интерес лингвистов 
и специалистов различных областей науки и тех-
ники к проблемам перевода англоязычной терми-
нологии, что можно объяснить постоянно возрас-
тающим потоком информации на английском язы-
ке по различным научным отраслям, а также про-
цессами межкультурной коммуникации и общеми-
ровой интеграции. В научно- техническом дискур-
се используется большое количество терминов, 
от подбора их адекватного соответствия на языке 
перевода зависит точность, логичность и целост-
ность языкового высказывания.

Термин представляет собой слово или слово-
сочетание специальной области деятельности. 
Термины предметной области «пожарная безо-
пасность» являются неотъемлемой частью тер-
минологической системы любого языка. В обла-
сти пожарной безопасности долгое время не осу-
ществлялось взаимодействие отечественных и за-
рубежных специалистов, [4] что привело к слож-
ностям в передаче на русский язык и обратно 
пожарно- технической терминологии. Техническая 
терминология в сфере пожарной и техносферной 
безопасности представляет собой постоянно из-
меняющийся пласт лексических единиц, обозна-
чающих не только явления и процессы, но и раз-
личные виды техники, оборудования и экипиров-
ки, что отражается в языке –  появляются новые 
устройства, и встает вопрос об их номинации, осо-
бенно если речь идет о явлении, отсутствующем 
в практике языка перевода.

Терминологические единицы одного языка за-
имствуются другими языками, становясь полно-
ценной частью их лексических систем. В то же 
время, терминосистемы той или иной отрас-
ли включают в себя профессиональные жарго-
низмы, которые обычно не заимствуются други-
ми языками (например, jaws of life –  гидравличе-
ский аварийно- спасательный инструмент, cherry- 
picker –  автоподъемник с люлькой, can –  огнету-
шитель, и т.д.). Профессионал, встретивший такой 
термин на иностранном языке, может интуитивно 
догадаться о его значении, однако употребление 
подобных лексем в научно- популярных текстах, 
адресованных широкому кругу читателей, вызы-
вает трудности.

При переводе терминологических единиц с ан-
глийского языка на русский и обратно необходи-
мо учитывать асимметрию лексико- семантических 
систем двух неблизкородственных языков. Данная 
асимметрия основывается на различии гиперо- 
гипонимических групп единиц исходного языка 
и языка перевода. Под гиперо- гипонимическими 
отношенями понимают связь между более широ-
ким, родовым, понятием и более узким, видовым, 



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

256

понятием [5]. Данное соотношение приводит к по-
явлению в терминологической системе терминов- 
синонимов и антонимов, а также полисемичных 
терминов. Асимметрия лексико- семантических 
систем языковых пар может приводить к ряду про-
блем при переводе. Так, nozzle может переводить-
ся на русский язык как «насадок» или «ствол», 
но как в этом случае перевести словосочетание 
«насадок ствола»? Еще один пример связан с тер-
мином hose. В пожарной тематике за ним закре-
пилось значение «пожарный рукав», в пожарно- 
техническом англо- русском словаре из 35 терми-
нологических групп 28 переводятся исключитель-
но на основе этой лексемы, и лишь при переводе 
четырех терминов используется понятие «шланг» 
(air hose –  шланг для сжатого воздуха, gasoline dis-
pensing hose –  бензошланг, gasolineproof hose –  
бензостойкий шланг, reinforced hose –  армирован-
ный шланг). [3] Однако выбор в пользу более ча-
стотного в данной тематической группе синонима 
при переводе с английского языка приведенных 
примеров станет переводческой ошибкой.

Специфика перевода терминов обусловлена 
необходимостью достижения соответствующего 
уровня эквивалентности –  сохранения в переводе 
содержательной точности единиц исходного язы-
ка, обеспечения идентичности терминов двух язы-
ков. Отсутствие устойчивых терминологических 
единиц с тем же кодом (эквивалентных единиц 
в языке перевода), невозможность абсолютно-
го соответствия терминосистем двух языков ста-
вит перед переводчиком непростую задачу поиска 
адекватного эквивалента и соответствия терми-
нологических систем. Это может быть достигнуто 
путем тщательного отбора переводческих техник 
при работе с тем или иным термином.

При переводе однословных терминов наибо-
лее часто применяются калькирование (напри-
мер, overloaded –  перегруженный), транскрипция 
и транслитерация (spreader –  спредер) и описа-
тельный перевод (boilover –  переливание горящей 
жидкости через край резервуара в результате ис-
парения и расширения воды на дне резервуара). 
В случае производных терминов, не указанных 
в словарях, их значения определяются по семан-
тическому принципу –  в зависимости от значения 
корня и/или словообразовательных аффиксов.

Многословные термины (или терминологиче-
ские группы), представляющие собой свободные 
или устойчивые словосочетания, имеют функци-
онально обусловленную синтаксическую и мор-
фологическую связь и образуют новое значение 
путем сложения значений компонентов. [1] Мно-
гословные термины состоят из определяющих 
и определяемых слов, объединенных семантиче-
скими и синтаксическими связями. Определяемые 
слова в словосочетании выражают родовые поня-
тия, в то время как определяющие дифференци-
руют родовое понятие и указывают на назначение 
определяемого слова. Для перевода терминологи-
ческих групп используется метод калькирования, 
например, discharge hose –  сливной рукав, back-

burn –  встречный пал; или описательный метод 
(в случае отсутствия эквивалента в языке перево-
да): horizontal exits –  выходы на одном этаже/ уров-
не, semi-detached house –  дом на одну семью, име-
ющий общую стену с соседним домом.

При переводе как однословных терминов, так 
и терминологических групп необходимо учитывать 
опасность ложных друзей переводчика, так как 
неверная передача термина может привести к се-
рьезным переводческим ошибкам. Так, слово «та-
унхаус», которое на первый взгляд является заим-
ствованием из английского языка методом транс-
крипции, в действительности соответствует тер-
мину terrace или row houses, а skylight в тематике 
пожарной безопасности зданий обозначает не не-
бесный свет, а застекленную крышу или световой 
люк. Терминологическая группа fire rating обозна-
чает в английском языке предел огнестойкости, 
а не пожарную оценку, fire strategy document –  это 
план тушения пожара, а не документ стратегии по-
жара, как следует из буквального перевода.

Сложность в переводе терминологических еди-
ниц в сфере пожарной безопасности, связанная 
с отсутствием межязыковой унификации, делает 
необходимым наличие у переводчика хотя бы ба-
зовых знаний в данной технической области. Труд-
ности могут возникнуть уже при переводе основ-
ного слова данной сферы –  «огонь» или «пожар». 
Словам «пожар» и «огонь» соответствуют англий-
ские fire и combustion, но они не являются полными 
синонимами. При переводе предикативного сло-
восочетания «огонь возникает…» переводчик мо-
жет использовать оба термина, так как речь идет 
о теоретической возможности возникновения го-
рения, однако при переводе словосочетания «ту-
шить огонь (пожар)» использование термина com-
bustion невозможно, так как его значение уже тер-
мина fire. Combustion обозначает процесс горения, 
химическую реакцию, происходящую между веще-
ствами, в то время как fire обладает и вышеуказан-
ным значением, и означает буквально физические 
языки пламени. Такая же оппозиция возникает при 
переводе терминов combustion и burning, которые 
на русский язык можно перевести как «горение», 
однако в первом случае мы говорим о химическом 
явлении, а во втором рассматриваем горение как 
физический процесс, видимый глазу.

Перевод существительного «пламя» также ста-
вит перед переводчиком вопрос выбора верно-
го термина, поскольку в английском языке суще-
ствуют два эквивалента –  flame и blaze. Согласно 
словарным определениям, flame –  это видимая 
часть огня оранжевого или оранжево- синего цве-
та, в то время как blaze –  это большое количество 
языков пламени, т.е. blaze состоит из большого 
количества flame. Для адекватной эквивалентной 
передачи значения слова «пламя» переводчику 
необходимо понимать, о каком типе пламени идет 
речь –  о небольшом явлении или же о выбросах 
пламени в результате крупного пожара.

Глагол «взрываться» (в результате пожара) 
также не имеет единого соответствия в англий-
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ском языке. Лексема explode означает, что речь 
идет о химической реакции –  переходе взрывоо-
пасного вещества из твердого состояния в газо-
образное, термин blast имеет значение «внезап-
ное применение внешней силы с целью разруше-
ния  чего-либо», а также этим термином можно 
описать результат или свой ства взрыва, напри-
мер, его радиус –  blast radius.

При неверном переводе терминологических 
единиц «легковоспламеняющаяся жидкость» 
и «горючая жидкость» цена ошибки может суще-
ственно возрасти. В российской практике горючая 
жидкость –  жидкость, способная воспламеняться 
при наличии источника воспламенения. Термин 
«горючая жидкость» является обобщающим тер-
мином и включает в себя термин «легковоспла-
меняющаяся жидкость». Легковоспламеняющие-
ся жидкости имеют температуру вспышки не вы-
ше 61 °C. В зарубежной классификации жидко-
сти также делятся на две категории –  flammable 
и combustible. Flammable liquids имеют температу-
ру вспышки ниже 37.8 °C, а combustible liquids име-
ют температуру воспламенения выше 37.8 °C, со-
ответственно, при переводе с английского языка 
на русский и обратно данных терминов необходи-
мо учитывать разницу в отечественной и зарубеж-
ной классификациях.

Кроме того, в английском языке существуют два 
похожих по значению прилагательных –  flammable 
и inflammable, и последнее, на первый взгляд, име-
ет отрицательную приставку -in и должно являть-
ся антонимом прилагательного flammable. Однако 
этимология слова inflammable указывает на оши-
бочность подобного предположения. Слово проис-
ходит от латинского глагола inflammare. В латин-
ском языке префикс -in означал to cause to, то есть 
латинский глагол буквально означал to cause to 
catch fire, и слово inflammable сохранило данное 
значение при заимствовании в английский язык. 
В то же время flammable происходит от глагола 
flammare (to catch fire). В современном английском 
языке прослеживается тенденция использовать 
слово flammable, чтобы избежать недопонимания 
из-за приставки -in, хотя по исходному латинско-
му значению семантика слов все же несколько от-
личается: заставить загореться (поджечь) и заго-
реться. Из четырех англоязычных толковых сло-
варей (Cambridge Dictionary, Oxford Learner’s Dic-
tionaries, Merriam- Webster, Collins Dictionary) только 
Cambridge Dictionary приводит небольшое отличие 
между словами: flammable –  sth that burns easily, 
inflammable –  sth that burns very easily [6]; Oxford 
Learner’s Dictionaries маркирует inflammable как 
используемое в британском варианте английско-
го языка. [8] При переводе словосочетания «лек-
говоспламеняющаяся жидкость» можно использо-
вать оба прилагательных, но рекомендуется вы-
бирать flammable с целью устранения возможной 
двусмысленности.

Перевод словосочетания «тушить пожар» так-
же обладает вариативностью: to fight a fire, to at-
tack a fire, to combat a fire, to put out a fire, to sup-

press a fire, to extinguish a fire. Несмотря на види-
мую синонимичность терминов, они имеют отли-
чия. Put out/ extinguish/ suppress обладают одина-
ковым значением –  «потушить» за исключением 
того, что extinguish маркируется в словаре как 
formal и technical. Вариант fight a fire/ combat a fire 
имеет значение попытки тушения или контроля по-
жара, но не означает, что пожар взят под контроль 
или потушен.

Термин «пожарный автомобиль» также требу-
ет понимания типа транспортного средства. В ан-
глийском языке этому термину соответствует не-
сколько вариантов перевода –  fire appliance, fire 
truck, fire engine, fire apparatus, и, хотя они и ис-
пользуются синонимично, полными синонимами 
они не являются. Fire apparatus является обобща-
ющим термином, обозначает любую пожарную 
машину. Fire engine –  пожарный автомобиль, ис-
пользующийся для перевозки оборудования и ин-
струментов, а также оборудованный автонасосом, 
закачивающим воду из водоисточника (автона-
сос). Fire appliance считается британским вари-
антом термина fire engine. Fire truck –  это автомо-
биль с выдвижной лестницей –  автолестница или 
коленчатый подъемник. [2] Данные типы пожар-
ных автомобилей выполняют разные функции, 
и переводить их общим термином «пожарный ав-
томобиль» не всегда возможно. Кроме того, при 
переводе словосочетания fire appliance на русский 
язык также могут возникать трудности из-за поли-
семичности слова appliance. Для данного термина 
в пожарно- технических словарях зафиксированы 
значения «пожарный автомобиль» и «противопо-
жарное оборудование», и выбор варианта перево-
да определяется контекстом.

Другим вариантом перевода «(противопожар-
ное) оборудование» является английское слово 
equipment, что тоже может представлять собой 
переводческую проблему: как верно перевести 
«противопожарное оборудование» –  fire appliance 
или fire equipment? При переводе с русского языка 
на английский необходимо опираться на контекст: 
если речь идет о некой отдельной единице обору-
дования, то вариант fire appliance представляет-
ся предпочтительным, в то время как в значении 
«оборудование для тушения в совокупности» (на-
пример, экипировка пожарного, инструменты для 
тушения) необходимо выбрать перевод fire equip-
ment.

Еще одним термином для обозначения 
устройств тушения является лексема installation. 
Collins Dictionary дает следующее определение: 
a piece of equipment that has been installed, [7] таким 
образом мы получаем следующую категоризацию 
оборудования: выражение «единичная установ-
ка пожаротушения», как правило, используется 
в словосочетании fire appliance; equipment –  сово-
купность пожарного оборудования и экипировка 
пожарного; installation –  установленная система 
пожаротушения (например, fixed fire installation).

Сложность перевода англоязычных термино-
логических групп hazardous substance и danger-
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ous substance основана на синонимичности при-
лагательных hazardous и dangerous, которые пере-
водятся на русский язык как «опасный». Однако 
сравнение дефиниций данных единиц делает раз-
ницу очевидной: hazardous substance –  это веще-
ство, оказывающее краткосрочное или долгосроч-
ное влияние на здоровье человека или окружаю-
щую среду, в то время как dangerous substance –  
потенциально или теоретически опасное веще-
ство (например, при неверном обращении).

Словосочетание «причина (пожара)» также мо-
жет вызвать затруднение при переводе, так как 
слову «причина» в английском языке соответству-
ют два эквивалента –  reason и cause. Cause имеет 
значение причины, по которой  что-то происходит, 
первопричины. Reason обозначает мотив совер-
шения  чего-либо, объяснение, оправдание. Таким 
образом, исходя из значения слов, при переводе 
терминологических единиц «причина пожара» или 
«причина гибели людей» необходимо выбрать ва-
риант fire cause или people loss cause, так как речь 
идет непосредственно о первопричине возгора-
ния.

Термину «жертва, пострадавший» соответству-
ют два англоязычных термина victim и casualty, 
которые также отличаются по значению и не яв-
ляются взаимозаменяемыми. Согласно Collins 
Dictionary, victim –  жертва, пострадавший в ре-
зультате преступления или природной катастро-
фы. [7] Victim не всегда обозначает раненого или 
умершего в результате ЧС, термин используется 
и для обозначения человека, которому нанесли 
любой ущерб, в том числе, например, материаль-
ный. Сasualty –  это жертва вой ны или несчастного 
случая, термин указывает на наличие физических 
травм или смерть пострадавшего. Таким образом, 
адекватный вариант перевода терминологическо-
го словосочетания «жертва пожара» будет опре-
деляться наличием информации об ущербе, кото-
рый был нанесен человеку, в случае отсутствия 
такой информации предпочтение следует отда-
вать слову victim.

При переводе словосочетания «лесной пожар» 
также возникает трудность в выборе соответству-
ющего эквивалента на английском языке –  wild-
fire, forest fire, bushfire. Wildfire –  неконтролируемое 
быстро распространяющееся горение раститель-
ности на большой площади, как правило, вызван-
ное человеком. Данный термин чаще использует-
ся в американском варианте английского языка. 
Bushfire –  пожар растительности, вызванный при-
родными явлениями (например, молнией), распро-
страняется медленнее, легче поддается тушению. 
Forest fire –  пожар растительности выше 6 футов.

Сходство значений, приводящее к пробле-
ме перевода, наблюдается в терминах disaster 
и emergency. Emergency –  любая угрожающая си-
туация, требующая быстрого реагирования непо-
средственно от участника событий. Выбор терми-
на emergency также указывает на возможность 
предупреждения или уменьшения последствия 
воздействия ЧС. Disaster –  явление или событие, 

оставляющее значительное разрушение и значи-
тельные людские потери, как, например, в случае 
землетрясения или урагана.

Таким образом, мы убедились, что специфи-
кой перевода терминов является достижение эк-
вивалентности с точки зрения содержательной 
точности терминологических единиц языка ориги-
нала и языка, на который осуществляется пере-
вод. Как было показано на примере анализа со-
ответствия терминологических единиц в русском 
и английском языках, проблема перевода терми-
нов пожарной отрасли заключается в отсутствии 
их абсолютного соответствия в двух языках, вы-
званном асимметрией гиперо- гипонимических от-
ношений, а также в наличии безэквивалентной 
лексики, что приводит к появлению лакун в языке 
перевода.

Международная коммуникация в научном со-
обществе и обмен опытом осуществляется пре-
имущественно на английском языке, и проблема 
адекватного перевода специальных терминоло-
гических единиц с русского языка на английский 
и обратно встает особенно остро. Успешное осу-
ществление коммуникации на иностранном языке 
невозможно без точного и полного понимания яв-
лений, о которых идет речь. Неточности или ошиб-
ки в переводе могут привести к коммуникативной 
неудаче, что в свою очередь может стать причиной 
фатальных последствий, особенно если речь идет 
о пожарной и техносферной безопасности.
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Анализ речевого поведения с позиции синтаксиса, морфологии 
и лексикологии: на примере образа главной героини романа «крутой 
маршрут» Евгении Гинзбург
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Стратегия и тактика речевого поведения –  две ведущие со-
ставляющие вербального общения, применяемого людьми 
ежедневно. В процессе коммуникации собеседники выбира-
ют наиболее эффективные пути переговоров, помогающие 
добиться желаемого результата в ходе взаимодействия друг 
с другом.
В статье отображаются результаты исследования и общей ти-
пологизации стратегий и тактик речевого поведения на приме-
ре использованных вербальных средств коммуникации глав-
ной героиней автобиографического романа Евгении Гинзбург 
«Крутой маршрут». В ходе исследования литературное про-
изведение было проанализировано в полном объеме с целью 
вычленения стратегий и тактик коммуникации для дальнейше-
го подробного описательного анализа романа на предмет упо-
мянутых выше аспектов с точки зрения синтаксиса, морфоло-
гии и лексикологии.

Ключевые слова: речевое поведение, стратегия речи, тактика 
речи, коммуникация.

Коммуникация является важным элементом 
нормальной жизнедеятельности человека, неза-
менимой составной частью любого рода деятель-
ности, при изъятии которой может случится пол-
ное прекращения вида деятельности, ее измене-
ние или же дезорганизация процесса.

По мнению Ван Дейка Т. А. коммуникацией 
можно назвать взаимодействие более двух в лич-
ностей с целью получения, передачи или же об-
мена информации [1]. Не трудно прийти к выводу, 
что процесс общения позволяет нам планировать 
речевое воздействие задолго до самой комму-
никации –  это и называется стратегией речево-
го поведения. Согласно исследованиям Романо-
ва А. А. речевая стратегия соотносится с планом 
достижения определенных целей во время обще-
ния [9]. С подобной точкой зрения не сложно со-
гласиться, поскольку речевая стратегия всегда 
соотносится с теми целями, которые один из со-
беседников или же оба ставят перед собой. Одна-
ко речевая стратегия отличается гибкостью и ди-
намикой, что говорит о возможных ее изменениях 
в ходе коммуникации, она может подстраиваться 
под текущий «климат» общения в зависимости 
от тематики беседы, собеседника и его речевой 
стратегии.

По мнению Формановской Н. И. стратегия явля-
ется важным элементом непосредственной цели 
взаимодействия людей, а тактика речевого пове-
дения в свою очередь является элементом самой 
стратегии и состоит из конкретных и определен-
ных ходов [10]. Если обобщить, то можно сформу-
лировать идею о том, что стратегия речевого по-
ведения –  это совокупность тактик.

Таким образом, приведем пример, стратегия 
речи может быть направлена на получения важной 
информации от собеседника, таким образом, что-
бы собеседник не почувствовал манипуляции, для 
этого источнику стратегии понадобится план –  со-
вокупность тактических ходов, позволяющих до-
стичь первоначальных целей.

По мнению Клюева Е. Р. в нормативном обще-
нии различают следующие виды стратегии рече-
вого поведения: жесткая, мягкая, гибкая. В пер-
вом случае собеседник, желая повлиять на оппо-
нента может прибегать к нарушению личных гра-
ниц, этических норм, достижению цели наиболее 
быстрым образом [8]. Яркими примерами жесткой 
стратегии речи может быть запугивание, обман, 
оскорбление, вымогательство информационных 
данных. Второй тип стратегии речевого поведения 
характеризуется соблюдением личных границ со-
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беседника, этических норм и моральных принци-
пов. Примером такой коммуникации может стать 
взаимный обмен информацией, конструктивный 
диалог, мотивация к действию. К третьему слу-
чаю относится изменение тактик речевого пове-
дения в ходе коммуникации. Например, манипуля-
ция может сменяться конструктивным диалогом. 
Такой подход чаще всего используется в рамках 
политических переговоров, обмена информацией 
на уровне государственной власти, примеры ко-
торого будут приводиться на основе выбранного 
произведения «Крутой маршрут».

Отдельно стоит выделить то, что в ходе процес-
са коммуникации любой субъект примерно соот-
носят свои стратегические цели и планы на беседу 
с этими же аспектами у собеседника. Последстви-
ем такого подхода является взаимное выстраива-
ние образа, основанное на таких составляющих 
как: эмоциональное восприятие и отношение со-
беседников друг к другу; отношение к необходи-
мости общения; интерес собеседников друг к дру-
гу и к общению в целом; соответствие первичных 
целей предполагаемому результату; отношение 
к получаемой информации; общее построение ди-
алога, используемая в нем лексика; отношение 
к используемым вербальным средствам комму-
никации (например, интонация, громкость, тембр 
голоса, употребление определенных слов и выра-
жений).

Таким образом, можно подытожить то, что 
стратегия и тактика тесно связаны друг с другом 
и являются составными взаимосвязанными эле-
ментами единого процесса коммуникации, от ко-
торых зависят еще и выбранные морфологиче-
ские, лексические и синтаксические средства, 
что мы будем детально изучать на примере ав-
тобиографического романа Е. С. Гинзбург «Кру-
той Маршрут», который стал настоящим проры-
вом в советской литературе и ознаменовался 
настоящим эхом прошлого, которое отзывается 
еще не до конца забытым страхом в душе чело-
века. Яркий роман затрагивает хронологические 
рамки сталинского режима в годы рождения, пи-
ка и заката культа личности советского вождя –  
И. В. Сталина [4].

Переходя непосредственно к анализу, для на-
чала предлагаем типологизировать стратегии ре-
чевого поведения: информирование, убеждение, 
внушение, побуждение. Все эти виды речевых 
стратегий сопровождаются своими особыми лек-
сическими, морфологическими и синтаксически-
ми характеристиками.

Например, в первой части третий главы рас-
сматриваемого нами автобиографического ро-
мана, главной героине выдвигают ряд обвинений 
на партийном собрании, председатель партийно-
го собрания пытается использовать стратегии вну-
шения и убеждения, где в первом случае он пыта-
ется использовать тактику эмоционального давле-
ния, а во втором случае призвать главную героиню 
к голосу разума и принятию «объективных» обви-
нений, использование тактики «подмазывание ар-

гумента», которое выделяется в труде «Речевая 
коммуникация» Гойхмана О.Я и Надеиной Т.М [5].

В ходе обвинений главная героиня Евгения так-
же использовать стратегию убеждения и призвать 
партийное собрание к объективности с помощью 
следующих ответов на обвинения: «Но ведь 
не я одна, а никто в нашей областной парторгани-
зации не выступал против него…», «Но ведь ему 
доверял обком партии. Коммунисты выбрали его 
членом горкома», «Разве уже доказано, что он 
троцкист?», «Но я ни в чем не виновата. Зачем же 
лгать партийному собранию?». В данном случае 
целью партийного собрания было вынесение об-
винения за связь с осужденным ученым, что про-
являлось в следующей реплике: «Вы неправиль-
но ведете себя, Е. С. Признавайте себя виновной. 
Кайтесь», а цель главной героини заключалась 
в убеждении членов партии в своей невиновно-
сти.

Говоря о лексических аспектах, стоит выде-
лить, что партийным собранием были выбраны 
слова, усиливающие чувство вины главной геро-
ини, а главное, эмоционально оказывающие дав-
ление –  «кайтесь», «признайте себя виновной». 
С точки зрения синтаксиса, члены партии исполь-
зовали устрашающие и манипулятивные такти-
ки, с помощью искусственного разделения цело-
го предложения на несколько небольших, будто 
чеканя каждую часть обвинения, как высшие су-
дьи, особенно это заметно в последнем примере: 
«Вы неправильно ведете себя, Е. С. Признавайте 
себя виновной. Кайтесь». С морфологической точ-
ки зрения в обвинениях было использовано уси-
ленное использование личных местоимений: «Все 
равно вам сейчас вынесут выговор. Политический 
выговор. Это очень плохо. А вы еще не каетесь. 
Лишнее осложнение». Такой подход персонализи-
рует обращение, используя ту же тактику эмоцио-
нального давления.

В четвертой части первой главы нам также 
встречаются диалоги главной героини с высокопо-
ставленным партийным деятелем, которым была 
выбрана информативная стратегия, направленная 
на получение необходимой ему информации для 
составления общей картины преступления жен-
щины. Товарищ Бейлин использует тактику не-
формального общения, применяя с морфологиче-
ской точки зрения прием, основанный на усилен-
ном использовании личного местоимения «ты», 
вместо «вы»: «Ты разве не читала статью това-
рища Сталина? Ведь ты высококвалифицирован-
ная и не могла не понять ее», «Ты разве не знала, 
что по вопросам перманентной революции Эльвов 
имел ошибки?». Лексический аспект в этих обра-
щениях –  учащенное использование слова «раз-
ве», демонстрирующее тактику усиления и утри-
рования, чтобы усилить личное обращение и чув-
ство вины у опрашиваемой. Синтаксическая часть 
его реплик построена грамотно, по ним складыва-
ется впечатление о товарище Бейлине, как о се-
рьезном, спокойном и образованном человеке. 
Такие предложения без усиления синтаксической 
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окраски способствуют использованию тактики 
апелляции к авторитету, что буквально превоз-
носит мужчину над Евгенией, показывая его важ-
ность и значимую роль при партии, а значит и ав-
торитет.

Приведем еще один пример из сцена финаль-
ного опроса главной героини перед тем, как ее 
отравят в лагерь для политических заключенных. 
Здесь ее диалог состоялся с Капитаном Веверсом 
в 11 главе первой части. Главную героиню при-
гласили для проведения допроса по делу об об-
винении ее коллеги, однако допрос выполнялся 
не столько по плану стратегии информирования, 
столько по манипулятивной стратегии внушения, 
в ходе которого Веверс использовал манипулятив-
ные тактики устрашения, неформальности, нео-
жиданности и даже саркастического метода. Яр-
ким примером подобных его высказываний явля-
лись: «Еще бы! Предателей разве в партии дер-
жат?», «Бранитесь? Да вас убить мало! Вы –  ре-
негат! Агент международного империализма!». 
Эти примеры демонстрируют и стратегию комму-
никации, и используемые тактики. С синтаксиче-
ской точки зрения, капитан часто использует ри-
торические вопросы и восклицания, что усиливает 
эмоциональную окраску его слов, придавая отте-
нок некой издевки над главной героиней. В своей 
лексике он часто использует неформальные вы-
ражения, которые в привычном понимании не мо-
гут использоваться на допросах, капитан букваль-
но выражается, что главная героиня должна быть 
подвергнута смерти.

Главная героиня в свою очередь продолжа-
ет использовать стратегию убеждения, пытаясь 
убедить капитана в своей невиновности: «Неза-
конно! Я не совершала никаких преступлений», 
в этом примере она использует тактику усиле-
ния, продолжая настаивать на своей невиновно-
сти. Здесь даже используется восклицание, ко-
торое демонстрирует эмоциональную окраску 
реплики героини и ее твердый настрой. Слово 
«незаконно» выражает ее сомнение в реше-
нии партии и является ярким лексическим сред-
ством в совокупности с выбранной ею стратеги-
ей и тактикой.

Приведенные выше примеры стратегий и так-
тик речевого поведения в литературном произве-
дении «Крутой маршрут» Евгении Гинзбург в оче-
редной раз доказывает то, что коммуникация яв-
ляется достаточно неоднозначным языковым 
и психологическим явлением, которое необходимо 
исследовать. С одной стороны, способы выраже-
ния стратегий и тактик речевого поведения помо-
жет с помощью манипулирования в ходе диалога 
достичь первоначальных целей и добиться от со-
беседника того, что вам необходимо. А с другой 
стороны, при неумелом использовании упомяну-
тых выше аспектов можно и самим стать «жерт-
вой» грамотного выстраивания стратегии комму-
никации и тактики, как ее составной части, что мы 
смогли продемонстрировать на примере главной 
героини разбираемого автобиографического ро-

мана Евгении Гинзбург в трех аспектах: лексиче-
ском, морфологическом и синтаксическом. Имен-
но поэтому не стоит забывать о том, что коммуни-
кация является главным элементом любого взаи-
модействия между людьми и с ее помощью мож-
но как добиться желаемого, так и стать «жертвой» 
своего собеседника.
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ANALYSIS OF SPEECH BEHAVIOR FROM THE 
POSITION OF SYNTAX, MORPHOLOGY AND 
LEXICOLOGY: ON THE EXAMPLE OF THE IMAGE OF 
THE MAIN CHARACTER OF THE NOVEL “THE STEEP 
ROUTE” EVGENIA GINZBURG

Nizambieva I. I.
Kazan Federal University

Speech strategy and tactics are the two leading components of ver-
bal communication used by people on a daily basis. In the process 
of communication interlocutors choose the most effective ways of 
negotiation, which help to achieve the desired result in the course of 
interaction with each other.
The article shows the results of research and general typology of 
strategies and tactics of verbal behaviour on the example of verbal 
means of communication used by the main character of autobio-
graphical novel “Steep Route” by Yevgenia Ginzburg. In the course 
of the study, the literary work was analyzed in its entirety in order 
to isolate communication strategies and tactics for further detailed 
descriptive analysis of the novel for the above- mentioned aspects in 
terms of syntax, morphology and lexicology.

Keywords: speech behaviour, speech strategy, speech tactics, 
communication.
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Данная статья посвящена вопросу семантической функции 
знаков препинания в русском языке. Автор анализирует связь 
между семантикой текста и его пунктуационным оформлени-
ем. Пунктуационный знак рассматривается как важнейший 
смыслообразующий компонент взаимодействия между авто-
ром и читателем. Семантическая функция пунктуации выража-
ется в передаче с помощью знаков дополнительного смысла, 
пунктуационный знак становится инструментом преломления 
и интерпретации информации, поступающей в языковое со-
знание. В статье отмечается, что смысловая функция знаков 
препинания значительна и ее роль в современных текстах уси-
ливается. Пунктуационные знаки могут быть «генераторами» 
смысла не только в художественном тексте, но и в личных со-
общениях в различных мессенджерах, когда знак препинания 
становится частью невербальной коммуникации.

Ключевые слова: пунктуация, знаки препинания, семантика, 
контекст, смыслоразличительная функция.

Введение

Пунктуация играет значимую функциональную роль, 
выбор и расстановка знаков в тексте системно ор-
ганизованы в соответствии с общепринятыми кано-
нами. Русская пунктуации основана на трех прин-
ципах: грамматическом, семантическом, интонаци-
онном. Основным принципом является грамматиче-
ский, когда главный тон задает структура предло-
жения, синтаксис. Расстановка знаков препинания 
в русском языке регламентируется «Правилами 
русской орфографии пунктуации», разработанны-
ми в 1956 году [1].

Любая текстовая структура создается автором 
для ради передачи информации, для передачи 
смысла, пунктуация зависит от него и даже в не-
которых случаях становится для читающего ори-
ентиром, сигналом в расшифровке смысла. Сле-
довательно, семантический принцип пунктуации 
играет не менее важную роль, чем грамматиче-
ский. Знаки препинания становятся «смысловым 
различителем» [2, с. 19].

Целью данной статьи является выявление се-
мантической функции знаков препинания и ее ро-
ли в интерпретации текста, в создании и реализа-
ции имплицитного смысла и акте коммуникации 
между автором и читателем.

Актуальность исследования
Актуальность заявленной темы обусловлена 

динамичным развитием современного русского 
языка, расширением границ нормы, в том числе 
в аспекте пунктуационного оформления текста. 
Изучение функциональных особенностей знаков 
препинания в тексте требует новых подходов.

Изменения в функционировании знаков препи-
нания наблюдаются постоянно. Эти изменения от-
ражают процессы, происходящие в жизни языка. 
Установление и узаконивание правил не всегда 
успевает за изменениями в языке, и практика упо-
требления знаков идет дальше, отвечая запросам 
и потребностям развивающегося языка.

Изучение семантики пунктуации позволяет 
проследить эволюцию возможностей смыслораз-
личительной функции знаков препинания и их ро-
ли в коммуникации между автором и читателем.

Методология

Метод исследования функционирования знака пре-
пинания –  анализ пунктуационной сети текста пред-
ложения. Автор статьи анализирует синтаксиче-
скую организацию и пунктуационное оформление 
текста в художественной литературе (выборочно 
взяты примеры из произведений А. С. Грибоедова, 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, 
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А. П. Чехова, М. Горького), публицистике, письмен-
ных сообщениях в мессенджерах. Примеры подби-
рались таким образом, чтобы они получали неод-
нозначное прочтение при отсутствии или замене 
знака препинания.

Вопросами функционирования знаков препина-
ния занимались многие исследователи, в частно-
сти такие известные ученые, как В. И. Чернышев, 
Б. С. Шварцкопф, Л. Ю. Максимов, Н. С. Валгина, 
Н. Л. Шубина и др.

В. И. Чернышев одним из первых отметил важ-
ность семантического функционирования пункту-
ационных знаков. Исследователь писал, что «зна-
ками препинания автор выражает оттенки мысли, 
не выраженные словами» [3, c. 72].

Доктор филологических наук Н. С. Валгина кни-
ге «Актуальные проблемы современной пункту-
ации» пишет о роли пунктуации в осмысливании 
текста: «благодаря пунктуации пишущий и читаю-
щий достигают единства в восприятии содержа-
тельной стороны текста» [2, c. 12]. Формулируя ос-
новные принципы русской пунктуации, Н. С. Валги-
на отмечает, что, с одной стороны, грамматиче-
ский принцип является, ведущим, а с другой сто-
роны, «конкретный смысл диктует и единственно 
верную структуру», следовательно, многие знаки 
препинания выполняют именно смыслоразличи-
тельную функцию [4, c. 389].

Внимание исследователей привлекают особен-
ности пунктуационного оформления письменных 
онлайн- сообщений, отправленных при помощи 
мобильного устройства. Так, об изменениях в пун-
ктуации письменных высказываний в мессендже-
рах пишет В. Н. Карпухина [5], О. И. Северская [6].

Результаты
Знаки препинания в тексте помогают понять 

и объяснить несколько уровней смысла, посколь-
ку пунктуация дает возможность разного интер-
претирования текста в зависимости от знака или 
его отсутствия. Пунктуационные знаки помогают 
читателю глубже понять написанное автором. Так, 
анализируя тексты произведений художественной 
литературы, мы можем наблюдать, что пунктуа-
ция становится одним из средств, помогающих 
раскрыть характер персонажа. Например, в басне 
И. А. Крылова «Кот и повар» в знаменитом выраже-
нии «А Васька слушает(,) да ест» союз да допуска-
ет двой ную интерпретацию: союз может рассма-
триваться и как соединительный (да = и, запятая 
не ставится), и как противительный (да = но, запя-
тая нужна). В разных печатных изданиях встреча-
ются оба варианта, и это не противоречит прави-
лам пунктуации, каждое издательство по-своему 
интерпретирует текст. Как писал известный фран-
цузский философ П. Рикер, «интерпретация имеет 
место там, где есть многосложный смысл, и имен-
но в интерпретации обнаруживается множествен-
ность смыслов» [7, с. 18]. Автор басни И. А. Крылов 
запятую перед союзом да поставил (да = но), и это 
определяет понимание характера кота и его отно-
шение к хозяину, запятая подчеркивает конфликт-
ность ситуации. Кот презирает хозяина: Васька 

умен, он понимает все претензии и нравоучения 
повара, но игнорирует его, продолжая есть укра-
денную еду. Если запятую снять (да=и), ситуация, 
несмотря на то что повар все так же безуспешно 
убеждает кота, выглядит менее конфликтной: кот 
слушает и ест, не понимая морализаторствующе-
го человека и не обращая внимания на его сло-
ва. Таким образом, запятая выполняет определен-
ную смыслоразличительную функцию, внося свой 
вклад в понимание замысла автора и раскрытие 
характера героя басни.

Запятая выполняет функцию смыслового раз-
личителя также в следующем примере: «Хотел 
объехать целый свет, и не объехал сотой доли» 
(А. С. Грибоедов). Запятая указывает на то, что ав-
тор использует союз и как противительный, опре-
деляя этим противопоставление желаемого и дей-
ствительного.

Как мы видим, наличие или отсутствие знака 
препинания определяется не только синтаксиче-
ской структурой. Сравним два варианта пунктуа-
ционного оформления предложения с одинаковым 
набором слов и их местом в предложении: «Серд-
це верно подсказало ему выход из создавшего-
ся положения» и «Сердце, верно, подсказало ему 
выход из создавшегося положения». Выделение 
запятыми слова «верно» зависит от смысла, ко-
торый вкладывает автор: при выражении уверен-
ности в том, что сердце правильно подсказало вы-
ход из положения, используется наречие «верно», 
которое не требует обособления, и, наоборот, при 
выражении сомнения слово «верно» выделяется 
как вводное.

Рассмотрим еще несколько примеров, когда 
смысловое членение предложения подчиняет се-
бе оформление пунктуации: при одном и том же 
наборе и порядке слов, если возникает необхо-
димость передать иной смысл, используется дру-
гой знак препинания или меняется место знака 
в предложении. Так, в предложении «Я подошёл 
к старушке, казалось, она меня не видела» выде-
ление запятыми вводного слова казалось сделало 
его «зависающим»: непонятно, в чем не уверен ав-
тор –  в том, что он подошел к старушке, или в том, 
что она его не видела. В таких случаях замена за-
пятой на точку с запятой позволяет избежать двус-
мысленности. Ср.: «Я подошёл к старушке, каза-
лось; она меня не видела» (неуверенность в том, 
что подошел к старушке) и «Я подошёл к старуш-
ке; казалось, она меня не видела» (неуверенность 
в том, что старушка не видела подошедшего).

Выбор знака, его место и интонация определя-
ются смыслом высказывания, причем интонация 
обычно выступает как дополнительное средство 
выражения смысла. Например, в предложении 
«Повалил град, снег; ветер, врываясь в ущелье, 
ревел» точка с запятой играет важную роль для 
понимания текста и делит предложение на смыс-
ловые части. Если вместо точки с запятой поста-
вить запятую, восприятие смысла высказывания 
усложняется, так как подлежащее второго пред-
ложения «ветер» смешивается с однородными 
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подлежащими первого предложения «град, снег». 
Употребление точки с запятой помогает передать 
смысл и в следующем примере: «Я видел ее высо-
кий лоб, большие глаза; уложенные тугим узлом 
на затылке, очень мягкие волосы, и мне станови-
лось весело и хорошо». В этом предложении точ-
ка с запятой используется для разделения пред-
ложения на смысловые части, помогая установить 
грамматическую зависимость причастного оборо-
та «уложенные тугим узлом на затылке» с опреде-
ляемым словом «волосы».

Тире тоже очень активно используется в ро-
ли смыслоразличительного знака. Н. С. Валгина 
назвала тире знаком «неожиданности» –  смыс-
ловой, интонационной, композиционной [2]. Рас-
смотрим пример использования тире как зна-
ка, «транслирующего» мысли и чувства автора. 
У поэта- авангардиста Виктора Сосноры в цикле 
«Письма к тебе» есть стихотворение «Я вас лю-
бил. Любовь ещё –  быть может…», в котором по-
эт ведет языковую игру, активно используя тире, 
меняющее смысл высказывания. В первой стро-
ке, представляющей собой вариацию знаменитого 
пушкинского послания «Я вас любил: любовь еще, 
быть может…», Соснора на месте, где у А. С. Пуш-
кина запятая, ставит тире: «Я вас любил. Любовь 
еще –  быть может. / Но ей не быть». Тире снима-
ет значение неуверенности, которое задается за-
пятыми, выделяющими вводное сочетание быть 
может. Лирический герой Соснора знает, что лю-
бовь «быть может», но запрещает себе это чув-
ство. В финальных строках стихотворения поэт 
повторяет игру с тире: «Я –  вас любил. Любовь –  
еще быть может… / Не вас, не к вам». Экспери-
мент с тире помогает автору выразить драматизм 
ситуации, показать, что лирический герой глубоко 
травмирован отношениями с возлюбленной: это 
признание –  «отповедь», на возобновление чув-
ства к той, к кому обращено стихотворение, рас-
считывать нельзя, но любовь к другой женщине 
«еще быть может».

В рассказе М. Горького «О маленькой фее и за-
житочном чабане» мы также встречаем интерес-
ный случай использования тире в качестве смыс-
лоразличителя: «Жених был приветлив и очень 
важен, потом –  он был неглуп и очень зажиточен». 
Наречие «потом» именно благодаря тире получа-
ет новое значение –  «кроме того», «помимо того».

Знаки препинания помогают автору расставить 
тонкие смысловые акценты, привлечь внимание 
читателя к тому, что пишущий считает важным. 
С этой функцией хорошо справляется многото-
чие –  знак, который нередко можно увидеть в пу-
блицистике, в журналистских заголовках статей, 
например: «Добро пожаловать … в тюрьму» [8]. 
В подобных случаях многоточие играет исключи-
тельно смысловую роль –  обозначает необычное, 
неожиданное следствие или результат. Многото-
чие в середине предложения может передавать 
эмоциональное состояние героя, скрытый смысл: 
«Я наберусь смелости и все скажу … ей» (А. П. Че-
хов).

В современной пунктуации наблюдаются тен-
денции, отражающие активизацию интернет- 
коммуникаций. Можно сказать, что онлайн- 
сообщение стало новой единицей текста с прису-
щими ему особенностями, а знаки препинания в та-
ком тексте превращаются в своего рода эмотикон, 
отражающий эмоции и дополнительные смыслы. 
Так, восклицательный знак, с одной стороны, мо-
жет выражать доброжелательность (Здравствуйте! 
Привет!), радость (У нас все получилось!), а с дру-
гой –  может стать знаком агрессии, передать рез-
кость тона, раздражение, нетерпимость, при этом 
некоторые пользователи передают «зашкаливаю-
щие эмоции» мулитипликацией знака (Почему нет 
отчета? Сдайте срочно отчет!!!!!).

Интересно, что знаком резкости тона стала точ-
ка. Известный исследователь языка М. А. Кронгауз 
считает, что смысловая функция точки в современ-
ном языке стала значительней, так как точка в со-
общении в мессенджере «стала больше, чем про-
сто концом предложения» [9]. «Знак приобретает 
эмоциональный окрас и может сигнализировать 
об обиде или раздражении», –  убежден М. А. Крон-
гауз [9]. В речи точка, как правило, сопровождается 
понижением голоса, чтобы обозначить конец пред-
ложения, и ассоциативно несет в себе сигнал фор-
мальности. Сообщения в мессенджерах структурно 
отделены, необходимости обозначать конец пред-
ложения нет, и точка, став необязательным знаком, 
приобрела в онлайн- переписке новую функцию. Ес-
ли в деловой переписке точка считывается как нор-
ма, то в ситуации неформального общения точка 
может восприниматься читающим как знак неже-
лания продолжать общение и может означать ко-
нец разговора (срав.: Хорошо. / Хорошо / Хорошо!). 
В приветствии точка тоже может восприниматься 
как знак сдержанности, закрытости (срав.: Здрав-
ствуйте. / Здравствуйте / Здравствуйте!). Мы ви-
дим, что точка в современной пунктуации несет но-
вые смыслоразличительные оттенки.

Знаки препинания в интернет- сообщениях име-
ют большой коммуникативный потенциал, через 
призму смыслового содержания знаков формиру-
ются подтексты, важные для коммуникации между 
пишущим и читающим.

Выводы

Таким, образом, пунктуация играет большую роль 
в выражении и понимании смысла высказывания. 
Знаки препинания –  это проводники смысла, кото-
рые играют важную коммуникативную роль в про-
цессе взаимодействия между автора текста и чи-
тателя. Рассмотренные выше случаи позволяют 
сделать следующие выводы:

1) Семантическая функция пунктуации выра-
жается в передаче с помощью знаков препинания 
дополнительного смысла и информации словам 
и предложениям.

2) Выполняя смыслоразличительную функ-
цию, вариативные знаки препинания могут влиять 
на интерпретацию текста.
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3) Изменения в функционировании знаков пре-

пинания происходят постоянно, отражая текущее 
состояние языка как живой саморазвивающейся 
системы.

4) С повышением внимания к «человеческому 
фактору» в языке усиливается внимание к семан-
тике пунктуации, которая становится частью ком-
муникативного общения и включается таким обра-
зом в парадигму коммуникативной лингвистики.

Литература

1. Правила русской орфографии и пунктуации: 
Утв. Акад. наук СССР, М-вом высш. образова-
ния СССР и М-вом просвещения РСФСР. –  М: 
Учпедгиз, 1956. – 176 с.

2. Валгина Н. С. Актуальные проблемы современ-
ной русской пунктуации. –  М.: Высшая школа, 
2016. – 259 с.

3. Чернышев В. И. Избранные труды в 2-х т./ 
В. И. Чернышев. –  М: Просвещение, 1970. –  
Т. 2–718 с.

4. Современный русский язык: Синтаксис: Учеб-
ник/Н.С. Валгина. – 4-е изд., испр. –  М.: Высш. 
шк., 2003–416 с.

5. Карпухина В.Н. «Новая система» знаков пре-
пинания в ситуациях texting / messaging: фи-
нальный пунктуационный знак высказыва-
ния как эмоциогенный фактор» // Человек: 
образ и сущность. Гуманитарные аспекты –  
2021. № 2. –URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/karpuhina-v-n-novaya- sistema-znakov- 
prepinaniya-v-situatsiyah- texting-messaging- 
finalnyy-punktuatsionnyy-znak-vyskazyvaniya-
kak (дата обращения: 06.03.2023)

6. Северская О.И., Селезнева Л. В. О бизнес- 
пунктуации: знаки препинания или преткнове-
ния? // Русская речь. 2021. № 2. –  URL: http://
ras.jes.su/rusrech/ s013161170014708–7–1 (да-
та обращения: 22.02.2023).

7. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки 
о герменевтике. М., 1995.

8. Линьков С. Добро пожаловать … в тюрьму //
Новый вторник. – 2023. – № 6. –  С. 5

9. Кронгауз Максим. Язык, когда мы не регламен-
тируем его, не вмешиваемся, –  мудрее нас// 
Культура. – 2021. № 2 –  URL: https://portal- kultura.

ru/articles/kulturnaya- politika/333949-lingvist- 
m a k s i m - k r o n g a u z -  y a z y k - k o g d a - m y - n e -
reglamentiruem-ego-ne-vmeshivaemsya- mudree-
nas/(дата обращения: 15.02.2023).

ON THE QUESTION OF SEMANTIC RUSSIAN 
PUNCTUATION FUNCTION

Ponomaryova O. V.
National Research Moscow State University of Civil Engineering (MGSU)

This article is devoted to the semantic function of punctuation marks 
in the Russian language. The author analyzes the relationship be-
tween the semantics of the text and its punctuation. The punctua-
tion mark is considered as the most important semantic component 
of the interaction between the author and the reader. The semantic 
function of punctuation is expressed in the transmission of additional 
meaning with the help of signs, and the punctuation sign becomes 
an instrument of refraction and interpretation of information entering 
into the linguistic consciousness. The article notes that the semantic 
function of punctuation marks is significant and its role in modern 
texts is increasing. Punctuation marks can be “generators” of mean-
ing not only in a literary text, but also in personal messages in vari-
ous messengers, when punctuation mark become part of nonverbal 
communication.

Keywords: punctuation, punctuation marks, semantics, context, 
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В статье рассматриваются лингводидактические аспекты ре-
дактирования текстов для онлайн- тестирования по иностран-
ному языку. Редактирование рассматривается как один из наи-
более важных этапов создания теста, который должен отвечать 
определенным требованиям и соответствовать четким дидак-
тическим и лингвистическим правилам, направленным на то, 
чтобы избежать типичных ошибок. Используя собственный 
опыт создания тестов, авторы определяют специфические 
особенности онлайн- тестирования, формулируют общие прин-
ципы создания тестовых заданий и кратко описывают все 
этапы разработки тестов. Главное внимание уделяется этапу 
редактирования. Объяснив суть самого понятия, авторы ана-
лизируют направления этого вида деятельности и принципы 
его осуществления. Основные выводы, сделанные в статье, 
имеют определенное практическое значение и могут широко 
использоваться преподавателями иностранного языка, вов-
леченными в деятельность по составлению тестовых заданий 
и их редактированию.

Ключевые слова: языковое и речевое тестирование, состав-
ление теста, тестовое задание, онлайн- тестирование, редак-
тирование текста, смысловое содержание, лингвистические 
особенности, типичные ошибки составителей.

Введение

Языковое и речевое тестирование представляет со-
бой, как известно, одну из наиболее сложных сфер, 
в которых выполнение тестовых заданий является 
достаточно универсальным, хотя и далеко не един-
ственным способом проверки знаний и навыков. 
Быстрота и удобство проведения тестовых срезов, 
направленных на выявление знаний и навыков об-
учающихся, сделали тестирование неотъемлемой 
частью любого вида контроля наряду с другими, 
в первую очередь, устными формами оценки ино-
язычной коммуникативной компетентности студен-
тов. Разработка теста по иностранному языку яв-
ляется одной из сложнейших в компетентностном 
плане видов деятельности преподавателя. Это же 
утверждение в полной мере относится к разработке 
отдельных тестовых заданий в рамках одного теста, 
который в целом должен отвечать требованиям на-
дежности и валидности [7; 4].

Специальные требования предъявляются к те-
стовым заданиям, которые разрабатываются для 
on-line тестирования, что особенно важно в ситу-
ации, когда платформа для выкладывания тесто-
вых заданий обладает целым рядом ограничений, 
которые приходится учитывать составителям. Та-
кие задания подбираются с особой тщательно-
стью, а текстовые материалы, которые исполь-
зуются для on-line тестирования, подвергаются 
специальной процедуре редактирования, прово-
димой, как правило, одним специалистом для со-
хранения единых критериев и подходов к форми-
рованию тестовых заданий и соблюдению единых 
универсальных требований. Цель данной статьи 
состоит в рассмотрении критериев и требований 
к разработке тестовых заданий по иностранному 
языку, анализе принципов редактирования тек-
стовых материалов, которые подвергаются обра-
ботке, и описанию типичных ошибок, соверша-
емых составителями при разработке различных 
по характеру заданий. Основой для получения та-
кого материала явился опыт проведения языково-
го и речевого on-line тестирования кафедрой ино-
странных языков Государственного университета 
управления (ГУУ).

Кафедра прошла длительный путь введения 
тестирования как формы всех видов контроля, 
разработки структуры и содержания теста по ино-
странному языку [3] и составления большого коли-
чества тестовых пакетов для проведения зачетов 
и экзаменов, а также материалов для подготовки 
к тестированию. Отдельным этапом явился пере-
ход к on-line тестированию, который стал новым 
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витком учебно- методической работы кафедры, 
обусловленным спецификой этого формата тести-
рования.

Особенности online- тестирования

Говоря об особенностях тестирования в формате 
on-line, мы акцентируем внимание только на тех, 
прежде всего лингводидактических, аспектах, ко-
торые непосредственно связаны с составлением 
тестовых заданий, и сознательно не рассматрива-
ем многие другие особенности иноязычного тести-
рования, которые достаточно подробно описаны 
в лингводидактических исследованиях [2]. Анали-
зируемые нами аспекты обусловлены возможно-
стями системы тестирования университета и теми 
ограничениями, которые имеет используемая нами 
платформа.

Основным ограничением является невозмож-
ность использования полноформатных текстов, 
которые необходимы практически во всех типах 
заданий. Еще одна особенность работы системы 
тестирования связана с тем, что она перемешива-
ет и выдает в произвольном порядке все тексто-
вые материалы, выложенные в систему в рамках 
одного типа заданий. Эти особенности системы 
обусловливают необходимость деления обычного 
логически завершенного связного текста, объем 
которого составляет примерно 2–2,5 тысячи пе-
чатных знаков, на фрагменты, соотносимые, как 
правило, с одним абзацем. При этом простое де-
ление текста на абзацы не является достаточным, 
а требует отдельной работы с каждым мини-тек-
стом на основе заранее разработанных принци-
пов.

Принципы разработки тестовых заданий

Оставляя без внимания общие принципы и подхо-
ды к разработке языкового и речевого тестирова-
ния, которые подробно описаны в различных пу-
бликациях [7; 3; 4 и др.], остановимся только на тех 
из них, которые мы определили как основные при 
разработке тестовых заданий для on-line тестиро-
вания. Первым принципом является смысловая са-
модостаточность фрагмента и его относительная 
завершенность. Только такой фрагмент является 
полноценным текстовым материалом, содержащим 
достаточно информации для ориентации в его смыс-
ловом содержании. В таком фрагменте должна чет-
ко формулироваться основная мысль автора (преди-
кация первого порядка), которая имеет небольшое 
развитие в виде предикаций более низкого порядка 
(не более двух). Текст, используемый для состав-
ления любого тестового задания должен предпола-
гать наличие некоторого контекста для ориентации 
студента, который в случае текстового фрагмента 
значительно меньше, чем в случае полноформат-
ного текста.

Для сохранения смысловой самодостаточности 
текста необходимо учитывать и его языковые осо-
бенности. Так, целесообразно минимизировать 

использование личных и притяжательных местои-
мений, чтобы было понятно о ком или о чем идет 
речь. Не следует также злоупотреблять использо-
ванием слов для осуществления внутритекстовой 
связности, наличие которых во многом и делает 
фрагмент понятным студенту, и при этом допол-
нительно не затрудняет понимание текста. На-
пример, в представленном фрагменте местоиме-
ние ‘it’ не позволяет понять, о чем говорит автор, 
а слово ‘then’ вводит студента в заблуждение, по-
скольку не упомянуто предшествующее событие, 
которое описано в предыдущем фрагменте: Then 
it started selling coffee machines made by third par-
ties (including Krups and Siemens, but branded under 
the Nespresso name). The machines retailed through 
carefully selected shops, but the coffee was sold di-
rectly to people who joined Nespresso Club, a mail-or-
der business, which now gets half its sales online.

Второй принцип касается тщательного подхода 
к формированию и формулированию тестовых за-
даний. Так, варианты ответов, которые предлага-
ются тестируемым для выбора одного правильно-
го варианта из предлагаемых трех или четырех ва-
риантов (multiple choice), должны быть представ-
лены схожими грамматическими и лексическими 
структурами: например существительными, или 
глагольными формами инфинитива или герундия, 
например: a) Downward communication; b) Upward 
communication; c) Superior’s tasks; d) Loyal work-
force. Эти варианты предлагаются для следующе-
го фрагмента: Communication that flows to a higher 
level provides feedback on how well organization is 
functioning. Subordinates use this type of communica-
tion to convey the problems and performances to their 
superiors. They also use it to tell how well they have 
understood the superior’s tasks. It can also be used by 
employees to share their views and ideas and to par-
ticipate in the decision- making process.

Появление варианта, сформулированного с по-
мощью другой языковой структуры, может вос-
приниматься тестируемым либо как подсказка, 
либо как некорректно сформулированное зада-
ние. В качестве примера приведем варианты за-
головков для следующего фрагмента: Professional 
response emails are courteous and useful messages 
sent to a person or organization in response to an ini-
tial message. For example, a business manager who’s 
asked about his company’s outlook in an email would 
send a professional response email to address the 
sender’s questions and concerns. Для осуществле-
ния выбора предлагались четыре варианта отве-
та, из которых три (b, c, d) соответствовали одной 
языковой структуре, а один (a) относился к другой 
и выпадал из предлагаемой альтернативы: a) How 
to write professional business emails; b) Profession-
al general emails; c) Professional response emails; 
d) Role of technologies in business.

Третий принцип относится к необходимости 
сохранения логической структуры текста и фор-
мальных признаков ее проявления. Это особенно 
касается заданий на проверку понимания логиче-
ской структуры и связности текста, в которых сту-
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дентам предлагают заполнить пропуски в тексто-
вом фрагменте одним из трех или четырех пред-
ложений. Предпочтительно располагать пропуск 
в середине или в конце фрагмента. Выбор в этом 
случае основывается на логическом построении 
текста и наличии слов и выражений, используе-
мых для повышения уровня внутритекстовой связ-
ности (linkers / connectors, pronouns, etc.). Студент 
при этом ориентируется и на смысловое содержа-
ние текста, и на логику его построения, и на фор-
мальные языковые средства. Например, для при-
веденного ниже фрагмента текста предлагаются 
три варианта для заполнения пропуска: a) So, no-
tices of meetings must be seen in advance. b) They 
are governed by rules of procedure, Articles of Associ-
ation. c) It can be a short note of instructions for inter-
nal offline use. Данные альтернативные варианты 
для выбора представлены для следующего фраг-
мента: The term ‘meeting’ is used so widely nowadays 
that it is common to mean almost all things to all peo-
ple. There are meetings that are formally conducted. 
__________. At the same time, there are easy infor-
mal types of meetings.

Четвертый принцип связан с необходимостью 
минимизации тех трудностей, которые могут до-
полнительно осложнять понимание текста. К та-
ким трудностям относятся, например аббревиату-
ры, которые в полноформатном тексте поясняются 
в самом начале и не вызывают недоумение у сту-
дентов. Если же они появляются в других фраг-
ментах без пояснений, они могут оказать отрица-
тельное влияние по выполнение задания. Поэтому 
рекомендуется давать сокращения во всех фраг-
ментах текста в полном варианте или с расшиф-
ровкой. Это относится даже к таким достаточ-
но распространенным аббревиатурам, как M&As 
(Mergers and Acquisitions), CEO (Chief Executive Of-
ficer), HR (Human Resources), PR (Public Relations), 
R&D (Research and Development) и т.д. Примером 
может служить следующий фрагмент: M&As (Merg-
ers and Acquisitions) provide a first- class opportunity 
to cut costs, increase profits and benefit from anoth-
er company’s knowledge and expertise. __________. 
In fact, many international mergers often fail. Приме-
чательно, что сокращение используется не только 
в самом тексте, но и в варианте ответа c) Yet, sur-
veys show that a high proportion of M&As (Mergers 
and Acquisitions) do not fulfil their objectives. Здесь 
его тоже необходимо расшифровать, тем более 
что этот вариант является правильным ответом.

Пятый принцип заключается в том, что при со-
ставлении тестовых заданий на проверку лекси-
ческих и грамматических навыков все варианты 
для выбора должны совпадать с реально исполь-
зуемыми в языке структурами. Иными словами, 
из вариантов для выбора необходимо исключить 
все ошибочные или не существующие в языке 
структуры, которые являются неправильными как 
в контексте, так и вне его, например ‘have be build-
ing’ или ‘would said’. Даже сам факт ссылки на эти 
заведомо неправильные формы в рамках данной 
статьи является не совсем корректным.

Шестой принцип предполагает, что сами вари-
анты ответа должны выбираться очень тщательно, 
исключая всякую возможность того, что правиль-
ными могут оказаться два и более ответа, напри-
мер выбор следующих вариантов (a. lead, b. make, 
c. perform, d. run) для заполнения пропуска в при-
веденном ниже тексте не является однозначным: 
Starbucks has created an organization that promotes 
growth and success. Managers at each store have 
considerable autonomy over how they __________ 
things as long as the firm’s basic principles are fol-
lowed. (правильный ответ d) run).

Конечно, перечисленные принципы, некото-
рые из которых формулировались специалиста-
ми в сфере тестирования [4], должны соблюдать-
ся при составлении тестов, проводимых в любом 
формате. При проведении on-line тестирования 
следование этим принципам является особенно 
важным. Не менее значимым является и органи-
зация процесса составления, которая проходит не-
сколько обязательных этапов:
1) этап определения структуры и содержания те-

стов;
2) этап тематической ориентации, который осу-

ществляется в полном соответствии с требова-
ниями рабочих программ учебных дисциплин, 
календарных планов и с учетом пройденных 
в семестре тематических блоков;

3) этап выделения основных языковых явлений, 
подлежащих проверке;

4) этап составления тестовых заданий;
5) этап редактирования тестовых заданий, кото-

рое осуществляется одним человеком по еди-
ным заранее утвержденным принципам;

6) этап выкладывания тестовых заданий в систе-
му тестирования, что предполагает проведение 
второй редакционной правки;

7) этап окончательной проверки выложенных за-
даний в системе тестирования.
Такая многоэтапная подготовка к проведению 

тестирования позволяет обеспечить высокое ка-
чество тестовых заданий, а, следовательно, ва-
лидность и надежность самого теста, а также объ-
ективность результатов тестирования. Отдельного 
внимания заслуживает процесс редактирования 
тестовых материалов, который является одним 
из наиболее важных и ответственных этапов рабо-
ты по разработке тестов. Процесс редактирования 
полностью основывается на перечисленных ранее 
принципах и учитывает сущностные характерис-
тики редактирования, описанные в литературе [6].

Понимая редактирование как проверку текста 
на соответствие заранее сформулированным тре-
бованиям и его коррекцию в случае нарушения 
 каких-либо норм, опишем основные направления 
осуществления этого специфического вида ре-
чевой деятельности, который применяется очень 
широко не только в сфере выпуска печатной про-
дукции, но и в других сферах. В частности, созда-
ние теста и разработка тестовых заданий предпо-
лагает обязательное редактирование текстовых 
материалов перед загрузкой системы тестирова-
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ния. Основными направлениями редактирования 
являются следующие:
• Проверка тестовых заданий на соответствие 

пройденным тематическим блокам.
• Проверка объема текстовых фрагментов, кото-

рые должны содержать 250–350 печатных зна-
ков с пробелами. При необходимости редак-
тирование позволяет увеличить или сократить 
текстовый фрагмент.

• Проверка предметного и смыслового содержа-
ния текста с точки зрения самодостаточности, 
прозрачности и понятности. Очень часто дан-
ный аспект коррелирует с предыдущим.

• Проверка логической структуры и связности 
текста, которая существенно обедняется при 
сокращении текста. Поэтому данный крите-
рий особенно тщательно изучается редактором 
и корректируется.

• Проверка языкового оформления текстового 
материала (лексического, грамматического, 
стилистического). Проверке подвергаются та-
кие лексические аспекты, как использование 
тематической лексики и терминологии, нали-
чие незнакомых слов, которое по нормативам 
не должно превышать 5%, наличие чрезвычай-
но сложных грамматических структур, количе-
ство предложений, комплексированность мыс-
ли в каждом предложении, стилистический ри-
сунок фрагмента и т.д.

• Отдельным аспектом проверки являются орфо-
графические ошибки и опечатки, а также следо-
вание Британскому варианту написания слов, 
например: ‘labour’, а не ‘labor’; ‘organisation’, 
а не ‘organization’ и др.

• Проверка качества предлагаемых вариантов для 
выбора, к которым относятся заголовки для тек-
стовых фрагментов, лексические и грамматиче-
ские цепочки и т.д. Здесь проверка осуществляет-
ся на основе принципов, сформулированных вы-
ше, и очень часто происходит замена вариантов 
на более корректные с точки зрения редактора.

• Форматирование текстовых материалов, с ко-
торого, как правило, начинается работа по ре-
дактированию. Оно включает в себя выбор 
шрифта и его размера, интервала между строч-
ками, выбор достаточно заметного способа 
обозначения пропуска в тексте, выбор спосо-
ба маркировки вариантов ответа и т.д. Все эти, 
в значительной степени технические моменты, 
очень важны, т.к. от них зависит восприятие те-
стового задания студентом.
Обобщая все сказанное выше можно сформу-

лировать главные принципы редактирования тек-
ста для on-line тестирования, основными среди ко-
торых являются следующие:
1. Редактирование текстового материала на ос-

нове системно- комплексного подхода к органи-
зации данного вида деятельности.

2. Следование теории речевой деятельности, 
в рамках которой текст как ее продукт харак-
теризуется планом предметного содержания, 
планом смыслового содержания и планом ре-

чевого и языкового оформления [1], каждый 
из которых является самостоятельным объек-
том редактирования.

3. Редактирование текста с точки зрения студен-
та, впервые читающего данный текст, имею-
щего средний уровень владения иностранным 
языком и испытывающего определенные слож-
ности, связанные с пониманием иноязычного 
текста, т.е. максимальная ориентация на сту-
дента.

4. Понимание стратегии выполнения различных 
тестовых заданий студентами и следование 
траектории формирования их мысли в процес-
се анализа и выполнения задания, что необ-
ходимо для распознавания как недопустимых 
подсказок, так и неоправданных сложностей.

5. Понимание типа теста и его целевой установки 
[5] и проверка с этих позиций качества самих 
заданий, которые должны проверять речевые 
и языковые навыки, а не уровень развития ин-
теллекта.

6. Соблюдение лингводидактических требований 
к составлению тестовых заданий, которые под-
робно описаны в литературе по тестированию 
[7; 3; 4].

7. Понимание характера наиболее распростра-
ненных ошибок при составлении тестовых за-
даний и стремление избежать их [8].
Как мы видим, разработка тестов по иностранно-

му языку представляет собой очень сложный много-
этапный процесс, требующий большого набора ком-
петенций от составителей. Одним из наиболее важ-
ных и сложных этапов создания on-line теста явля-
ется этап его редактирования, который осуществля-
ется высококвалифицированными специалистами, 
в совершенстве владеющими как самим иностран-
ным языком, так и методикой его преподавания. 
Процесс редактирования тестовых заданий имеет 
разнонаправленный характер и должен включать 
в себя все перечисленные выше направления анали-
за иноязычных текстовых материалов. Следование 
основным принципам редактирования тестов помо-
жет составителям и редакторам эффективно органи-
зовать собственную деятельность, учесть все ее не-
обходимые аспекты и избежать тех ошибок, которые 
описаны в литературе и описаны в данной статье.

Считаем, что рассмотренные в статье проблемы, 
которые, на наш взгляд, имеют большое практиче-
ское значение, помогут преподавателям учесть пе-
речисленные нами аспекты, требующие повышен-
ного внимания при составлении широкого круга те-
стовых заданий, особенно тех, которые применяют-
ся для осуществления промежуточного и итогового 
контроля знаний и навыков по иностранному языку. 
Полагаем, что материал статьи ляжет в основу под-
готовки методических рекомендаций для состави-
телей тестов по иностранному языку.
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The article deals with linguistic and didactic aspects of editing texts 
for on-line testing in a foreign language. Editing is regarded as one 
of the most important stages of test creation which is supposed to 
meet definite requirements and follow strict didactic and linguistic 
rules aimed at avoiding typical mistakes. Using their own experience 
in compiling tests, the authors focus on peculiarities of on-line test-
ing, formulate general principles of creating test assignments and 
describe briefly all the stages of making tests. The stage of test ed-
iting is given primary attention to. Having explained the essence of 
the concept itself the authors analyse the principal directions of this 
activity and the guidelines for its implementation. The main conclu-
sions made in the article have definite practical application and can 
be widely used by language teachers involved in the activity of com-
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Keywords: language and speech testing, compiling a test, test as-
signment.

References

1. Zimnyaya I. A. Linguistic psychology of speech activity. Mos-
cow –  Voronezh. 2001. 432 p.

2. Ovcharenko V. P. Computer testing as a method for assess-
ing the level of formation of linguistic competence (English lan-
guage, non-linguistic university) / Abstract of the thesis. diss. … 
cand. ped. Sciences. Pyatigorsk, 2007. 19 p.

3. Putilovskaya T. S. Principles for the development of control 
measuring materials for assessing speech and language skills. 
Bulletin of the University. 2012. No. 8. S. 270–275.

4. Khitrova I. V. Strategies for compiling tests in English (on the ex-
ample of tasks with a choice of answers). Sciences of Europe. 
No. 9 (9). pedagogical sciences. 2016. Ss. 82–85

5. Shvetsova E. V. Language testing: types and functions. Lan-
guage Testing: Types and Functions. 2020. No. 1. Education. 
Science, Scientific personnel. pp. 193–194

6. Shchetinina A. V. Editing an official business text: a tutorial / 
A. V. Shchetinina. Ekaterinburg: Publishing house Ros. State. 
Prof.-ped. University. 2015. 113 p. ISBN 978–5–8050–0577–1

7. Davies, A. (1990). Principles of Language Testing. B. Blackwell. 
147 p. ISBN 0631173420, 9780631173427

8. Henning, G. (2012). Twenty Common Testing Mistakes for EFL 
Teachers to Avoid. English Teaching Forum. Volume 20. No. 
3.Pp. 33–40



273

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Японские ономатопоэтические наречия для нейтральной и экспрессивной 
характеристики человека
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Одной из особенностей японского разговорного языка явля-
ется обилие звукоподражаний (ономатопоэтической лексики). 
Это уникальное языковое явление относится к категории «зву-
ковых жестов» и своим фонетическим составом выражает са-
мые различные образы. Отметим, что подобная лексическая 
категория включается в группу наречий, а главной чертой 
отдельных видов слов этого класса служит их фонетическая 
форма. Наиболее многочисленный тип имеет состав удвоенно-
го двусложного сочетания с точным местом музыкального уда-
рения, в котором каждый слог состоит из согласной и гласной: 
(яп. わくわく вакуваку –  ‘быть восторженным’, すたすた сутасу-
та –  ‘быть энергичным’).
Данная статья описывает японские ономатопоэтические на-
речия, а фактический материал демонстрирует, как они уча-
ствуют в формировании личных характеристик человека как 
нейтральных, так и экспрессивных. Многие употребляются 
в устойчивых словосочетаниях и на русский язык переводятся 
или соответствующими словосочетаниями или путем подбора 
более выразительного однословного синонима. Иногда в со-
ставе предложения их можно не переводить просто опуская, 
т.к. всё нужное для смысла уже будет выражено другими сло-
вами.

Ключевые слова: ономатопея, японский язык, ономатопоэти-
ческие наречия, редупликация.

Фонетическая система японского языка проста 
и немногообразна по своему составу. Гласных су-
ществует всего пять: (яп. あ а, お о, う у –  гласные 
заднего ряда и яп.い и, え э –  переднего). В отличие 
от русского в японском они различаются по при-
знаку долготы и краткости звучания, т.е. кратким 
гласным [а] противостоят долгие [а:].  Большую 
смысловую роль имеет не только качество звука, 
определяемое его артикуляцией, но и его коли-
чество (долгота). Таким образом, долгота и кра-
ткость в японском языке играет смыслоразличи-
тельную роль: (яп. 高度 –  こうど ко: до ‘высота’, 講
堂 –  こうどう ко: до: ‘лекционный зал’, 肩 –  かた ка-
та –  ‘плечо’, 買 –  かった катта –  ‘купил’) и т.д. [7, 
с. 8].

Не очень сложна также система согласных 
в стандартном говоре. Например, в звуковом со-
ставе японского языка отсутствует звук л, который 
в заимствованных из европейских языков словах 
заменяют звуком р (так, ‘сандалии’ по-японски
サンダル сандару  (sandals), а ‘туфли на высоком 
каблуке’ ハイヒール хайхи:  ру (high heels). Суще-
ствующий в современном языке звук п, довольно 
позднего происхождения и встречается преиму-
щественно в иностранных, а также в ономатопоэ-
тических словах (звукоподражаниях) [3].

В то же время, лексика по своему происхожде-
нию делится на два больших слоя: исконная япон-
ская лексика и лексика китайского типа (как заим-
ствованная из китайского языка, так и созданная 
японцами по китайскому образцу) [7, с. 9].

В зависимости от структуры слова каждый 
из этих лексических слоёв можно разбить на три 
группы: простые слова, производные (аффиксаль-
ные) слова и сложные слова.

К простым словам японского слоя относятся 
понятия, обозначающие (яп. 人 –  ひと хито ‘чело-
век’, 川 –  かわ кава ‘река’).

К производным относятся слова, образованные 
с помощью суффиксов: (яп. 寒さ –  さむさ самуса 
‘холод’). Корень прилагательного (яп. 寒い –  さむい 
саму(й) ‘холодный’) + суффикс (яп. さ са).

Сложные слова состоят из простых слов (ос-
нов): (яп. 緑色 –  みどりいろ мирорииро ‘зелёный 
цвет’, где (яп. 緑 –  みどり мидори ‘зелёный’), а (яп. 
色 –  いろ иро ‘цвет’). Такие слова являются осно-
восложными [7 c. 10].

Сложные слова, заимствованные из китайско-
го языка, называют корнесложными. Они состо-
ят из фонетически преобразованных и усвоенных 
японцами китайских корней, которые, как прави-
ло, самостоятельно не употребляются: (яп. 大学 –  
だいがく дайгаку ‘университет’, 大 –  だい дай ‘боль-
шой’, 学 –  がく гаку ‘наука’).
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Китайские иероглифы в Японии не раз подвер-
гались упрощению, сокращалось их количество, 
им присваивались дополнительные значения. 
Обратим внимание на то, что писать черты в лю-
бом знаке необходимо в общепринятой последо-
вательности –  слева направо и сверху вниз, пра-
вильно соединяя или укорачивая их. Нередко рас-
положение черт в иероглифах имеет знакоразли-
чительное значение: (яп. 犬 –  いぬину ‘собака’, 太
い –  ふとい футой ‘толстый’, 大きい –  おおきい о: 
кий ‘большой’). Со времени возникновения иерог-
лифов их формы, а также лексика, обозначаемая 
ими, претерпели существенные изменения. Имен-
но поэтому связь современной формы иероглифа 
со значением слова далеко не всегда бывает оче-
видна.

О том, каким именно был японский язык в про-
шлом, споры продолжаются до сих пор. «Изолиро-
ванное» общество в чистом виде, конечно, не су-
ществует, но тем не менее японский народ в си-
лу исторических факторов существовал в одном 
и том же этническом составе, без иностранных 
вторжений, без внедрения чужеземных элемен-
тов. Интересно, однако, отметить, что рассматри-
ваясь как изолированный язык, японский обла-
дает оригинальной письменностью, сочетающей 
идеографию и фонетико- силлабическое письмо. 
По своему грамматическому строю является аг-
глютинативным с преимущественно синтетиче-
ским выражением грамматических значений [7]. 
Наиболее сильная из гипотез –  о родстве япон-
ского с корейским. Вместе с тем, выявлена связь 
предположительно близкая к группам алтайских 
языков. Высказывается предположение о возмож-
ном далёком родстве трёх языковых семей –  тюрк-
ской, монгольской и тунгусо- маньчжурской, обра-
зующих алтайскую макросемью. Впрочем, есть 
основания предполагать, что сам термин «алтай-
ские языки» обозначает скорее условное объеди-
нение, нежели доказательную генетическую груп-
пировку [6, с. 425].

В целом, звуки, сочетания звуков (слоги), части 
слов  и  слова  любого  языка  можно  фиксировать 
письменно  с  помощью  различных  графических 
знаков. Между тем, известно, что знаки письмен-
ности не отражают в полной мере звуковой состав 
языка. Для более точного обозначения звуков ис-
пользуется фонетическая транскрипция. Мы при-
меняем  русскую  транскрипцию,  предложенную 
в  1917  г.  лингвистом- востоковедом  Е. Д.  Полива-
новым.

Все слова в статье даны не только иероглифа-
ми, но и в японской письменности (хирагана). Ка-
такана  чаще  всего  используется  для  написания 
иностранных  слов  (кроме  китайских).  Значитель-
ное  место  в  словарном  составе  японского  языка 
занимает  лексика,  заимствованная  из  европей-
ских языков, главным образом из английского. Со-
ответствие  между  знаками  хираганы  и  катаканы 
взаимно  однозначно,  то  есть  любой  текст,  запи-
санный хираганой, может быть записан катаканой 
и наоборот.

Оригинальный  японский  текст  расположен  го-
ризонтально  и  читается  слева  направо.  Напом-
ним, что все слова в японских предложениях пи-
шутся слитно, без пробела и могут переноситься, 
прерываясь в любом месте. В языке отсутствуют 
правила деления знаков на ‘’заглавные’’ и ‘’строч-
ные’’. При передаче с помощью системы Полива-
нова прописные буквы не используются.

Долгота гласных может передаваться разными 
способами. Знаком  [:]  справа от буквы в практи-
ческой транскрипции обозначается у нас долгота 
гласного звука (яп. ろう ро:).

Предполагаем,  что  читатель  обратит  внима-
ние  на  то,  что  некоторые  японские  слова  в  рус-
ской  транскрипции  будут  сопровождаться  при-
соединёнными  через  дефис  показателями  «ва», 
«га», «но» «ни» и т.д. Их стоит произносить слит-
но с предшествующим словом. Склонение в стан-
дартном  японском  языке  –  агглютинативного  ти-
па. Оно всегда выражается особыми падежными 
показателями, стоящими после слова, к которому 
относятся.

Ономатопоэтические наречия

Одной из уникальных особенностей японского языка 
является обилие ономатопоэтических слов, т.е. слов, 
образованных посредством звукоподражаний. Они 
представляют собой преимущественно звуковые 
образы, особенно часто встречающиеся в живой 
разговорной речи. В то же время в точном смысле 
звукоподражаниями их назвать нельзя, так как они 
относятся не только к области звуковых, зрительных, 
вкусовых и моторных ощущений [1, с. 21], но и к ка-
тегории «звуковых жестов» и служат аналогией 
для самих жестов, копируя предметы и действия 
[5]. Часто японские ономатопоэтические слова ис-
пользуются для характеристики человека по разным 
показателям. А главной чертой отдельных видов 
слов этого класса служит их фонетическая форма.

Все подобные образы для говорящего на япон-
ском языке выполняют свои функции не чем 
другим, как только подбором звуков: сами зву-
ки должны вызвать то или иное представление 
у слушающего [2, с. 171]. Формально они тяготе-
ют к звукам «первичного» образования и характе-
ризуются полной или усечённой редупликацией, 
т.е. повтором от (лат.  reduplicatio удвоение). Наи-
более многочисленный вид имеет состав удвоен-
ного двусложного сочетания, в котором каждый 
слог состоит из согласной + гласной, например: 
(яп. がぶがぶ габугабу –  ‘пить большими глотками’, 
もりもり моримори –  ‘есть жадно’, ‘есть с большим 
аппетитом’, ぺこぺこ пэкопэко –  ‘быть голодным’) 
с точным местом музыкального ударения [4], т.е. 
некой мелодией, которая связана со значением 
слова так же, как и определенный порядок состав-
ляющих данное слово звуков [5, c. 296]. Оно раз-
лично в зависимости от говора (в токийском это 
всегда первый слог из четырёх) [5, c. 300].

Важно понимать, что удвоение играет роль 
морфологического средства и при других классах 
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слов, выражая множественность. При редуплика-
ции японских существительных часто наблюдает-
ся разница между начальными согласными обеих 
частей удвоения: яп. 木 –  き ки дерево, 木々 –  き
ぎ киги деревья. При редупликации в ономато-
поэтических словах такие чередования обычно 
не встречаются: яп. ひょろひょろ хёрохёро (неуве-
ренно, шатко), а не хёробёро.

Стилистически ономатопоэтические слова 
японского языка принадлежат к разговорному 
стилю и выражают лексическое значение только 
в грамматическом окружении. Они не передают 
информацию, но могут окрашивать ту или иную 
ситуацию, придавая речи говорящего образный 
и естественный характер. Вой дя в состав предло-
жения, ономатопоэтические единицы грамматизи-
руются и превращаются в определённую часть ре-
чи, а затем в  какую-то часть предложения. Вся эта 
категория слов включается в группу наречий [1, 
с. 21]. Японские наречия не изменяются и не име-
ют морфологических признаков. В предложении 
они, будучи уточнениями признака, обычно пред-
шествуют тем словам, к которым относятся: яп. 
今日は迚も暑いです (きょうはとてもあついです)  кё: 
ва тотэмо ацуй дэс –  Сегодня очень жарко.

Многие ономатопоэтические наречия употре-
бляются только в устойчивых словосочетаниях 
и на русский язык переводятся или соответству-
ющими словосочетаниями или путем подбора бо-
лее выразительного однословного синонима. Од-
нако зачастую их значение невозможно передать 
понятийным словом, т.к. в нашем языке нет соот-
ветственного эквивалента: яп. 風がそよそよ吹く (
かぜがそよそよふく) кадзэ-га соёсоё  фуку –  Дует 
лёгкий ветерок. Некоторые из них имеют два или 
более значений, а экспрессивность ономатопоэ-
тических слов создаётся либо за счёт самих еди-
ниц, либо в связке с экспрессивными глаголами. 
Впрочем, часто в предложениях их можно не пере-
водить просто опуская, а всё нужное для смысла 
окажется выражено другими словами.

Ниже приводится небольшой список японских 
ономатопоэтических наречий, которые участвуют 
в формировании личных характеристик человека 
как нейтральных, так и экспрессивных [8].

1. Привлекательный –  непривлекательный
а) привлекательный
яп. にこにこしている人 (にこにこしているひと) 

никонико- ситэиру хито –  улыбчивый человек
яп. サバサバしている人 (サバサバしているひと) 

сабасаба- ситэиру хито –  общительный человек
яп. はきはきしている人 (はきはきしているひと) 

хакихаки- ситэиру хито –  живой человек
яп. いきいきしている人 (いきいきしているひと) 

икиики- ситэиру хито –  бодрый человек
б) непривлекательный
яп. がみがみ言う人 (がみがみいうひと) гамигами 

иу хито –  сварливый человек
яп. ぼそぼそ話す人 (ぼそぼそはなすひと) бособо-

со ханасу хито –  человек, который разговаривает 
шёпотом

яп. くどくど言う人 (くどくどいうひと) кудокудо 
иу хито –  назойливый человек

яп. イライラした人 (イライラしたひと) ираи-
ра-сита хито –  нервный человек

яп. おどおどした人 (おどおどしたひと) одоо-
до-сита хито –  робкий человек

2. Счастливый –  несчастливый
а) счастливый
яп. わくわくしている人 (わくわくしているひと) 

вакуваку- ситэиру хито –  восторженный человек
яп. にこにこ仕事をしている人 (にこにこしごとを

しているひと) никонико сигото-о ситэиру хито –  че-
ловек, работающий с улыбкой

яп. うきうきしている人 (うきうきしているひと) 
укиуки ситэиру хито –  весёлый человек

яп. のびのびそだった人 (のびのびそだったひと) 
нобиноби  содатта  хито –  человек, чувствующий 
себя свободно

б) несчастливый
яп. イライラしている人 (イライラしているひと) 

ираира- ситэиру хито –  раздражённый человек
яп. へとへとの人 (へとへとのひと) хэтохэто-но 

хито –  уставший человек
яп. しぶしぶ仕事をしている人 (しぶしぶしごとを

しているひと) сибусибу сигото-о ситэиру хито –  не-
хотя работающий человек

яп. びくびくしている人 (びくびくしているひと) 
бикубику ситэиру хито –  дрожащий от страха че-
ловек

яп. オロオロしている人 (オロオロしているひと) 
орооро- ситэиру хито –  суетливый человек

3. Умный –неумный
а) умный
яп. はきはきした人 (はきはきしたひと) хакиха-

ки-сита хито –  сообразительный человек
яп. 質問にすらすら答える人 (しつもんにすらすら

こたえるひと) сицумон-ни сурасура котаэру хито –  
человек, отвечающий без запинки

яп. もくもくと本を読んでいる人 (もくもくとほん
をよんでいるひと)  мокумоку-то хон-о ёндэ-иру хи-
то –  молча читающий человек

б) неумный
яп. でれでれした人 (でれでれしたひと) дэрэдэрэ 

сита хито –  неопрятный человек
яп. ぼそぼそ話す人 (ぼそぼそはなすひと) бособо-

со ханасу хито –  зажатый человек
4. С хорошим здоровьем –  с плохим здоровьем
а) с хорошим здоровьем
яп. もりもり食べる人 (もりもりたべるひと) мори-

мори табэру хито –  человек с хорошим аппетитом
яп. すたすた歩いている人 (すたすたあるいている

ひと) сутасута аруйтэ-иру хито –  человек с энер-
гичной походкой

яп. ぴんぴんしている人 (ぴんぴんしているひと) 
пинпин- ситэиру хито –  человек с цветущим здоро-
вьем

яп. ぐうぐう眠っている人 (ぐうぐうねむっている
ひと) гу:  гу:  нэмуттэ-иру  хито –  человек, спящий 
здоровым сном

б) с плохим здоровьем
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яп. よたよた歩いている人 (よたよたあるいている
ひと) ётаёта аруйтэ-иру хито –  человек с ковыля-
ющей походкой

яп. よれよれの人 (よれよれのひと) ёрэёрэ-но хи-
то –  изношенный человек

яп. 疲れてふらふらする人 (つかれてふらふらする
ひと) цукарэтэ фурафура суру хито –  человек, ша-
тающийся от усталости [8].

Итак, японская ономатопоэтическая лексика 
часто используется для образной и выразитель-
ной характеристики человека. К тому же, она всег-
да предназначается для «оживления представле-
ний, вызванных окружающими словами, путём 
привнесения в состав переживаний слушающего 
некоторых тонов, гармонирующих с наметившим-
ся уже языковым представлением» [5, с. 304]. Есть 
основания предполагать, что эти тоны могут ока-
заться присоединимыми к совершенно различным 
представлениям. Отсюда вытекает и широкая 
функция одного и того же «языкового жеста», на-
пример, (яп. てこてこ текотеко –  о неуклюжей по-
ходке ребёнка и о течении ручья) [5, с. 305].
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JAPANESE ONOMATOPOEIA IN DESCRIBING PEOPLE

Rozova O. A.
Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation (SUAI)

Japanese onomatopoeia is no doubt the hardest skill ever among 
others to be mastered. Such words can be found in written as well 
as spoken language. These unique expressions are not only imita-
tive of sounds, as in Indo- European languages, but cover a much 
wider range of meanings.
Japanese reduplication is a morphological process where a part of 
a word, or the entire word, is repeated in order to achieve a new 
meaning or grammatical effect. It can occur across all word classes. 
In onomatopoeic words it is quite often a double two–syllable combi-
nation, in which each syllable consists of a consonant and a vowel: (
わくわく wakuwaku –  ‘to be excited’, すたすた sutasuta –  ‘quickly’). 
In Japanese grammar, sound- symbolic words primarily function as 
adverbs.
As speaking is considered as one of the most difficult skills to devel-
op, for many language learners acquiring a native-like competence 
in using various Japanese onomatopoeic words causes additional 
difficulties and seems almost unattainable.

Keywords: onomatopoeia, the Japanese language, onomatopoeic 
words, reduplication.
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Исследование проведено на материале Пасхального Кано-
на. Цель работы –  выявить лингвопрагматические аспекты 
средств выражения духовной радости в православном бого-
служении, указать смысловые и экспрессивные их оттенки. 
Научная новизна заключается в интерпретации эмотивных 
средств в смысловом пространстве религиозного дискурса. 
Лексическими операторами порождения эмотивного смысла 
радости, формирующими приподнятую тональность, являют-
ся положительно- оценочные лексемы объединенные смыслом 
‘радость, удовольствие, приподнятое расположение духа’. Ин-
тенсификаторами эмоциональной выразительности речевого 
действия служат эпитеты, лексический повтор, синонимы- 
эмотивы в функции однородных членов предложения. Песно-
пения Канона, выражающие торжество, веселье и ликование, 
представляют собой экспрессивные речевые акты. Речевые 
акты призывного полиадресного характера, относящиеся к ад-
висивам и формирующиеся диалогическими речевыми сред-
ствами, проявляют соборное переживание духовной радости.

Ключевые слова: литургический дискурс, эмоция радости, 
эмотив.

Целью одного из современных направлений 
развития лингвистики –  эмотиологии, является из-
учение языковой репрезентации эмоциональных 
состояний и эмоций. Эмоция –  форма отражения 
мира в сознании человека, переживание, «испы-
тываемое человеком в конкретный момент опре-
деленной ситуации» [1, с. 100]. Как сложный фе-
номен, эмоции подвергаются многоаспектному из-
учению. Существует множество классификаций 
эмоций, они разграничиваются с точки зрения по-
лярности (положительные и отрицательные), вли-
яния на поведение и деятельность (стенические 
и астенические), с точки зрения интенсивности 
проявления (слабые, умеренные, сильные пережи-
вания), качества (радость, гнев, печаль), характе-
ризуют их также по степени осознанности, источ-
нику появления и по другим критериям.

Как и все, что познано и осознано челове-
ком, эмоции находят отражение в языке. Суще-
ствуют различные подходы к изучению эмоций: 
психолингвистический (Л. Г. Бабенко, В. П. Беля-
нин, Ю. А. Сорокин, В. А. Пищальникова), лексико- 
семантический (А. Вежбицкая, Ю. Д. Апресян, 
В. И. Шаховский), Н. Д. Арутюнова), лингвокогни-
тивный (Е. С. Кубрякова, С. Л. Фесенко), лингво-
культурологический (В. Н. Телия, М. Л. Ковшова, 
Н. А. Красавский и др.) [см. обзор, к примеру в 2]. 
Эмоциональность в языковом преломлении рас-
сматривается в лингвистике как эмотивность –  
«имманентно присущее языку семантическое 
свой ство выражать системой своих средств эмо-
циональность как факт психики» [1, с. 24].

Лексическими средствами реализации катего-
рии эмотивности (называющими, выражающими 
и описывающими чувства и эмоции) служат лек-
семы, в которых эмоциональность присуща само-
му слову, его семантике [3] или отражена в стату-
се созначения или коннотации [4]. В качестве объ-
ектов выражения эмоций рассматриваются также 
просодические средства (интонационное и тем-
бровое оформление эмоционально заряженных 
высказываний), словообразовательные элементы 
и экспрессивные речевые акты, в которых выяв-
ляется эмоциогенный потенциал их компонентов.

Cуществует десять фундаментальных эмоций: 
удивление, гнев, радость, презрение, интерес, 
страх, горе-страдание, стыд, отвращение и вина 
[5, с. 52]. Изучению одной из базовых эмоций –  
эмоции радости посвящено наше исследование. 
По данным этимологии, внутренняя форма кон-
цепта радость такова: «Ощущение внутреннего 
комфорта, удовольствия бытия, возникшее в от-
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вет на осознание (или просто ощущение гармонии 
меня со средой, “заботы”  кого-то обо мне, и со-
провождающееся моей готовностью проявить та-
кую же заботу в отношении к другому» [6, с. 453]. 
Семантическая идея радости –  «чувство большо-
го удовольствия и душевного удовлетворения», 
прототип: «чувство большого удовольствия и ду-
шевного удовлетворения, наслаждения, обуслов-
ленное достигнутым успехом, сопрягаемое обыч-
но с любовью, восторгом, вдохновением и др. по-
ложительными эмоциями, проявляемое внешне 
в улыбке, смехе, активной жестикуляции, эмоци-
ональной восторженной интонации, в экспрессив-
ных восклицаниях» [7, с. 257].

Несмотря на то, что положительные эмоции 
не раз становились объектом исследования в линг-
вистических штудиях [см., к примеру, 8,9,10,11,12], 
изучение эмоций на материале литургических тек-
стов до сих пор не становились объектом рассмо-
трения. Между тем, принимая во внимание идею 
о том, что существует много различных вариаций 
положительных эмоций в зависимости от источни-
ка их возникновения и событийной составляющей 
в их происхождении, требуется исчисление и опи-
сание средств проявления эмоции радости в раз-
личных типах дискурса. В том, что данное иссле-
дование вносит вклад в описание эмоций в раз-
ных типах дискурса и способствует комплексному 
представлению средств выражения эмоциональ-
ности как способа отражения мира, видится акту-
альность исследования.

Объект исследования –  средства экспликации 
духовной радости в православном литургическом 
дискурсе. Духовная радость –  одно из значимых 
чувств православного христианина. Одна из би-
блейских заповедей гласит: «Всегда радуйтесь» 
(1Фес. 5:16; Послание апостола Павла к Филип-
пийцам 4:4) «Радуйтесь всегда в Господе; и еще 
говорю: радуйтесь» (Фил. 4:4). «Воссоединение 
отпавшего человечества с Богом мыслится в ка-
тегориях обретения вечной радости, о чем пред-
сказывали еще ветхозаветные пророки: «И воз-
вратятся избавленные Господом, придут на Сион 
с радостным восклицанием; и радость вечная бу-
дет над головою их; они найдут радость и весе-
лье» (Ис. 35:10) [13]. Апостол Павел определяет 
Царствие Божие как «радость во Святом Духе» 
(Рим. 14:17), поэтому «истинная радость доступна 
для человечества только во Христе и через Хри-
ста, благодаря Его воплощению, смерти, воскре-
сению и вознесению» [13]. Именно этой идеей про-
никнуты многие песнопения православного бого-
служения.

Цель исследования –  выявить лингвопрагмати-
ческие аспекты средств выражения радости в бо-
гослужении, указав смысловые и экспрессивные 
их оттенки, формирующие эмоциогенный потен-
циал праздничных песнопений.

В работе использованы метод сплошной вы-
борки, научного наблюдения, анализа и обобще-
ния научной и богословской литературы, контек-
стологического анализа, интерпретации, мето-

ды и приемы стилистического и лингвопрагмати-
ческого анализа. Материалом стали песнопения 
Пасхального Канона прп. Иоанна Дамаскина как 
одного из жанров церковных песнопений, относя-
щихся к литургическому дискурсу.

Событие, которое вызывает особую радость 
христианина –  Пасха, главный переходящий празд-
ник, посвященный воскресению Иисуса Христа. 
«Праздник Воскресения Христова, радостнейший 
и торжественнейший из всех христианских празд-
ников, отличается столь же превосходным бого-
служением», –  отмечает профессор Е. И. Ловягин 
[14]. Пасха входит в систему подвижных, переходя-
щих праздников и является центром всего право-
славного года (который начинается первого (14-го 
по старому стилю) сентября, когда празднуется 
церковное новолетие). Все исполняемые в храме 
песнопения этого праздника (начиная с крестно-
го хода с пением воскресной стихиры 6-го гласа 
Воскресение Твое, Христе Спасе) проникнуты ра-
достью. Центральное место в пасхальной заутре-
не, которая провозглашает Воскресение Иисуса 
Христа как «праздников праздник и торжество 
из торжеств», занимает написанный прп. Иоанном 
Дамаскиным, церковным гимнографом VIII века, 
Канон Пасхи (КП) (включенный в богослужебную 
книгу –  Триодь Цветную [15]). Этот канон считает-
ся лучшим каноном православного богослужения, 
по верной оценке схимонахини Игнатии, он пе-
реносит сквозь века «радость и истину Светлого 
Христова Воскресения» [16], клиру «назначается 
максимально праздничное и вдохновенное испол-
нение этого текста» [17].

Значительная часть тропарей, кондаков и при-
певов канона представляет собой экспрессивные 
речевые акты (РА), интенцией которых является 
выражение чувства и отношения [18]. Экспрессив-
ные РА песнопений Канона выражают бурную ра-
дость, торжество, веселье и ликование.

Основанием для коммуникативных актов вы-
ражения радости, в изобилии пронизывающих 
канон, является пропозиция, включающая поло-
жительно оцениваемое, важное для всего хри-
стианского мира событие –  Воскресение Иисуса 
Христа: Христо́с бо воста́, / весе ́лие ве́чное (КП, 
песнь 1, тр.). Триодь Цветная прославляет под-
виг Иисуса Христа, благодаря которому мы смер-
ти празднуем умерщвление, / адово разрушение, / 
иного жития вечнаго начало (КП, тр. 2). Богослу-
жебные тексты возвращают нас к событиям Вет-
хого Завета, к истории падения Адама, и словами 
песнопений запечатлевают искупление Адамо-
ва прегрешения, отмечая, что своим воскресени-
ем Господь Иисус Христос явил источник нетлен-
ной жизни для всех, верующих в него: тленное же 
Твое на нетление преложил еси, / и нетленныя 
жизни показал еси источник Воскресением (Три-
одь Постная. Святая и Великая суббота. Утреня. 
Песнь 6, тр. 2). В Каноне Пасхи указываются со-
бытия, предшествующие воскресению: Снизше́л 
еси́ в преиспо́дняя земли́, / и сокруши ́л еси́ ве-
реи́ ве ́чныя, / содержа́щия свя ́занныя, Христе́, / 
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и тридне́вен… воскре́сл еси́ от гро ́ба (КП, песнь 
6, ирмос). Христос –  сама жизнь. Вкусив смерти, 
Он освободил от нее людей; смертью и Воскресе-
нием Христа сломлена неизбежность умерщвле-
ния. Об этом гласит Тропарь Пасхи: Христо́с вос-
кре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в / И су́-
щим во гробе ́х живо́т дарова́в. В кондаке песни 
5 Канона указаны события, вследствие которых 
Господь Иисус Христос провозглашается победи-
телем: … а́дову разруши́л еси́ си́лу, / и воскре́сл 
еси́, я ́ко победитель (КП, песнь 5, кондак). Тропарь 
Пасхи в речевой структуре всего Канона являет-
ся одним из главных элементов, а потому повто-
ряется вновь и вновь во время исполнения Кано-
на, он представляет собой короткое песнопение, 
по коммуникативно- прагматической принадлеж-
ности относящееся к констативам, как бы соеди-
няющим прошлое и будущее, которое утверждает 
само знаменательное для всех христиан событие 
и его плоды для каждого верующего в Иисуса Хри-
ста. Особой концентрации исполнение этих пес-
нопений, наполненных радостью и ликованием, 
достигает в последней части Божественной ли-
тургии, когда практически «вместо всех обычных 
текстов поется Христос воскресе, где трижды, где 
единожды» [17].

Значительная часть тропарей канона имеет 
призывный полиадресный характер, являясь сред-
ствами реализации категории диалогичности: ав-
тор, используя множество обращений, как бы на-
зывает тех, кто разделяет светлые чувства, свя-
занные с переживанием события Воскресения. 
Песнопевец стремится к тому, чтобы, по словам 
схимонахини Игнатии, «мы могли восчувствовать 
радость всего мира, видимого и невидимого, ото-
звавшегося на величайшее чудо нашей веры –  
преславное Воскресение Христово» [16]. В каче-
стве субъектов, испытывающих эмоциональное 
состояние радости, называются (безусловно, как 
результаты метонимического переноса «часть- 
целое», «пространство и элементы, его наполняю-
щие») небеса и земля, мир видимый и невидимый: 
Небеса́ у́бо досто́йно да веселя ́тся, / земля́ же 
да ра́дуется, / да пра́зднует же мир, / ви́димый же 
весь и неви ́димый: / Небеса достойно да веселят-
ся, земля да радуется, и да празднует весь мир, 
видимый и невидимый (КП, песнь 1, припев). 
Встреча воскресшего Христа объединяет в еди-
ном торжественно- праздничном ликовании паству 
и Небесные полки ангелов. Для того чтобы пока-
зать полноту охвата радостью и ликованием все-
го мира, автор использует антонимические пары, 
представляющие типичные духовные оппозиции: 
небеса / земля, видимый (мир) / невидимый (мир). 
Обозначение наполненности радостью мира здесь 
имеет прецедентный характер, автор применяет 
аллюзию к словам Псалтыри: Да веселятся небе-
са и да торжествует земля; да шумит море и что 
наполняет его; да радуется поле и все, что на нем, 
и да ликуют все дерева дубравные пред лицем 
Господа (Пс. 95:11–12). Гимнограф для воссозда-
ния полноты субъектов, испытывающих радость, 

называет также и преисподнюю, умерших, при-
зывая: да празднует же вся тварь восстание Хри-
ста (КП, песнь 3, тр. 1). Видя воссиявший из гроба 
Свет Христов, заключенные в темницах Ада идут 
к Свету радостными стопами: Безме́рное Твое́ 
благоутро ́бие, / а́довыми у́зами содержи́мии зря́-
ще, / к све́ту идя́ху, Христе ́, / весе́лыми нога́ми, / 
Па́сху хва ́ляще ве́чную (КП, песнь 5 тр. 1). Иоанн 
Дамаскин «то обращается к живущим на земле, 
возвещая им великую радость Праздника, то к за-
ключенным… узникам ада… то к небу и небожи-
телям, призывая их к священному веселию при 
виде славы общего всех Господа –  Победителя 
ада и смерти», –  дает комментарий профессор 
Е. И. Ловягин [14]. В подобных референциях сти-
рается категория одушевленности/неодушевлен-
ности, все превращается в единый организм, спо-
собный чувствовать, испытывать сильные высокие 
эмоции. С целью заражения радостным чувством 
всех присутствующих на богослужении, использу-
ются глубоко продуманные риторические и стили-
стические приемы, тропы, оценочные, стилистиче-
ски окрашенные лексемы, лексемы, передающие 
эмоциональное состояние. Все эти средства наце-
лены на осуществление экспрессивного воздей-
ствия, на создание эмоционально- возвышенной, 
духовно- наполненной тональности песнопений. 
Такую тональность формирует и припев, вводя-
щий прецедентное евангельское обращение к Бо-
городице: А́нгел вопия́ше Благода́тней: / Чи ́стая 
Де́во, ра́дуйся! / И па́ки реку ́: ра́дуйся! / Твой Сын 
воскре́се / тридне́вен от гро́ба, / и ме́ртвыя воздви́-
гнувый, / лю ́дие, весели́теся. Повтор слова «Ра-
дуйся», обращенный к Богородице, служит сред-
ством реализации категории ретроспекции, кото-
рое как бы соединяет события священной исто-
рии: Благовещение и Воскресение.

Автор канона, инок, научившийся «путем дол-
гих и разнообразных испытаний очищать внутрен-
нее око души своей» [16], обращается к участни-
кам богослужения с наставлением: очистить чув-
ства, тем самым изменить обычное мировоспри-
ятие, чтобы постараться увидеть Христа, «сияю-
щего неприступным светом» (КП, песнь 1, тр.1) 
и услышать от него: «Радуйтесь», подобно тому, 
что услышали от воскресшего Христа жены-ми-
роносицы, первыми увидевшие Его. В Каноне ав-
тор, используя антитезу, дает ясное указание, что 
истинную радость могут испытать именно те, кто 
очистил свою душу покаянием и в своем духов-
ном делании стремится к праведной жизни: Та́ко 
да поги́бнут гре́шницы от Лица ́ Бо ́жия, / а пра́вед-
ницы да возвеселя́тся (КП, песнь 3). Песнопевец 
путем того же стилистического приема антитезы 
призывает ощутить полноту и других чувств –  ис-
пить питие новое (КП, песнь 3, ирмос), исходящее 
от источника нетления –  гроба Христа в противо-
поставление воде от камня бесплодного, которой 
напоил свой народ Моисей (Исх: 17:6).

Интенция призыва реализована в виде дирек-
тивных речевых актов, относящихся к группе ад-
висивов –  РА предложения, приглашения. К чему 
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призывает гимнограф в тропарях Канона? Святой 
песнописец, обращаясь к многим адресатам сво-
их воззваний, побуждает их не только к менталь-
ным (к осознанию важности события Воскресения 
Христа для каждого человека): Пасха! Господня 
Пасха! (КП, песнь 1, ирмос), Сей святы́й день … 
пра́здников пра́здник / и торжество́ есть торже ́ств 
(КП, песнь 8, ирмос), но и к эмоциональным –  к ис-
пытанию чувства радости, веселья, ликования (ве-
сели́мся Боже́ственне, / я ́ко воскре́се Христо́с (КП, 
песнь 4, тр. 3), утвержде ́ние наде́жди иму́ще, ра́-
дуемся (КП, песнь 9, тр.1) и даже к физическим 
действиям (у́зрим / непристу́пным све ́том / Вос-
кресе́ния, Христа ́ блиста́ющася, / и ра́дуйтеся, ре-
ку́ща, / я ́сно да услы ́шим (КП, песнь 1, тр.1), вме́-
сто ми́ра песнь принесе́м Влады́це (КП, песнь 5, 
ирмос), Прииди́те, пи ́во пие ́м но ́вое (КП, песнь 3, 
ирмос; Катавасия). Такая речевая организация 
Канона дает основания профессору Е. И. Ловягину 
назвать его «полным чувствованиями» [14].

Величию события Воскресения Христова соот-
ветствует обилие установлений Церкви, нацелен-
ных на достойную подготовку к празднику. Пасхе 
предшествует сорокадневный пост, предусматри-
вающий пищевые ограничения, усиленную мо-
литву и сугубое покаяние. На страстной седмице 
накануне праздника Воскресения во время цер-
ковных служб вспоминаются крестные страдания 
Иисуса Христа, его смерть и погребение, в канун 
праздника установлен особый день –  Сочельник, 
во время которого устав Церкви предусматрива-
ет строгий пост. Кульминацией праздника явля-
ется Божественная литургия Светлого Христова 
Воскресения, за которой все верующие стараются 
причаститься Святых Христовых Таин. В этом та-
инстве нам дается прозревать смысл событий свя-
щенной истории и в то же время смысл событий 
нашей собственной жизни. В самый день праздни-
ка песнопения призывают испытать радость и ве-
селье: Сей день, его́же сотвори́ Госпо ́дь, / возра ́-
дуемся и возвесели ́мся в онь. / Это день, который 
сотворил Господь, / возрадуемся и возвеселимся 
в оный! (Триодь Цветная, Тропарь, 4-й стих). Соз-
данию праздничного, радостного настроения спо-
собствуют и убранство храма, и облачение пасты-
рей в красные одежды, и проникнутые восторгом 
и ликованием литургические песнопения. Церков-
ный устав предписывает физическое проявление 
всеобщей радости через троекратное лобызание, 
которое является маркером соединения внутрен-
них и внешних переживаний эмоций, вместо при-
ветствия употребляется формула: Христос Воскре-
се –  Воистину Воскресе (которая произносится раз 
за разом и во время праздничного богослужения). 
Значимость Святого Дня в песнопениях подчерки-
вается целым рядом эпитетов (желанный, святой 
(день), первый из суббот, царственный и главный) 
и средств в суперлативной функции (праздников 
праздник и торжество из торжеств), призванных 
указать на уникальность Святого дня Пасхи Хри-
стовой: Сей нарече́нный и святы ́й день, / Еди ́н суб-
бо́т Царь и Госпо́дь, / пра ́здников пра́здник / и тор-

жество́ есть торже́ств, / во ́ньже благослови́м Хри-
ста́ во ве́ки (КП, песнь 8, ирмос).

Виновника торжества –  Святого Господа Иису-
са –  в соответствии с догматами христианства, ос-
вященными богословской традицией, гимнограф 
называет, используя следующие характеризую-
щие и образные средства: Единый благословен-
ный, Спаситель, Сын Бога, спасающего род чело-
веческий, всемогущий, всесильный, Бессмертный, 
победитель, Царь мира и Спаситель душ наших, 
Агнец непорочный, непричастный скверне, Агнец 
Божий, подъемлющий грех мира, наша Пасха, но-
вая Пасха, Бог истинный, совершенный, Христос 
Жизнодавец (Христос –  жизни Податель), жертва 
живая. Символическое обозначение Иисуса Хри-
ста –  однолетний Агнец –  традиционный христи-
анский образ, который воплощает ветхозаветные 
прообразовательные параллели (Я́ко единоле́т-
ный а́гнец, / благослове ́нный нам вене ́ц Христо́с, / 
во́лею за всех закла́н бысть, / Па́сха чисти́тельная 
(КП, песнь 4, тр. 2). Ветхозаветный пасхальный 
агнец –  прообраз Новозаветного Агнца, Христа 
(1Пет. 1:18–19): «как посредством крови пасхаль-
ного агнца евреи спаслись от поражающего дей-
ствия ангела- губителя (Исх. 12:23), так и Кровью 
Мессии мы спасены (1Пет. 1:18–19); как ветхоза-
ветная пасхальная жертва способствовала осво-
бождению евреев от пленения и рабства фарао-
ну (Исх. 12:1–33), так и Крестная Жертва Новоза-
ветного Агнца способствовала освобождению че-
ловека от рабства демонам, от плена греха» [19]. 
Используя данные номинации, принадлежащие 
к тематической группе «православная сакрально- 
богослужебная лексика», святой песнотворец при-
зывает участников богослужения испытать в Свя-
той День Воскресения особое отношение к вино-
внику торжества –  воскресшему Иисусу Христу: 
благоговение, трепет, превозношение, восхище-
ние, благодарность и надежду.

Образ дверей и границ, которые чудесным 
и необъяснимым образом доступны для пресе-
чения Христом –  важное художественное сред-
ство, приближающее к познанию необъяснимого: 
Сохрани́в це́ла зна́мения, Христе́, / воскре́сл еси́ 
от гро́ба, / ключи́ Де ́вы не вреди ́вый в рождестве ́ 
Твое́м, / и отве ́рзл еси́ нам ра́йския две́ри (КП, 
песнь 6, тр.1). Риторический парадокс на основе 
образа дверей позволяет соединить несоедини-
мое, характеризуя антиномичную сущность Бого-
человека. Искусным сплетением ретроспективных 
и проспективных средств в трех строках тропаря 
соединены события прошлого –  Рождества Хри-
стова, Воскресения и будущего –  возможность для 
каждого христианина обретения Царствия Небес-
ного.

В качестве синтаксических маркеров выраже-
ния эмоции радости используются восклицатель-
ные предложения: Воскресения день! Просияем 
люди! / Пасха! Господня Пасха! (КП, песнь 1, ир-
мос); Па́сха, Госпо́дня Па́сха, / от сме́рти бо к жи́з-
ни, / и от земли ́ к небеси ́, / Христо ́с Бог нас преведе́ 
(КП, песнь 1, ирмос). В этих словах актуализиру-
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ется этимология слова Пасха, которое в букваль-
ном переводе с еврейского языка (пэсах) имеет 
одно из значений –  ‘переход’, при этом песнописец 
применяет метафору пути, активно реализуемую 
в текстах религиозного и нравственно- духовного 
содержания.

Гимнограф обращается в людям Ветхого Заве-
та, прообразовавшим Христа и Его спасительную 
Жертву: упоминаются богоотец Давид, который 
в восторге скачет перед сенным (подобным тени) 
ковчегом (КП, песнь 4, тр.3) пророки –  Богосло-
весный Аввакум и Иона (КП, песнь 6, ирмос). Ре-
троспективные средства позволяют описать всю 
полноту пропозиции, которая представляет собы-
тие Воскресения, провозвестниками которого бы-
ли многие пророчества Ветхого Завета, сбывшим-
ся. Исполнение прообразований дает основание 
песнописцу призывать православных к священно-
му веселию: …лю́дие же Бо́жии святи́и, / образо́в 
сбытие́ зря́ще, / весели́мся Боже́ственне, / я́ко вос-
кре́се Христо ́с, / я́ко Всеси́лен (КП, песнь 4, тр.3). 
В тексте Канона звучат и новозаветные паралле-
ли (аллюзия на жен-мироносиц, принесших рано 
утром миро во гроб Христа): У́тренюем у́треннюю 
глубоку ́, / и вме ́сто ми ́ра песнь принесе́м Влады́-
це (КП, песнь 5, ирмос). Песнь здесь воспринима-
ется как свидетельство ликования. Автор упоми-
нает и евангельскую притчу о десяти девах, кото-
рые со светильниками вышли навстречу жениху 
(Мф. 25:1) Присту́пим свещено́снии, / исходя ́щу 
Христу ́ из гро́ба, я́ко жениху́, / и спра́зднуем любо-
пра́зднственными чи ́нми / Па ́сху Бо́жию (КП, песнь 
5, тр.2). Скрытое уподобление адресатов песнопе-
ний библейским персонажам выполняет функцию 
хронотопического соединения: давнопрошедшие 
события становятся важными и значимыми для 
каждого участника богослужения.

В богословской литературе упоминаются два 
катафатических имени Божиих, встречающихся 
в Священном Писании, –  Святость и Свет и гово-
рится о том, что Божественная Святость проявляет-
ся в мире как Божественный Свет. В песнопениях 
канона Свет Христов, сияние –  частый образ: Яко 
вои́стинну свяще́нная, / и всепра́зднственная сия ́ 
спаси́тельная нощь, / и светоза́рная, / светоно ́сна-
го дне, / воста ́ния су ́щи провозве ́стница, / в не ́йже 
безле́тный Свет из гро ́ба пло ́тски всем возсия ́ (КП, 
песнь 7, тр.3). Образ города, пронизанного светом 
славы Господа нашего Иисуса Христа, использу-
ется песнописцем в ирмосе заключительной, 9-й 
песни для изображения Нового Иерусалима (об-
раза из Откровения): Свети́ся, свети́ся, / но́вый 
Иерусали́ме, / сла ́ва бо Госпо́дня / на тебе ́ возсия́ 
(КП, песнь 9, ирмос). Этой фразой Иоанн Дамас-
кин прямо цитирует пророка Исайю, который про-
возвестил славу Христа: Восстань, светись, [Иеру-
салим], ибо пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою (Ис. 60:1). В конце Канона ав-
тор обращается также и к другому городу –  к Си-
ону (олицетворяющему Соборную христианскую 
Церковь [20, с. 56]: Лику́й ны́не / и весели́ся, Сио́-
не (КП, песнь 9, ирмос). Радость –  то чувство, ко-

торым окрашены воспоминания о великом собы-
тии священной истории и вместе с тем, чувство, 
которое распространяется далеко вперед, в век 
грядущий: источником радости является надежда 
и вера в то, что Иисус Христос будет с теми, кто 
верует в него, до скончания века: О, Боже ́ствен-
наго, о любе ́знаго, / о сладча́йшаго Твоего́ гла ́са! / 
С на ́ми бо нело ́жно / обеща ́лся еси́ бы ́ти, / до скон-
ча́ния ве́ка, Христе ́. / Его́же, ве́рнии, / утвержде ́-
ние наде́жди иму ́ще, ра ́дуемся (КП, песнь 9, тр.1) 
Автор песнопений в заключительных тропарях ка-
нона прибегает экспрессивным возможностям фо-
нетического оформления речи, –  к эмоциональной 
вокализации, передающейся при помощи эмо-
ционального дескриптора –  междометия: О, Па ́с-
ха ве́лия и свяще ́ннейшая, Христе́! / О му́дросте, 
и Сло́ве Бо́жий, и си ́ло! (КП, песнь 9, тр.2). Но меж-
дометие выполняет здесь и символическую функ-
цию. По-гречески восклицание О! изображается 
омегой (Q) –  заключительной буквой греческого 
алфавита. Как отмечает схимонахиня Игнатия, 
«омега знаменует одновременно и восклицание, 
восторг Преподобного песнописца, и окончание, 
предел его канона. Таинственно это восклица-
ние; оно означает и Христа, Который есть Альфа 
и Омега нашей жизни» [16].

Итак, основными лексическими сред-
ствами порождения эмотивного смысла ра-
дости в песнопениях Канона Пасхи являют-
ся положительно- оценочные лексемы разных 
лексико- грамматических классов, объединенные 
смыслом ‘радость, удовольствие, приподнятое 
расположение духа’ –  глаголы и глагольные фор-
мы (возра́дуемся/(воз)весели́мся/(воз)веселя́тся/
радуются /отпразднуем/ликуй/веселися/радостно- 
празднующими), прилагательные (радостный), 
существительные (ликование/ра́дость/восторг/ве-
селие). Интенсификаторами эмоциональной вы-
разительности речевого действия служат эпите-
ты священное (веселие), Божественно (весели́мся 
Боже́ственне), повторы, в том числе повтор сло-
ва праздник, которое семантически сопрягается 
с эмотивами радости (спра́зднуем любопра́здн-
ственными чи́нми; пра́здников пра́здник / и торже-
ство́ есть торже́ств), синонимы- эмотивы в функ-
ции однородных членов предложения (возра́ду-
емся и возвесели́мся в онь), словообразователь-
ные морфемы (всепра́зднственная нощь). Указан-
ные средства относятся к возвышенной лексике 
и формируют приподнятую тональность. Анализ 
подтвердил, что в литургическом тексте ключевы-
ми словами, выражающими эмоцию духовной ра-
дости, являются лексемы радость и веселье и про-
изводные от них, в отличие от лексемы счастье: 
в текстах ирмосов, припевов и тропарей слово 
счастье не встречается.

Значительная часть песнопений канона, выра-
жающих торжество, веселье и ликование, пред-
ставляет собой экспрессивные речевые акты, 
пропозицию которых составляет положитель-
но оцениваемое событие –  Воскресение Иисуса 
Христа, которым победитель смерти явил источ-
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ник нетленной жизни для всех, верующих в него. 
Для приближения к познанию необъяснимого пес-
нописец использует ретроспективные и проспек-
тивные средства, образы чудесного пересечения 
дверей и границ, образ пронизанного светом Ие-
русалима и Сиона, выполняющих символические 
функции. Для христианского православного само-
сознания важно соборное переживание духовной 
радости. Эта идея выражена в текстах духовных 
песнопений в том, что автор описывает полноту 
радости всего мира, видимого и невидимого, ис-
пользуя типичные духовные оппозиции, а также 
речевые акты призывного полиадресного харак-
тера, относящиеся к адвисивам и формирующие-
ся диалогическими речевыми средствами. Автор 
побуждает адресатов к ментальным, эмоциональ-
ным и физическим действиям с тем, чтобы они 
ощутили полноту чувств, приближающих их к ви-
новнику торжества –  Иисусу Христу. Гимнограф 
обращается к прообразовательным ветхозавет-
ным параллелям, утверждая исполнение прооб-
разований как источник радости. Ветхозаветные 
и новозаветные аллюзии вводят участников бого-
служения в текстологическое пространство Свя-
щенного Писания, актуализируя богооткровенные 
истины, формирующие духовно- возвышенный на-
строй и выполняют функцию хронотопического 
сближения.

Стилистически окрашенные лексемы, повторы, 
риторические обращения, восклицательные син-
таксические конструкции, эмоционально окрашен-
ное междометие (выполняющее символическую 
функцию) нацелены на осуществление экспрес-
сивного воздействия, на создание эмоционально- 
возвышенной, духовно- наполненной тональности 
песнопений. Номинации Иисуса Христа как побе-
дителя смерти отражают богословские истины, 
лежащие в основе вероучения и выполняют функ-
цию ретроспективных и проспективных средств, 
соединяя события Священной истории и утверж-
дая веру в то, Христос будет с теми, кто верует 
в него, до скончания века. Эмоция духовной ра-
дости тесно связана с универсальной категори-
ей времени. В песнопениях Канона запечатлено 
многоплановое переживание радости, связанной 
с осуществившимися ветхозаветными прообра-
зованиями, и радости, обращенной в вечность, 
источником которой является воссоединение от-
павшего человечества с Богом.

Литература

1. Шаховский, В. И. Категоризация эмоций 
в лексико- семантической системе языка / 
В. И. Шаховский. –  М.: Либроком, 2012. – 208 с.

2. Янь К. Анализ лексических средств выражения 
эмоций в современном русском языке и в ху-
дожественных текстах И. А. Бунина (радость, 
удивление, страх): диссертация … канд. фи-
лол.н.: 10.02.01. –  Москва, 2018. – 351 с.

3. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. –  М.: Яз. 
рус. культуры, 1998. – 895 с.

4. Бабенко Л. Г. Лексические средства обозначе-
ния эмоций в русском языке / Л. Г. Бабенко. –  
Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1989. –182 с.

5. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард. 
пер. с англ. –  СПб.: Питер, 1999. – 464 с.

6. Степанов Ю. С. Константы: словарь русской 
культуры. –  М.: Академический Проект, 2004. – 
992 с.

7. Большой толковый словарь синонимов рус-
ской речи. –  М.: АСТ-Пресс, 2008. – 784 с.

8. Косицына, И. Б. Лексико- семантическое поле 
«положительные эмоции» в английском язы-
ке: текстоцентрический подход: автореф. дис. 
… канд. филол. наук: 10.02.04. –  М., 2004. – 
17 с.

9. Чалагаева В. В. Эмотивные единицы микропо-
ля «радость» в англо- и русскоязычной газет-
ной хронике // Слово в лексической системе 
и дискурсе. –  Минск, МГЛУ. –  С. 87–90

10. Чжан Цуйцуй Единицы семантического поля 
«радость» как доминанты художественного 
текста // Мир науки, культуры, образования. – 
№ 6 (97) 2022. –  С. 447–450

11. Щербакова И. В., Морозов Н. А. Репрезентация 
эмоций радости и удовольствия персонажа- 
женщины на материале художественных про-
изведений Kerstin Gier «FÜR JEDE LÖSUNG 
EIN PROBLEM», «RUBINROT»,«SAPHIRBLAU», 
«SMARAGDGRÜN» // Балтийский гуманитар-
ный журнал. –2021. –  Т. 10. – № 2(35) –  С. 299–
302

12. Коростова С. В. Концепты РАДОСТЬ и СТРА-
ДАНИЕ в русской лингвокультуре // Известия 
Южного федерального университета. Филоло-
гические науки, (4). –  С. 88–96

13. Юрий Максимов «Всегда радуйтесь» (1Фес. 
5:16) О христианском понимании радости 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: /
https://azbyka.ru/vsegda- radujtes-1fes-516-o-
xristianskom- ponimanii-radosti#_ftn1 (дата обра-
щения: 8.01.2023)

14. Богослужебные каноны на греческом, славян-
ском и русском языках, переведенные на рус-
ский язык ординарным профессором Санкт- 
Петербургской духовной академии Евграфом 
Ловягиным. – 3-е изд. –  Санкт- Петербург: Си-
нод. тип., 1875. – 242 с. – [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://azbyka.ru/otech-
nik/Evgraf_Lovyagin/bogosluzhebnye- kanony-na-
grecheskom- slavjanskom-i-russkom- jazykah/6 
(дата обращения: 23.04.2020)

15. Триодь Цветная (в русском переводе и на цер-
ковнославянском языке гражданским шриф-
том) [Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
https://azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_tsvetnaya/ 
(дата обращения: 25.03.2023)

16. Схимонахиня Игнатия (Пузик, Петровская). 
Церковные песнотворцы / схимонахиня Игна-
тия (Пузик). – [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puz-
ik/tserkovnye- pesnotvortsy (дата обращения: 
29.01.2020)



283

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
17. Красовицкая: М. С. Литургика: курс лекций. –  

Москва: Изд-во ПСТГУ, 2014. – 227 с. [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: https://
azbyka.ru/otechnik/Pravoslavnoe_Bogoslu-
zhenie/liturgika- krasovitskaja/ (дата обращения: 
11.02.2023)

18. Остин Дж. Л. Слово как действие // Новое в за-
рубежной лингвистике. –  Вып. 17. –  М., 1986. –  
С. 22–129

19. Вопросы о Пасхе [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://azbyka.ru/paskha#vopros-2 
(дата обращения 2.03.2023)

20. Словарь переносных, образных и символиче-
ских употреблений слов в Псалтири. –  Нижний 
Новгород: Христианская библиотека, 2012. – 
560 с.

LINGUO- PRAGMATIC ASPECTS OF EXPLICATION 
OF SPIRITUAL JOY IN ORTHODOX LITURGICAL 
DISCOURSE (BY THE MATERIAL OF THE EASTER 
CANON)

Saburova N. A.
Pacific National University

The study was conducted on the material of the Easter Canon. The 
study aims to identify linguo- pragmatic aspects of the means of ex-
pressing spiritual joy in Orthodox worship, indicate their semantic 
and expressive shades. Scientific novelty lies in the interpretation 
of emotive means in the semantic space of religious discourse. The 
lexical operators for generating the emotive meaning of joy, which 
form an elevated tone, are positive- evaluative lexemes united by 
the meaning ‘joy, pleasure, high spirits’. Epithets, lexical repetition, 
synonyms- emotives in the function of homogeneous members of 
a sentence serve as intensifiers of the emotional expressiveness of 
a speech action. The chants of the Canon, expressing triumph, joy 
and jubilation, are expressive speech acts. Speech acts of an invoc-
ative polyaddress nature, belonging to advisives and formed by dia-
logic speech means, manifest a conciliar experience of spiritual joy.

Keywords: liturgical discourse, emotion of joy, emotive means.

References

1. Shakhovsky, V. I. Categorization of emotions in the lexico- 
semantic system of the language / V. I. Shakhovsky. –  M.: Li-
brokom, 2012. – 208 p.

2. Yan K. Analysis of lexical means of expressing emotions in 
modern Russian and in literary texts by I. A. Bunin (joy, surprise, 
fear): dissertation … cand. philol. N.: 10.02.01. –  Moscow, 
2018. – 351 p.

3. Arutyunova N. D. Language and the human world. –  M.: Yaz. 
Russian culture, 1998. – 895 p.

4. Babenko L. G. Lexical means of denoting emotions in Russian / 
L. G. Babenko. –  Sverdlovsk: Ural Publishing House. un-ta, 
1989. –182 p.

5. Izard K. E. Psychology of emotions / K. E. Izard. per. from Eng-
lish. –  St. Petersburg: Peter, 1999. – 464 p.

6. Stepanov Yu. S. Constants: Dictionary of Russian Culture. –  M.: 
Academic Project, 2004. – 992 p.

7. Big explanatory dictionary of synonyms of Russian speech. –  
M.: AST-Press, 2008. – 784 p.

8. Kositsyna, I. B. Lexico- semantic field “positive emotions” in Eng-
lish: text-centric approach: author. dis. … cand. philol. Sciences: 
10.02.04. –  M., 2004. – 17 p.

9. Chalagaeva V. V. Emotive units of the microfield “joy” in the Eng-
lish and Russian- language newspaper chronicle // Word in the 
lexical system and discourse. –  Minsk, MSLU. –  pp. 87–90

10. Zhang Cuicui Units of the semantic field “joy” as dominants of 
a literary text // World of science, culture, education. –  No. 6 (97) 
2022. –  P. 447–450

11. Shcherbakova I.V., Morozov N. A. Representation of the Emo-
tions of Joy and Pleasure of a Female Character on the Ma-
terial of Kerstin Gier’s Artistic Works “FÜR JEDE LÖSUNG 
EIN PROBLEM”, “RUBINROT”, “SAPHIRBLAU”, “SMARAGD-
GRÜN” // Baltic Humanitarian Journal. –2021. –  T. 10. –  No. 
2(35) –  S. 299–302

12. Korostova S. V. The concepts of JOY and SUFFERING in Rus-
sian linguistic culture // Proceedings of the Southern Federal 
University. Philological Sciences, (4). –  P. 88–96

13. Yuri Maksimov “Always rejoice” (1 Thessalonians 5:16) On 
the Christian understanding of joy [Electronic resource]. –  Ac-
cess mode: /https://azbyka.ru/vsegda- radujtes-1fes-516-o- 
Christiansko- ponimanii-radosti#_ftn1 (date of access: 
01/08/2023)

14. Liturgical canons in Greek, Slavonic and Russian, translated 
into Russian by the ordinary professor of the St. Petersburg 
Theological Academy Evgraf Lovyagin. – 3rd ed. –  St. Peters-
burg: Synod. type., 1875. – 242 p. – [Electronic resource]. –  
Access mode: https://azbyka.ru/otechnik/Evgraf_Lovyagin/
bogosluzhebnye- kanony-na-grecheskom- slavjanskom-i-
russkom- jazykah/6 (date of access: 04/23/2020)

15. Triode Tsvetnaya (in Russian translation and in Church Slavon-
ic in civil type) [Electronic resource]. –  Access mode: https://
azbyka.ru/bogosluzhenie/triod_tsvetnaya/ (date of access: 
03/25/2023)

16. Schema-nun Ignatia (Puzik, Petrovskaya). Church songwriters / 
schema nun Ignatia (Puzik). – [Electronic resource]. –  Access 
mode: https://azbyka.ru/otechnik/Ignatiya_Puzik/tserkovnye- 
pesnotvortsy (date of access: 01/29/2020)

17. Krasovitskaya: M. S. Liturgy: a course of lectures. –  Mos-
cow: PSTGU Publishing House, 2014. – 227 p. [Electronic re-
source]. –  Access mode: https://azbyka.ru/otechnik/Pravoslav-
noe_Bogosluzhenie/liturgika- krasovitskaja/ (date of access: 
11.02.2023)

18. Austin J. L. Word as action // New in foreign linguistics. –  Issue. 
17. –  M., 1986. –  S. 22–129

19. Questions about Easter [Electronic resource]. –  Access mode: 
https://azbyka.ru/paskha#vopros-2 (accessed 2.03.2023)

20. Dictionary of figurative, figurative and symbolic uses of words in 
the Psalter. –  Nizhny Novgorod: Christian Library, 2012. – 560 p.



№
3 

20
23

 [С
ПО

]

284

Китайские, английские и русские идиомы- зоонимы: структурно- 
семантические различия

Соловьева Наталия Анатольевна,
канд. пед. наук, доц. Тихоокеанского государственного 
университета
E-mail: sologap@mail.ru

В данной статье раскрывается специфика китайских, англий-
ских и русских идиом- зоонимов с семантической точки зрения. 
При изучении национально- культурной составляющей фразе-
ологических единиц с компонентом- зоонимом на материале 
трех дистантных языков китайского, английского и русского 
возникает необходимость анализа и типологического описания 
как общих, так и национально- специфичных закономерностей 
функционирования зоонимов во фразеологических единицах 
китайского, английского и русского языков, транслирующих 
сведения о менталитете нации. На большом количестве при-
меров идиом- зоонимов сравниваются и подробно анализиру-
ются наиболее распространенные животные в трех культурах 
(китайской, английской и русской). Путем семантического со-
поставления идиом- зоонимов установлено, что между китай-
скими, английскими и русскими идиомами- зоонимами разли-
чий гораздо больше, чем сходства, что, в основном, связано 
с культурными факторами трех дистантных этнических групп, 
и что, в свою очередь, приводит к проблемам и трудностям вос-
приятия и понимания идиом данного типа.

Ключевые слова: дистантные языки, национально- культурная 
лексика, идиомы, зоонимы, идиоматические выражения с ком-
понентом- зоонимом.

Национально- культурная специфика языков 
и универсальные закономерности, проявляющи-
еся в языках, особенно ярко представлены в их 
лексическом и фразеологическом фонде. Изуче-
ние же лексики, функционирующей во фразео-
логических единицах, позволяет получить сведе-
ния о психологических особенностях нации. Од-
ним из феноменальных явлений в системе лекси-
ки языка являются зоонимы –  это наименования 
представителей животного мира, единообразных 
по своему внешнему виду, в осмыслении которых 
социум отражает образы, восходящие к древней 
мифологии, традициям и обычаям носителей язы-
ка.

В культурах разных стран существует, пожа-
луй, больше различий, чем сходств. Эти разли-
чия по-разному влияют на государственные языки 
стран.

Идиомы являются драгоценными языковыми 
сокровищами, отражающими сущность всего язы-
ка, его глубину и неоднородность. И в русском, 
и в английском, и в китайском языках содержится 
большое количество идиоматических выражений 
с компонентом- зоонимом, которые придают язы-
кам большей динамичности и создают яркие обра-
зы. Эти три языка имеют много различий в семан-
тике. В связи с этим, начиная с ХХ века идиомы 
стали предметом современных междисциплинар-
ных исследований.

Специалисты и ученые различных областей ис-
пользовали разные методы для изучения русских, 
английских, русско- китайских и англо- китайских 
идиом. Чтобы максимально точно и корректно пе-
редать культурную информацию, содержащуюся 
в исходном языке, в процессе перевода необхо-
димо устранить культурные пробелы. Это пробле-
ма, которую филологи продолжают решать, не-
смотря на многочисленные исследования, прове-
денные теоретиками- лингвистами и практиками- 
переводчиками.

Актуальность исследования заключается в из-
учении национально- культурной специфики фра-
зеологических единиц с компонентом- зоонимом 
на материале трех дистантных языков китайско-
го, английского и русского, в необходимости ана-
лиза и типологического описания как общих, так 
и национально- специфичных закономерностей 
функционирования зоонимов во фразеологиче-
ских единицах китайского, английского и русского 
языков, транслирующих сведения о менталитете 
нации.

Объект исследования –  китайские, английские 
и русские идиомы- зоонимы.
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Предмет исследования –  структурно- 

семантические различия между китайскими, ан-
глийскими и русскими идиомами- зоонимами.

Цель –  выявление структурно- семантических 
различий между китайскими, английскими и рус-
скими идиомами- зоонимами.

Методы исследования вытекают из характе-
ра цели. В основу были положены общенаучные 
методы: индукции и дедукции, анализа и синтеза. 
Работа с собранными ФЕ велась методом сплош-
ной выборки, с использованием описательно- 
аналитического метода. Важное место в работе 
с материалом было отведено методам дефиници-
онного, контекстуального и типологического ана-
лиза. В качестве методов полевого исследования 
на материале китайского языка было использо-
вано непосредственное наблюдение. В процес-
се работы с корпусом фразеологических еди-
ниц с компонентом- зоонимом были применены 
методы тематической классификации и систе-
матизации языкового материала. При помощи 
сравнительно- сопоставительного метода были 
определены национально- специфичные и универ-
сальные черты зоонимов в китайском, английском 
и русском языках.

Методологию исследования составили тео-
рии, идеи, положения, концепции советских, ки-
тайских, американских и английских ученых: кон-
цепция «лакуна» (lexical gap) американского линг-
виста Роберта Ладо, понятие «безэквивалентная 
лексика», впервые упомянутая советским линг-
вистом С. Г. Бархударовым, теория лакун, разра-
ботанная советскими учёными Ю. А. Сорокиным 
и И. Ю. Марковиной, взгляды и идеи на теорию се-
мантического перевода этнической культуры 韩振
宇 (Хан Чжэньюй), 民族文化语义翻译的得与失, Фоли 
Дж., Чэн Чаозе и Чжан Гоян.

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в уточнении понятий, использующих-
ся в отношении наименований животных, и об-
условлена личным вкладом в изучение фразе-
ологических единиц с компонентом- зоонимом 
на материале дистантных языков, с учетом 
национально- культурной специфики и структурно- 
семантических различий.

Практическая значимость работы заключа-
ется в том, что материалы исследования и нако-
пленный исследовательский корпус могут быть 
использованы для создания тезаурусов, фразе-
ологических словарей, а также для уточнения 
национально- культурной специфики и функцио-
нирования зоонимов в языках народов мира. Со-
бранный эмпирический материал может найти 
применение на занятиях по лингвокультурологии 
и межкультурной коммуникации, использоваться 
в написании квалификационных работ, пособий, 
а также для повышения эффективности коммуни-
кации.

Количество китайских идиом стало гораздо 
больше с развитием народности Хань. На сегод-
няшний день существуют десятки тысяч идиом. 
«Словарь китайских идиом» под редакцией Чжу 

Яньцзу собрал 17 000 слов. Каждая идиома имеет 
свою собственную историю формирования. Сле-
дует сказать, что изучение источника китайских 
идиом, их формирования и развития –  значимая 
работа. Ученые провели глубокие исследования, 
благодаря которым обнаружили некоторые ключи 
к разгадке источника идиом. Идиомы чаще всего 
берут свое начало из китайских мифов и легенд, 
басен, слов знаменитостей, а также из историче-
ских событий. В то же время, большинство идиом 
имеют долгую историю. Их можно использовать 
в качестве справочных материалов для изучения 
истории и культуры китайского народа, матери-
альной культуры и изучения языковых привычек 
в разные исторические периоды.

Что касается определения идиом, то в опубли-
кованном в 1979 г. «辞海 (Цыхай)» интерпретиру-
ется понятие «идиомы» как разновидности фикси-
рованных фраз, которые привычны к использова-
нию у народных масс [1]. Объяснение феномена 
идиомы в «Современном словаре китайского язы-
ка», изданном в 2001 году, состоит в том, что люди 
давно привыкли к кратким фразам или коротким 
предложениям, мы можем понять это как китай-
скую идиому –  фразу, которая использовалась все 
время с чувством целостности и фиксированной 
структурой. Это самая лаконичная и риторическая 
часть лексики. Идиома жестко структурирована, 
а ее компоненты нельзя произвольно заменять. Её 
не разбивают на фразы с целью изменить значе-
ние, как в случае с идиоматическими выражения-
ми.

Китайские идиомы чэнъюй: это устойчивые 
обороты в китайском языке, чаще всего состоя-
щие из четырех иероглифов. Общая фраза –  это 
свободное сочетание слов и слов в соответствии 
с грамматикой. Идиомы наследуются от письмен-
ной речи как фиксированные языковые единицы.

Идиома часто происходит от обобщения содер-
жания определенной притчи (削足适履- обрезать 
ступни, чтобы влезли в обувь); мифов и легенд (
夸父逐日- Куа-фу гнался за солнцем (знач. пред-
принимать дело свыше своих сил; по мифу о ве-
ликане Куа-фу, который задался целью нагнать 
солнце, но, томимый солнечной жарой, умер в пу-
ти от жажды)); исторического рассказа (四面楚歌
быть окружённым врагами со всех сторон)); фра-
зы из древних книг (水落石出все тайное становит-
ся явным); пословицы (瓜田李下пробуждать подо-
зрения) и поговорки (胡说八道(говорить ерунду) 
[2].

В идиомах с компонентом- зоонимом значение 
фразеологизма в основном выводится из метафо-
ры образа животного в определенной ситуации. 
Например, птица, напуганная луком и стрелами, 
используется как метафора испуганного челове-
ка (惊弓之鸟). Такие идиомы возникли в следствие 
того, что образы разных животных, в том числе 
физиологические и физические характеристики, 
относительно стабильны, а понимание и отноше-
ние людей к животным в силу этого относитель-
но фиксированы. Исходя из последнего, идиомы 
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с компонентом- зоонимом, за исключением неко-
торых из них, не претерпели сильных изменений, 
в то время как внешние формы идиом относитель-
но изменились. Некоторые китайские иероглифы 
и слова идиом изменились, некоторые меняют 
свою первоначальную форму, другие сосуществу-
ют с несколькими изменениями, значение которых 
остается неизменным. 杀鸡骇猴 (убить курицу, что-
бы запугать обезьяну (в значение наказывать од-
ного в назидание другим) можно заменить на 杀鸡
吓猴, 杀鸡做猴; 穷猿奔林 (это метафора для людей, 
которые стремятся найти место для жизни, ког-
да они бедны) можно заменить на 穷猿失木, 穷猿
投林. В приведенных выше двух идиомах образы 
животных «курица» и «обезьяна» не изменились, 
а основные формы поведения изменились, и это 
лишь синонимичные замены. «骇» «吓» «做» похо-
жи по смыслу на 如狼如虎 (подобный волку и ти-
гру; свирепый, жестокий; алчный) можно заменить 
на 如狼似虎; 引狼入室 (пустить волка к себе в дом 
(значит, самому себе навредить) можно заменить 
на 引狗入寨; 沐猴而冠можно заменить на 沐猴冠
冕 (вымыть обезьяне голову и надеть на нее шля-
пу (значит, быть несерьёзным, взбалмошным че-
ловеком)); 如虎添翼 (тигру ещё и крылья придать 
(значит, с удвоенной силой, усилиться, окрепнуть)) 
можно заменить на如虎傅翼, 如虎生翼, 如虎得翼; 对
牛弹琴 (играть на цитре перед быком (метать би-
сер перед свиньями; как о стенку горох) можно за-
менить на 对牛鼓簧.

В идиомах с компонентом- зоонимом образ 
предметного животного остается неизменным, 
а примерное изменение поведения или содержа-
ния события не влияет на изменение значения 
фразеологизма, а становится основным призна-
ком изменения идиом с компонентом- зоонимом.

Английские идиомы сформировались в дис-
тантной от китайской британской и американской 
национальной культуре, которая включает в себя 
историческую географию, природную среду, ре-
лигиозные верования, национальные обычаи, ли-
тературу и т.д. британских и американских наро-
дов.

Соединенное Королевство является островной 
страной. В прошлом связь с внешним миром осу-
ществлялась в основном по средствам морепла-
вания. Развитие водного транспорта значительно 
обогатило английскую лексику. В повседневный 
язык вошло большое количество слов, связанных 
с океаном, кораблями и мореплаванием, и мно-
гие из них стали идиомами. Есть довольно мно-
го идиом, заимствованных из мореходства, напри-
мер: the bitter end (до самого конца); batten down 
the hatches (готовиться к худшему); on one’s beam 
ends (быть в тяжёлом или безвыходном положе-
нии); cut the painters (стать автономной (о коло-
нии); know the ropes (досконально знать).

Согласно словарям Oxford и Webster англий-
ская идиома –  это:

1) «A group of words established by usage as hav-
ing a meaning not deducible from those of the individ-
ual words». (Часто используемая группа слов, зна-

чение которых невозможно вывести из значения 
одного слова во фразе) [3, c.1012];

2) A phrase, construction, or expression that is rec-
ognized as a unit in the usage of given language and 
either differs from the usual syntactic patterns or has 
a meaning that differs from the literal meaning of its 
parts taken together (Фразы, структуры или выра-
жения считаются идиоматическими единицами 
в определенном языке, их структура особенная, 
или их значение отличается от буквального значе-
ния составляющих их слов) [4].

Английские идиомы (idiom) включают метафо-
рические фразы (metaphorical phrases): as wet as 
a drowned rat (промокший до костей, промокший 
до нитки); крылатые фразы (colloquialisms): «An ap-
ple a day keeps the doctor away» (Кто яблоко в день 
съедает, у того доктор не бывает); пословицы (prov-
erbs): «A living dog is better than a dead lion» (живой 
пёс лучше мёртвого льва); сленг (slang): «Get out of 
here» (перестань шутить, перестань врать).

Русский фразеологизм и английская идиома 
представляют собой «фиксированное сочетание 
слов, как и слова, являющиеся готовыми лексиче-
скими материалами в языке и неоднократно упо-
требляемые людьми в речевой коммуникации» [5, 
с. 20].

Среди английских идиом есть идиомы, связан-
ные с животными, в основном из европейских ба-
сен Дина, греческих и римских мифов и легенд, 
библейской литературы и западных обычаев [6].

Среди известных басен наиболее влиятельным 
сборником является «Басни Эзопа». Басни Эзопа 
короткие и лаконичные. В основном, при описа-
нии животных Эзоп использует типичные харак-
теристики, присущие зверю. Эзоп в своих баснях 
высмеивает социальную реальность, отражает 
чувства любви и ненависти людей и раскрыва-
ет философию жизни. Отсюда происходит много 
произведений о животных в английском языке. 
Например: «The cat and the cock» («Басни Эзопа») 
[7]. Говорят, кошка поймала петуха и хотела най-
ти повод съесть его. Кот сказал петуху, что люди 
ненавидят петуха, потому что он кукарекает по но-
чам и лишает людей возможности спать. Петух 
объяснил, что он кукарекал на благо человече-
ства, чтобы люди могли вовремя вставать на ра-
боту. Кот ответил: «Хотя то, что вы сказали, имеет 
смысл, я не могу пропустить ужин». Вскоре кошка 
съела петуха. Позже люди использовали эту ана-
логию как «было бы желание обвинить человека, 
а предлог всегда найдется».

Английские идиомы обычно состоят из двух или 
более незакрепленных слов. Если определять ан-
глийские идиомы с точки зрения структурной фор-
мы, это фиксированные фразы с разными частями 
речи, которые являются частью предложения. Что 
касается изменения формы английских идиом, 
то различают фиксированные изменения и гибкие 
изменения, которые можно разделить на следую-
щие категории:
– изменение слова (при этом смысл исходной 

идиомы не меняется). Например: A bird in the 
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hand is worth two in the bush (лучше синица в ру-
ках, чем журавль в небе). В повседневном об-
щении его можно изменить на: a bottle in the 
cellar is worth ten shillings in the pocket these days 
(В наши дни бутылка вина в погребе лучше, 
чем десять шиллингов в кармане);

– добавление или опущение слова. Cуществи-
тельные в английских идиомах часто могут до-
бавлять атрибуты или сокращать определен-
ные слова, например: neither fish nor fowl (ни ры-
ба, ни мясо) можно изменить на «neither fish, 
flesh nor fowl» или «neither fish, flesh nor good red 
herring»;

– гибкое использование элементов идиомы. 
В этом случае могут быть использованы два 
вышеупомянутых метода, может быть сформи-
рована новая связь, а также может быть изме-
нено значение, например: A living dog is better 
than a dead lion (Живой пёс лучше мёртвого 
льва) можно изменить на «… of poetry I do not 
read much and when I do I choose the dead lion in 
preference to the live dog» (W. R. Inge, More Lay 
Thoughts) (… что касается поэзии, то я мало чи-
таю, а когда дело доходит до чтения, я всегда 
предпочитаю мертвого льва [шедевр прошло-
го] живой собаке [скучное современное произ-
ведение] [8, C. 200];

– обратный порядок. Английские идиомы обычно 
не могут изменить порядок внутренней струк-
туры. Но иногда обратный порядок может ис-
пользоваться как временное средство для до-
стижения риторического эффекта, например: 
«cast pearls before swine» (попусту тратить уси-
лия на  кого-либо, «метать бисер перед свинья-
ми»). У Хартли Л. П. в его романе «Идеальная 
женщина» (A perfect woman) мы встречаем: 
«Isabel drove with Goodrich beside her. Happy, but 
still feeling she was casting swine before pearls, 
Isabel was painfully conscious of the shortcomings 
of the scenery; above all its literal flatness». (Иза-
бель вела машину, а Гудрич сидел рядом с ней. 
Радость, но она того не стоит: Изабель ненави-
дела пейзажи на дороге, потому что все было 
ничем не примечательно) [9, C. 234].
Существуют также различные понимания 

структуры фразеологизма в русском языке.
По утверждению Телия В. Н. «идиомы имеют 

фиксированную структуру» [10, с. 60]. Ожегов С. И. 
предположил, что «язык развивает некоторые 
фиксированные синтаксические модели для по-
строения фраз, которые имеют готовые фиксиро-
ванные значения. Когда к этому фиксированному 
шаблону добавляются соответствующие слова, 
полученные фразы называются идиомами» [11, 
c.51]. Большинство русских фразеологизмов име-
ют явление вариантности, то есть заменяемости. 
Вариативность является основной чертой русских 
фразеологизмов. В принципе, каждый компонент 
фразеологизма может быть вариантным, то есть 
допускается некоторая замена.

Обобщенные китайско- англо-русские идиомы 
можно разделить на фразеологизмы и предложе-

ния. В основном, фразеологизмов типа фраз и ти-
па предложений относительно небольшое количе-
ство. Идиомы могут быть разделены на два типа: 
простые предложения и сложные предложения. 
Китайские идиомы, как правило, состоят из слож-
ных предложений, поэтому явление самостоятель-
ных предложений ограничено.

Английские идиомы можно разделить на:
1) phrase idioms;
2) clause idioms;
3) sentence idioms.
Русские фразеологизмы типа предложения 

можно разделить на:
1) номинативные фразеологизмы, например: 

«кот наплакал»;
2) коммуникативные фразеологизмы, напри-

мер: «медведь на ухо наступил».
В русских и английских идиомах преобладают 

простые предложения, в то время как в китайских 
преобладают сложные предложения. Английские 
идиомы с компонентом- зоонимом можно условно 
разделить на 10 категорий.
1. прилагательное + существительное, напри-

мер: a lame duck (хромая утка);
2. Существительное + существительное, напри-

мер: fish story (хвастовство);
3. Существительное + фразы с предлогами, на-

пример: «birds of a feather» («птицы одного 
оперения собираются вместе», «масть к масти 
подбирается», «рыбак рыбака видит издале-
ка»);

4. глагол + существительное, например: «flog 
a dead horse» («стегать мертвую лошадь» (за-
ниматься явно бесполезным делом));

5. глагол + предлог, например: «pay for a dead 
horse» (бросать деньги на ветер);

6. глагол + (существительное) + фразы с предлога-
ми, например:» put the cart before the horse» (начать 
не с того конца, поступать шиворот- навыворот, 
«поставить телегу впереди лошади»);

7. глагол + союз + существительное, например: 
«eat like a bird» (очень мало есть, «есть как 
птичка»);

8. прилагательное + союз + существительное, на-
пример: «as stupid as an ass» (глуп тот, кто глу-
по поступает);

9. предлог + существительное, например: 
«from the horse’s mouth» (услышать прямо 
из  чьих-либо уст, секретное сообщение);

10. параллельные отношения, например: «once be-
tween, twice sky» (однажды укушенный вдвой-
не пуглив).

Русские идиомы с компонентом –  зоонимом 
можно разделить на:
1. прилагательное + существительное, напри-

мер: крокодиловы слезы;
2. существительное + существительное, напри-

мер: сын свинёнок;
3. существительное + предлог, например: башня 

из слоновой кости;
4. предлог + существительное, например: с высо-

ты птичьего полёта;
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5. глагол + существительное, например: брать 
быка за рога;

6. глагол + союз + существительное, например: 
краснеть как рак;

7. прилагательное + союз + существительное, на-
пример: чист как агнец;

8. союз + существительное, например: ни рыба 
ни мясо;

9. начните с модальной частицы «нe», например: 
не баран начихал;

10. нетрадиционная структура, например: куда во-
рон костей не заносил [12].

Одной из важнейших особенностей фразео-
логизмов является то, что они структурно фикси-
рованы. Фиксированная структура идиом не ме-
няется со временем. Слова, составляющие фра-
зеологизм, не могут быть произвольно измене-
ны в фразеологизме, а присущее ему положение 
и грамматическая функция в этом фразеологизме 
не могут быть заменены синонимами. Например, 
русские идиомы: «как в воду канул» нельзя изме-
нить на «как в море канул»; «кот наплакал» нельзя 
изменить на «кошка наплакала».

Идиомы на китайском: «刻舟求剑 (сделать 
на борту лодки зарубку, чтобы потом найти об-
роненный в воду с этого места меч)» нельзя из-
менить на «刻船求剑»; «满目疮痍 (куда ни кинешь 
взгляд –  везде страдания)» нельзя изменить на «
满眼疮痍». Это постоянство в идиомах состоит 
в том, что формирование этих фразеологизмов 
должно пройти через определенный период вре-
мени, в определенном месте и исторических усло-
виях, то есть на определенном историческом фо-
не, и будет постепенно превращаться в сложившу-
юся фразеологическую структуру.

Наиболее распространенной структурной мо-
делью китайских идиом является «четырехслов-
ная модель» (четырехсимвольная идиома, состо-
ящая из четырех слогов). «汉语成语几乎90％以上都
是四个字的, 这跟汉语词汇的构造规律, 声调规则以及
传统的诗文形式密切相关 (почти 90% китайских иди-
ом состоят из четырех иероглифов, которые тес-
но связаны со структурными правилами китайской 
лексики, тональными правилами и традиционны-
ми формами поэзии и прозы)».

Есть также некоторые «четырехсловно- модель-
ные» идиомы, например: 燕雀安知鸿鹄之志 (ла-
сточкам и воробьям не понять устремления вели-
чественного лебедя, значит: простому человеку 
не понять цели великого человека); 君子之交淡如
水 (дружба между джентльменами подобна разве-
денному вину); 树欲静而风不止 (дерево хочет по-
коя, но ветер не утихает). Такие китайские идиомы 
называются поговорками. Варианты есть и в ки-
тайских идиомах, но они отличаются от русских 
и английских, китайские идиомы обладают силь-
ной фиксацией, структура фразеологизма отно-
сительно устойчива, частота вариантных явлений 
невелика, а количество мало.

Варианты китайских идиом в основном синони-
мичны, например:

1. изменения структурного состава: 蜻蜓撼铁柱
一蜻蜓撼铁树 (переоценивать свои силы);

2. изменения структурных отношений: 千军万马
→万马千军 (огромная сила);

3. комплексные изменения: 黔驴之技→黔驴技穷 
(гуйчжоуский осёл исчерпал свои возможности).

В «汉语描写词汇学» （Китайской описательной 
лексикологии） 刘叔新Лю Шусинь синтезировал 
несколько ситуаций, таких как исторические фак-
ты и использование современных структурных ме-
тодов. Исходя из плоскости структурных отноше-
ний разной природы, он разделил структуры со-
временных китайских идиом на: 联合结构, 动宾结构 
(глагол + дополнение), 动补结构 (глагол + компле-
мент), 偏正结构, 兼语结构, 其他结构 (другие струк-
туры) [13, с. 135].
1. 联合结构: Структурная связь между первыми 

двумя иероглифами и двумя последними ие-
роглифами в идиоме представляет собой со-
чинительную связь, например: 藏龙卧虎 (спря-
тавшийся дракон и спящий тигр, невыявленный 
гений); 燕雀乌鹊 (ласточки и воробьи –  это ме-
тафора для человека, у которого нет амбиций 
или который вульгарен).

2. глагол + дополнение, например: 效犬马力 (слу-
жить, как служит [человеку] собака и конь, зна-
чит: служить верой и правдой, быть верным 
слугой);

3. глагол + комплемент: 噤若寒蝉 (молчать как ци-
када зимой);

4. 偏正结构:害群之马(лошадь, которая весь табун 
портит);

5. 兼语结构:纵虎归山(выпустить тигра назад в го-
ры);

6. другие структуры: 白云苍狗 (то тучки белые 
плывут, то вдруг как сизые собаки) [14, с. 53].
Как упоминалось выше, русские, английские 

и китайские идиомы- зоонимы используют разные 
представления или значения при классификации 
типов структуры фразеологизма, но все они де-
лятся по грамматическим признакам.
1. Русские фразеологизмы образованы по фикси-

рованному в грамматике стержневому компо-
ненту. В китайском языке эта грамматическая 
категория называется «词性частью речи».

2. Русские и китайские идиомы с компонентом 
зоонимом имеют схожую структуру субстан-
тивных идиом, то есть русскую структуру «при-
лагательное + существительное» и «偏正结构» 
в китайском языке, например: русский «соба-
чья жизнь»; на китайском «不舞之鹤» (не отве-
чать действительному положению вещей).

3. Подобные глагольные идиоматические структу-
ры появляются в русских и китайских идиомах- 
зоонимапх, то есть русская «структура глагол 
+ существительное» и «动宾глагол + допол-
нение» в китайском языке. Например, на рус-
ском «считать ворон», а на китайском «缘木求
鱼 (взбираться на дерево в поисках рыбы)».
Идиомы с компонентом –  зоонимом в китай-

ском языке в основном делятся на пять категорий: 
идиомы, пословицы, cехоуюй, идиоматическое 
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выражение и поговорки. Большинство китайских 
идиом со словами, обозначающими животных, 
имеют форму словосочетания. В русском языке 
идиом- зоонимов со структурой словосочетания, 
наоборот, больше. Большинство идиом состоят 
из четырех морфем, расположенных рядом, но не-
которые идиомы могут состоять из пяти или более 
морфем. Взаимосвязь семантики китайских и рус-
ских идиом- зоонимов можно разделить на три ка-
тегории: идентичные, частично идентичные и со-
вершенно разные.
1. Идентичные

[русский]: здоров как бык;
[китайский]: 健壮如牛;
[русский]: лезть в пасть тигра: придётся лезть 

в пасть тигру или, может быть, крокодилу, если 
это ближе к местным тропическим условия (Вик-
тор Степанычев, По прозвищу Викинг, 2006);

[китайский]: 虎口拔牙: 猛虎口中敲玉齿, 骊龙颔下
夺神珠. 金·马钰 «玩丹砂·赠阎先生».

Другой пример: «заблудшая овца» в русском 
языке символизирует заблудших и сбитых с толку 
людей. «迷途羔羊» в переводе с китайского озна-
чает метафору молодого человека, допустившего 
ошибки и потерявшего жизненные цели.
2. Частично идентичные

В китайском и русском языках значение живот-
ных частично совпадает, поэтому разные виды жи-
вотных выражают одно и то же или противополож-
ное значение. Может быть и так, что одно и то же 
животное выражает разные значения. Например:

[русский]: как собаке пятая нога;
[китайский]: 画蛇添足 (нарисовав змею, прири-

совать ей ноги, значит, перестараться);
[русский]: куриный кругозор;
[китайский]: 鼠目寸光 (глаза мыши видят 

не дальше одного цуня, значит, нет видения);
[русский]: блудлив как кот, труслив как заяц;
[китайский]: 一颗老鼠屎, 坏了一锅汤 (Крысиные 

какашки портят кастрюлю с супом. Значит, сдела-
ешь  что-нибудь не так и разрушишь весь план);

[русский]: сколько змею ни держать, а беды 
от неё ждать, отогреть змею за пазухой;

[китайский]: 养虎为患 (выхаживать тигра, вына-
шивать бедствие, значит человек  что-то сделал, 
а затем результат обернулся против него).

Сорока –  символ счастья в китайской культуре. 
Эта птица символизирует успех и считается «счаст-
ливой птицей». В русской и европейской культуре 
к сороке относятся скорее негативно. Она связы-
вается с образом говорливой, ворчливой женщины 
или сплетницы, что отражается во фразеологизме 
«сорока на хвосте принесла» [3, с. 78]. Например: 
«вороватая сорока», «болтлива как сорока».
3. Cовершенно разные:

[китайский]: 虎头蛇尾 (Голова тигра, змеи, зна-
чит хорошее начало, плохой конец);

如虎添翼 (тигру ещё и крылья придать, значит 
стать сильнее);

蝇营狗苟(увиваться как муха, пресмыкаться как 
собака, значит используйте все средства, чтобы 
получить выгоду);

[русский]: Невеличка мышка, да зубок остер (麻
雀虽小, 五脏俱全);

Без бычка не попьешь молочка (饮水思源);
指鹿为马 (показывая на оленя, называть его ло-

шадью) из «史记, 秦始皇本纪».
Метафора намеренно меняет правильное и не-

правильное, например: 他们以为我们是盲从的惯
家, 有谁指鹿为马, 我们就会哄然而应, 说那的确是马。
根据这种误解, 到现在, 他们就工具呀工具呀满口地唱
了。（叶圣陶 «冥世别» ）. 蛛丝马迹 (нить паутины, 
которая ведёт к жилью паука) и следы копыт ло-
шади (или сверчка) из王家责«别雅序», значит, «на-
ходите подсказки в мелочах», например: 这个村庄
对他是太危险了, 叶秋红住在那里, 吴玉玲的家在那里, 
周存宝牺牲在那里, 关大麻子也在那儿, 而他在千尺岩
村留下的蛛丝马迹太多了（黎汝清 «叶秋红».

Вышеприведенные идиомы принадлежат к раз-
ным типам языков. С точки зрения структуры раз-
личий между китайскими, английскими и русски-
ми идиомами с компонентом- зоонимом больше, 
чем сходства. Китайские идиомы обладают ха-
рактеристиками устойчивости, в то время как ан-
глийские и русские идиомы часто противополож-
ны. Хотя русские, английские и китайские идиомы 
с компонентом- зоонимом используют свои соб-
ственные грамматические отличия для разделе-
ния структурных типов идиом, но типы идиом раз-
ные.

Подводя итог, можно резюмировать, что идио-
мы с компонентом- зоонимом, имеющие в основ-
ном одинаковую семантическую категорию в ки-
тайском, английском и русском языках, обычно 
восходят к мифологическим и религиозным сюже-
там. Идиомы с компонентом- зоонимом, соответ-
ствующие семантической части, могут представ-
лять собой одних и тех же животных в идиомах, 
но идиомы имеют разную семантик. Либо идио-
мы имеют одинаковую референтную семантику, 
но используют для выражения разных животных. 
В основном это связано с тем, что китайская, ан-
глийская и русская национальные культуры су-
ществуют в разном географическом окружении, 
история этих народов связана с разными обыча-
ями и психологическими особенностями людей, 
проживающих в данных странах и поэтому сами 
народы имеют свои специфические, националь-
ные представления о животных.
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CHINESE, ENGLISH AND RUSSIAN IDIOM- ZOОNYMS: 
STRUCTURAL AND SEMANTIC DIFFERENCES

Soloveva N. A.
Pacific National University

This article reveals the specifics of Chinese, English and Russian 
idioms- zoonyms from a semantic point of view. When studying the 
national- cultural component of phraseological units with a zoonym 
component on the material of three distant languages of Chinese, 
English and Russian languages, it becomes necessary to analyze 

and typologically describe both general and national- specific pat-
terns of the functioning of zoonyms in phraseological units of Chi-
nese, English and Russian languages that translate information 
about the mentality of the nation. Using a large number of exam-
ples of idioms- zoonyms, the most common animals in three cultures 
(Chinese, English and Russian) are compared and analyzed in de-
tail. By semantic comparison of idioms- zoonyms, it has been found 
out that there are much more differences between Chinese, English 
and Russian idioms- zoonyms than similarities, which is mainly due 
to the cultural factors of the three distant ethnic groups, and which, 
in turn, leads to problems and difficulties in perception and under-
standing of idioms of this type.

Keywords: distant languages, national cultural vocabulary, idioms, 
zoonyms, idiomatic expressions with a zoonym component.
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Образ автора в креолизованном интернет- тексте: реализация 
в немецкоязычных текстах
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Предметом рассмотрения статьи являются средства отраже-
ния в электронном научно- популярном тексте личности его 
автора с точки зрения реализации коммуникативных интенций 
автора. Решается задача выявить особенности построения 
креолизованного интернет- текста, с помощью которых стиму-
лируется формирование образа автора в сознании читателя. 
Цель работы –  рассмотреть образ автора научно- популярного 
текста в связи с развитием интернета и популярностью об-
щения в этой глобальной информационной сети, благодаря 
чему возник относительно новый способ передачи научной 
информации, а также выявление приемов реализации обра-
за автора с целью повышения эффективности аргументации 
при изложения сложной научно- технической информации 
читателю- неспециалисту. Согласно цели и задачи исследова-
ния, в нем применялись методы контент- анализа и дискурс- 
анализа, использовались такие компоненты системного подхо-
да, как когнитивный и коммуникативный.
Для выявления специфических признаков образа автора 
научно- популярного креолизованного текста проанализиро-
ваны тексты названного типа, опубликованные в немецкоя-
зычных интернет- изданиях различной тематики за 2019–2023 
годы.

Ключевые слова: научно- популярный текст, интернет- текст, 
креолизованный интернет- текст, образ автора, интернет, ин-
тернет коммуникация.

Введение

Образ автора –  важный компонент текста. Образ 
автора художественном тексте и его значимости 
рассматривался в течение всего ХХ века [см. 2, 5, 9, 
12, 13, 17, 21, 22, 25]. К началу XXI в. внимание ис-
следователей обратилось к изучению образа автора 
таких видов тестов как мемуарный, публицистиче-
ский, рекламный, научный и др. [см. 3, 15, 18, 24].

Основные результаты

«Не секрет, что в сознании человека, который вни-
мательно знакомится с  каким-либо … текстом, не-
вольно складывается представление об авторе это-
го текста: о системе его ценностей, о его языковой 
личности, о степени стремления быть понятным 
адресату и т.д.» [4, с. 255]. При этом автора научно- 
популярного текста правомерно назвать наблюда-
телем –  он является не автором открытия или ис-
следователем, публикующим результаты научной 
работы, а тем, кто предоставляет научную инфор-
мацию читателям- неспециалистам.

На основании типологии точек зрения наблю-
дателя в повествовании, разработанной примени-
тельно к художественным текстам Б. А. Успенcким 
[27], можно рассматривать образ автора (наблю-
дателя) научно- популярного текста по четырем 
аспектам:
• «план идеологии» –  отражает собственные 

оценки автором изгалаемой информации;
• «план фразеологии» –  показывает языковые 

элементы, характерные для наблюдателя или 
выбор языковых средств;

• «план пространственно- временной характе-
ристики» –  указывает на положение наблюда-
теля в пространстве;

• «план психологии» –  показывает внутреннее 
состояние автора.
Однако применительно к автору научно- попу-

лярного текста в большинстве случав речь идет 
о «плане идеологии» и «плане фразеологии», 
поскольку определить местонахождение авто-
ра на момент описываемых исследований ред-
ко представляется возможным (если только этот 
текст –  интервью), а «в силу установки … тек-
ста на объективность изложения образ его авто-
ра на основании плана психологии, как правило, 
не выводится» [3, с. 114].

Важным моментом для формирования обра-
за автора научно- популярного текста представ-
ляется и имплицитная информация –  «допол-
нительный подразумеваемый смысл… может 
передавать не только предметно- логическую, 
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но и субъективно- оценочную и эмоциональную ин-
формацию», следовательно, читатель интерпре-
тирует текст, «синтезируя то, что находит в тек-
сте, с тем, что имеет в собственном читательском 
и жизненном опыте» [1, с. 87–88]. Таким обра-
зом, «читатель может подчас извлечь из текста, 
да и из отдельного высказывания, гораздо боль-
ше информации, чем предполагал вложить в него 
автор, в частности информацию о самом авторе» 
[8, с. 246].

Следовательно, образ автора, создаваемый 
самим автором научно- популярного текста, мо-
жет не совпадать с образом автора, сформиро-
вавшимся в сознании читателя на основании пре-
доставленной информации, данных автором оце-
нок, использования вербальных и невербальных 
средств [4].

При этом образ автора представляет собой 
важный элемент научного- популярного текста: он 
является связующим звеном между миром науки 
и читателем- неспециалистом.

Исследователь Д. В. Ильина [14] предлагает 
рассматривать две категории журналистов, пишу-
щих о науке, разделив их на основании способа 
передачи научных знаний: инициаторы (автор пе-
рерабатывает научную информацию и излагает ее 
в форме, которая, по его мнению максимально по-
нятна и интересна читателю) и трансляторы (ав-
тор опасается исказить смысл передаваемой ин-
формации, поэтому пересказывает или цитирует 
высказывания исследователей, «сопровождая их 
маркерами чужого мнения в модусном компоненте 
высказывания» [22, с. 63].

Мы выделяем следующие типы авторов научно- 
популярных текстов:
• эксперт, пишущий тексты для специализиро-

ванных изданий;
• журналист, занимающийся новостями научного 

мира;
• журналист, выбравший определенную темати-

ку для своих статей, либо имеющим дополни-
тельную специальность/образование.
На основании проанализированных научно- 

популярных текстов об их авторах можно ска-
зать следующее: их можно назвать «инициатор- 
транслятор». Автор компетентен в области зна-
ния, которую рассматривает в своих научно- 
популярных текстах Даже если это журналист, 
занимающийся новостями из мира науки, объем 
информации в рамках тематики текста, которой 
он владеет, гораздо больше объема знаний чита-
теля. Тем не менее решение, каким образом пре-
доставить читателю сложную научно- техническую 
информацию, принимается исходя из множества 
факторов: необходимости опубликовать текст 
об открытии (сенсационной находке) как можно 
скорее, требования к объему текста, возможно-
сти использования невербальных средств пред-
ставления информации, возможности включе-
ния в текст видеоматериалов и аудиоматериалов 
и др. С другой стороны, «несмотря на последова-
тельный и чёткий характер изложения, характе-

ризующий текст как объективный и передающий 
конкретные факты, … автор прибегает к исполь-
зованию оценочных слов, а также слов, выраже-
ний и конструкций, выражающих предположение, 
субъективность» то есть «автор…текста неизбеж-
но будет находиться на границе субъективности 
и объективности, научности и художественности, 
что весьма значимо для читателя, а значит и акту-
ально при чтении такого рода текстов» [19, с. 15]. 
Научно- популярный текст «к представлению объ-
ективной сути явления неизбежно добавляет отно-
шение автора к объекту объяснения (удовлетворе-
ние, одобрение или обеспокоенность), что являет-
ся существенным компонентом смысловой и мо-
дальной структуры текста» [10, с. 18], то есть, при 
изложении информации научно- популярный текст 
«изобилует эмоционально- оценочными способа-
ми выражения позиции автора» [7, с. 3415].

Интерес современного общества к науке уси-
ливает «поток научно- популярной коммуникации, 
значительный объём которой проходит в сред-
ствах массовой информации, причём сегодня осо-
бенно часто –  через интернет» [28, с. 69]. Интер-
нет и виртуальная реальность занимают важное 
место в жизни современного человека. Наряду 
с социальными сетями и другими возможностями 
глобальной информационной сети, особое место 
в ней занимают интернет- издания, и не в послед-
нюю очередь научно- популярные издания, а «са-
мыми популярными услугами интернета являют-
ся общение в разнообразных социальных сетях 
и поиск информации» [16, с. 131]. «Коммуникация 
в сети происходит в большинстве случаев именно 
с помощью текста, причем постоянным спутником 
текста является графика, анимации. По сути это 
гипертекст» [16, с. 133]. При этом, «интернет- текст 
довольно часто имеет в своей структуре зритель-
ный или аудиальный компонент, следовательно, 
данный вид текста можно считать креолизован-
ным» [20, с. 201].

Креолизованный текст представляет собой 
сложное паралингвистическое образование, 
«в котором вербальные и невербальные компо-
ненты образуют структурное, смысловое и функ-
циональное единство, направленное на комплекс-
ное воздействие на адресата» [20, с. 203].

С другой стороны, таким областям знания как 
интернет- лингвистика и теория текста невозможно 
игнорировать активное развитие глобальной ин-
формационной сети «Интернет», а именно креоли-
зованных электронных текстов. «Одним из основ-
ных направлений лингвистических исследований 
следует считать выявление новых моделей кре-
олизованных интернет- текстов. Постепенно гло-
бальная сеть «Интернет» превращается в своео-
бразную жанропорождающую среду» [20, с. 203а]. 
В то же время важно отметить, что «виртуальная 
языковая личность крайне креативна в выборе 
и использовании лингвистических средств обще-
ния» [11, с. 391].

Каждый пользователь Интернета способен 
к коммуникации с другими членами сети, а пото-
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му его можно назвать языковой личностью. Лич-
ность же эту представляется возможным описать 
на основе анализа созданных ею текстов, пред-
назначенных для достижения определенных це-
лей в условиях интернет- коммуникации и содер-
жащих его отношение к изложенным сведениям. 
И. Н. Блохин выделил следующие виды поведения 
личностей в интернете: «потребитель, коммуника-
тор, автор и навигатор» [6].
1) Потребитель –  тот, кто использует предостав-

ленные ему интернет- ресурсы.
2) Коммуникатор –  тот, кто общается в интернете 

с другими пользователями, производит и пере-
дает сообщения.

3) Автор –  тот, кто создает свой контент, возмож-
но, на основе чужой идеи.

4) Навигатор –  сотрудник Интернета, регулирую-
щий потоки информации.
В рамках рассмотрения научно- популярного 

электронного текста его автора можно охарактери-
зовать как многогранный образ: это потребитель 
(использует материалы, представленные в Ин-
тернете для создания своего текста), коммуника-
тор (создает тексты и размещает их на Интернет- 
ресурсах), собственно автор (создает тексты или 
контент). Рассмотрим пример построения образа 
автора на основании разнообразных приемов:
• средств привлечения внимания читателя, сред-

ством пробуждения его интереса к проблеме;
• анализа проблемы с привлечением экспертных 

мнений в форме гиперссылок и цитат;
• изложения фактов с помощью как вербальной, 

так и невербальной составляющей;
• комментариев автора, выражения его эмоций 

и оценки излагаемых фактов.
Так, открыв первую страницу блога автора [28] 

в интернет- издании «ScienceBlogs» («Блоги о нау-
ке»), читатель видит редакционное представление 
автора «Bettina Wurche» –  «Беттина Вурче», напи-
санное в 3 лице единственного числа (сопрово-
ждается фотографией автора). Его можно назвать 
стандартной биографической справкой, нейтраль-
ным изложением фактов ряда «образование –  
опыт работы –  деятельность в настоящее время»:

Die Biologin und Journalistin Bettina Wurche hat in 
Hamburg Zoologie, Fischereiwissenschaft und Geolo-
gie/Paläontologie studiert. Nach Stationen zu Wasser 
(Forschungsreisen und Öko- Tourismus zwischen Ark-
tis und Antarktis), zu Lande (Museen und Geopark) 
und im Tagebau (Geo- Tourismus) schreibt und spricht 
sie jetzt als Freelancer für verschiedene Institutionen 
und Medien. Ihr Special ist Science- Marketing: die all-
gemein verständliche Vermittlung von wissenschaft-
lichen Fakten in lebendigen Texten, Vorträgen und 
Ausstellungen. /Биолог и журналист Беттина Вур-
че изучала зоологию, рыболовство и геологию/
палеонтологию в Гамбурге. После работы на во-
де (исследовательские поездки и эко-туризм меж-
ду Арктикой и Антарктикой), на суше (музеи и ге-
опарки) и в горнодобывающей промышленности 
(геотуризм) теперь она пишет и выступает как 
фрилансер для различных учреждений и средств 

массовой информации. Ее специальность –  науч-
ный маркетинг: обобщение научных фактов в яр-
ких текстах, лекциях и выставках, которые понят-
ны всем.

В тизере же, размещенном справа от текста, 
изложение информации об авторе ведется с ис-
пользованием формы 1-го лица. Он повествует 
о задачах и проблемах, изучаемых автором, а так-
же является средством сближения автора и чита-
теля, средством установления контакта и одно-
временно попыткой «приблизиться к проблеме», 
начиная уже с заголовка «Über mich» –  «Обо мне»:

Ich bin Diplom- Biologin und Wissenschafts- 
Journalistin. Auf Meertext schreibe ich über Meere 
und Meereswesen der Vergangenheit, der Gegen-
wart und Zukunft. Mein Schwerpunkt liegt auf den 
Walen, denn mit ihnen habe ich lange gearbeitet. 
Manchmal mache ich auch Abstecher ins Weltall, in 
die Astrobiologie und Raumfahrt. /- Я дипломирован-
ный биолог и научный журналист. В рубрике «мо-
ре текста» я пишу о морях и морских существах 
прошлого, настоящего и будущего. Мое внимание 
сосредоточено на китах, потому что я долгое вре-
мя работал с ними. Ещё я иногда «путешествую» 
в космос, в астробиологию и космические путеше-
ствия.

Именно во втором представлении, хотя и бо-
лее кратком, можно говорить о явном наличии им-
плицитной информации типа: «Разрешите пред-
ставиться! Я –  специалист, я знаю то, о чем пишу, 
и знаю, как рассказать просто и интересно о слож-
ных вещах». Здесь уже можно говорить не только 
о привлечении внимания к проблемам биологии 
и космоса, но и о доверии к предоставляемой ин-
формации.

Указанием на важность проблемы является 
и начало текста [27]:

Vor einigen Tagen bin ich über diese Publikation 
gestolpert: „Solving the mystery of the Chukotka stinky 
Gray whales“ (Olga Polyakova et al, Oct. 2022, SS-
RN Electronic Journal, Preprint) –  „Das Rätsel um die 
stinkenden Grauwale in Tschukotka lösen“. /Несколь-
ко дней назад я наткнулась на вот эту публикацию: 
«Решение загадки вонючих серых китов Чукотки» 
(Ольга Полякова и др. авторы).

Автор прочитала статью, на которую «наткну-
лась», что является указанием на спонтанность 
принятия решения о прочтении, а также решения 
изучить проблему, заявить о ее важности, при-
влечь к ней внимание читателей. Анализ пробле-
мы –  причин возникновения неприятного запаха 
у китов производится с опорой на факты, пред-
ставленные:
1) в форме пересказа сведений, почерпнутых 

из других публикаций;
2) в форме гиперссылок на публикации, связан-

ные с проблемой;
3) в форме исторической фотографии (1874 г.) и ви-

деоматериалов, снабженных комментариями.
Отметим при этом, что автор включил в тест ги-

перссылку на свой текст сходной тематики, напи-
санный ранее для другого издания:
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Dass sich durch die Klimakrise gerade das ark-
tische Ökosystem rasend schnell ändert und die Grau-
wale dort offenbar hungern, hatte ich für Spektrum re-
cherchiert./ Я проводила исследования для журна-
ла «Спектрум» («Spectrum») которое показало, 
что климатический кризис приводит к стремитель-
ным изменениям в экосистеме Арктики и что се-
рые киты там явно голодают.

В ходе рассмотрения проблемы автор задает во-
просы, ответами на которые служит последующее 
изложение. Таким образом, эти вопросы восприни-
маются как возникающие в ходе изучения вопроса 
у самого автора и на которые он в равной степени 
отвечает себе и читателю, поддерживая внимание 
читателя и стимулируя интерес и желание найти 
возможное решение проблемы, например:

Aber warum hat das Gestanks- Problem erst mit der 
Waljagd von kleinen Booten aus begonnen? Könnte 
es mit dem Fang in flachen Küstengewässern zusam-
menhängen? / Но почему проблема зловония воз-
никла только тогда, когда охота на китов началась 
с небольших лодок? Может ли это быть связано 
с ловлей на мелководье в прибрежных водах?

Автор передает в косвенной форме инфор-
мацию, почерпнутую из других источников и вы-
сказывает собственную точку зрения, указывая 
на ход своих размышлений:

Andere plausiblere Vermutungen befürchteten eher 
eine Belastung der fette Meeressäuger mit Umweltgif-
ten, etwa aus Ölunfällen –  das war auch meine erste 
Vermutung./ Другие, более правдоподобные пред-
положения были скорее связаны с загрязнением 
жирных морских млекопитающих токсинами окру-
жающей среды, например, в результате разливов 
нефти –  таким было и мое первое предположение.

Завершая изложение, автор высказывает свое 
мнение (дает комментарий) по поводу проблемы, 
задействуя при этом эмоциональную составляю-
щую:

Ich lehne Walfang insgesamt ab, sehe allerdings 
den sogenannten Eingeborenen- Walfang nicht als das 
größte Problem der langlebigen Meeressäuger. Nach 
den Zahlen, die ich zu den verschiedenen Arten so se-
he, sterben wesentlich mehr Cetacean durch andere 
anthropogen verursachte Umstände wie Meeresver-
schmutzung, Überfischung, Lärm und Schifffahrts-
routen. / Я выступаю против китобойного промыс-
ла в целом, но не считаю так называемый кито-
бойный промысел аборигенов самой большой 
проблемой долгоживущих морских млекопитаю-
щих. Судя по цифрам, которые я вижу по различ-
ным видам, значительно больше китообразных по-
гибает в результате других антропогенных факто-
ров, таких как загрязнение морской среды, чрез-
мерный вылов рыбы, шум и нарушение судоход-
ных маршрутов.

Таким образом, после прочтения текста у чи-
тателя складывается образ автора научно- 
популярного текста как автора, для которого ха-
рактерны хорошее знание проблемы, а также эмо-
циональная вовлеченность в происходящее и же-
лание привлечь внимание читателей к проблеме.

Заключение

Научно- популярные креолизованные интернет- 
тексты указывают на выразительность образа ав-
тора, реализующуюся через описание его действий, 
хода размышлений, возникающих при этом эмоций 
и ощущений, а также через характер его рассуж-
дений. Сочетание научного содержания и функци-
онирования в одновременно массовой и интернет- 
коммуникации формируют специфику научно- 
популярного креолизованного интернет- текста, 
коммуникативная задача которого состоит в том, 
чтобы вызвать интерес к теме текста у читателя- 
неспециалиста и убедить его в достоверности пре-
доставляемой информации. Именно это вынуждает 
авторов к поиску новых приемов представления 
информации с целью привлечения и удержания 
внимания читателей.

Образ автора является одной из важнейших 
семантических компонентов научно- популярного 
креолизованного интернет- текста. Его реализация 
происходит через широкий спектр средств, выбор 
которых представляет собой показатель отноше-
ния автора текста к предоставляемой информа-
ции из мира науки и техники. Рассмотрение обра-
за автора основывается на разнообразии средств 
его реализации. Именно её можно рассматривать 
как основу коммуникативного процесса «автор –  
читатель», поскольку через нее и осуществляется 
контакт, а такие характеристики как пол, нацио-
нальность, особенности внешности и др. становят-
ся при этом второстепенными.
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TEXTS

Khristoforova N. I.
Moscow Aviation Institute

The subject of the article is the means of reflecting the author’s per-
sonality in an electronic popular science text from the implementa-
tion of the author’s communicative intentions point of view. The task 
of the article is to identify the features of the construction of a cre-
olized Internet text, with the help of which the formation of the au-
thor’s personality in the reader’s mind is stimulated. The purpose of 
the work is to consider the author’s personality of a popular scientific 
text in connection with the development of the Internet and the popu-
larity of communication in this global information network, which has 
resulted in a relatively new way of transmitting scientific information, 
as well as identifying techniques for implementing the image of the 
author in order to increase the effectiveness of argumentation when 
presenting complex scientific and technical information to a non–
specialist reader. According to the purpose and objectives of the 
study, it used methods of content analysis and discourse analysis, 
and involved components of a systematic approach such as cogni-
tive and communicative.
In order to identify specific features of the image of the author of 
a popular scientific creolized text, texts of the named type published 
in German- language online publications of various subjects for 
2019–2023 were analyzed.

Keywords: popular science text, Internet text, creolized Internet 
text, author’s image, Internet, Internet communication.
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В статье категория времени рассматривается как один 
из определяющих элементов поэтической картины мира Ивана 
Бунина, которая отражает особенности мироощущения худож-
ника слова, его отношение к объективной реальности, пред-
ставления о гармонии и хаосе, что, в свою очередь, позволяет 
исследователю увидеть в темпоральной лексике инструмент, 
участвующий в декодировании заложенных в тексте смыслов, 
выявить её эстетический и ценностный потенциал. Актуаль-
ность заявленной темы определяется необходимостью в боль-
шей конкретизации и уточнении места и роли временных па-
раметров в формировании структурной и образно- смысловой 
специфики поэтического произведения. Более того, наблюда-
ется недостаточная изученность интерпретирующих возможно-
стей категории времени, не получили должной систематизации 
и описания средства её вербальной манифестации, не опреде-
лена в полной мере роль темпоральной лексики в маркирова-
нии авторского замысла, так как простая констатация способов 
языкового означивания категории времени без глубинных объ-
яснений её природы и связи с мировидением говорящего, его 
коммуникативно- эстетическими задачами не может отразить 
все сущностные характеристики рассматриваемой категории. 
Исследование категории «время» в работе осуществляется 
в русле антропоцентрического подхода, выявляющего взаи-
мосвязи языка и человека как субъекта познания и мышления. 
Научная новизна работы определяется тем, что системного 
интегративного анализа темпоральной лексики в поэтической 
речи Ивана Бунина пока ещё нет, хотя время в поэтической 
картине мира художника участвует в формировании единой 
художественной среды, обусловливающей смысловое и об-
разное развитие текста. Специфика временной организации 
текста создаёт его образно- смысловой каркас, что позволяет 
считать категорию времени важнейшим элементом эстетиче-
ской реальности.

Ключевые слова: поэтическая картина мира, категория вре-
мени, автор, мировидение, текст, темпоральная лексика, худо-
жественный образ, смысл.

Известно, что время осмысливается челове-
ком как свой ство реальной действительности [14], 
как часть восприятия мира познающей личностью. 
В отечественных и зарубежных философских тру-
дах время определяется как последовательность 
и смена состояний объекта, как всеобщая форма 
бытия материи [2; 5; 6; 8 и др.]. В психологии изу-
чаются особенности восприятия хронологического 
времени, исследуются различные уровни личност-
но переживаемого времени. Отмечается, что вре-
менные события с положительным эмоциональ-
ным потенциалом как бы редуцируются с точки 
зрения переживания, а время, заполненное нега-
тивными событиями, удлиняется в переживании, 
что формулируется психологами как закон эмо-
ционально детерминированной оценки времени 
[11]. По мнению Е. И. Головахи и А. А. Кроника, для 
восприятия более продолжительных интервалов 
времени необходимо включение таких психиче-
ских составляющих как память, мышление, вооб-
ражение, на основании которых происходит инте-
грация конкретных восприятий и оценок времени, 
суждений, относящихся к прошлому, настоящему, 
будущему, формирование осознанного отношения 
ко времени в целом. Переживания человеком де-
терминационных отношений и связей между ос-
новными событиями его жизни формируют психо-
логическое время [4].

А. М. Мостепаненко различает реальное вре-
мя, которое относится к сфере реального мира 
и предполагает смену состояний объектов и яв-
лений действительности, и перцептуальное, отра-
жающее особенности восприятия внешнего мира 
человеком, его субъективные представления о на-
стоящем, прошедшем и будущем. Как следствие, 
перцептуальное время часто не соответствует вре-
мени реальному, но при этом всегда является его 
отражением [10, с. 66–68]. Время –  это «вмести-
лище событий, другое название жизни» [7, с. 55]. 
Отношение к времени во многом субъективно, ибо 
определяется этнической принадлежностью, по-
лом, возрастом, эмоциональным состоянием, тем-
пераментом, опытом, системой ценностей и жиз-
ненным смыслом личности.

В рамках художественной действительности 
время «творит» автор, определяющий последова-
тельность событий, развёртывающихся во време-
ни и пространстве. И герои, и изображаемый ав-
тором предметный мир, и выбор им знаков языка 
для объективации своего замысла подчиняются 
хронотопу. Художественное время как эстетиче-
ски воспроизведённое автором физическое время 
ситуативно и осознаётся благодаря наличию в тек-
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сте причинно- следственной и психологической 
(ассоциативной) связи. Время соотносится с ли-
рическим героем, событием, природным миром. 
Д. С. Лихачев писал: «Художественное время –  яв-
ление самой художественной ткани литературного 
произведения, подчиняющее своим художествен-
ным задачам и грамматическое время и философ-
ское его понимание писателем» [9, с. 211].

Ивану Бунину как человеку с созерцательно- 
рефлексивным способом мировидения свой-
ственно обострённое восприятие и тонкое осозна-
ние сложности, противоречивости и изменчивости 
процессов жизни и в природе, и в людях, и в самом 
себе. Внешней активности художник предпочита-
ет наблюдение, углублённое размышление и реф-
лексию. В его временной перспективе представле-
ны и личное, и культурно- историческое прошлое 
и будущее. Объём конкретного художественного 
времени у поэта варьируется в пределах «миг –  
час –  день –  год –  тысячелетия –  вечность». При 
этом наглядно- чувственный образ, формируемый 
автором речи, выступает в качестве базы концеп-
туальных смыслов, отражающих в тексте резуль-
таты познания мира художником слова [1, с. 209]. 
Таким образом, поэт реализует в произведении 
свои мотивационно- прагматические и аксиологи-
ческие установки.

Жизнь лирического героя Иван Бунин изобра-
жает как промежуточный момент между тем, что 
прошло и тем, что будет. Анализ языкового мате-
риала показывает, что в его лирике наблюдается 
постоянная транспозиция прошлого в настоящее, 
что обусловливает «вплетённость» прошлого в си-
юминутные переживания бунинского героя. Сред-
ствами языкового означивания ретроспективных 
тенденций в поэтическом осмыслении мира ху-
дожником выступают номинации «молодость», 
«детство», «потомки», «отжившие», «след», «на-
следие» и т.д.; на синтаксическом уровне –  сло-
восочетания типа «прах веков», «в глубине ве-
ков», «текли года», «часто вспоминаю», «обма-
нувший год», «давно позабытые светлые дни»; 
наречия « когда-то», «давно», «вчера»; на морфо-
логическом уровне –  глаголы в форме прошед-
шего времени: Уже давно в лесу замолкли птицы 
(«Запустение»); Любил я осень позднюю в Рос-
сии («Запустение»); Он драгоценной яшмой был 
 когда-то («Чёрный камень Каабы»); Потомки тех, 
кто из степей пришли… («Стамбул»); И в глубине 
веков / Все, для кого они во тьме светили, /Исчез-
ли в ней… («Ночь»). В рамках статьи рассмотрим 
особенности семантического развёртывания наи-
более частотных в бунинской лирике лексем с тем-
поральным значением –  «день», «год», «век».

День как светлое время суток –  образ, позво-
ляющий Ивану Бунину эксплицировать в тексте 
впечатления лирического героя от созерцания 
природного мира, нюансировать настроение пер-
сонажа. При этом номинация «день» у поэта всту-
пает в синтагматические отношения, прежде все-
го, с глаголами движения, маркирующими смысл 
‛перемещение’ (дни бегут, дни летят, дни идут, 

день пройдёт), с глаголами состояния, заверше-
ния (день догорел, день умирал, день сиял, день 
вечереет): Дни пройдут –  вы будете светиться/ Над 
моей забытою могилой («Не устану воспевать вас, 
звёзды…»); …пели пчёлы,/ Звенели мухи –  день 
сиял («Розы»). Атрибутивные синтаксические кон-
струкции, включающие в свой состав лексему 
«день», служат объективации отношения говоря-
щего к данной реалии (светлые дни, невозвратные 
дни, бледный день, ненастный день, новый день, 
печальный день), означивают квантитативные 
и температурные характеристики дня (целый день, 
день долог, последние дни, день прохладный, день 
холодный, тёмный зимний день): Простор небес, 
поля пустые / И день прохладный и пустой («От-
крыты жнивья золотые…»); Сегодня целый день 
играет / В дворе последний мотылёк («Листопад»).

Синонимом к слову «день» в лирике Ивана Бу-
нина является номинация «полдень». Полдень 
у поэта способен «дремать»; он часто характе-
ризуется как «осенний» или «апрельский», «жар-
кий». Во всех стихотворениях данная лексема на-
делена положительной коннотацией: Осенний пол-
день светел, и на север/ Уходят тучи («Отрывок»).

Мотив молодости (и, соответственно, мотив 
воспоминания о прежних днях) репрезентирован 
в лирике Ивана Бунина выражениями «утро дней», 
«радость юных дней», «с детских дней»: Здесь ра-
дость юных дней («Храм солнца»); С детских дней 
я робко постигаю/ Тёмных бездн сияющие руны 
(«Не устану воспевать вас, звёзды…»).

Встречается у Ивана Бунина и упоминание 
о днях церковных праздников –  Троицын день, 
дни радостной недели (Пасха): Скоро Троицын 
день, скоро песни, венки и покосы («Всё темней 
и кудрявей…»). Сакральные мотивы присутству-
ют в стихотворении «За измену», где поэт гово-
рит об изменниках родины, о которых прочитал 
«в легендах Востока». После смерти они жили 
«в пустынном и диком краю», а «в день восстания 
из мёртвых» одежды их стали чёрными, а лица 
имели безжизненный цвет: В этот день восстания 
из мёртвых одежды их чёрными стали/ В знак то-
го, что на них –  замогильного тления след.

Темпоральная лексема «день» в лирике Ива-
на Бунина коррелирует с понятием «жизнь», что 
означено образно- метафорическими структурами 
«День мой догорел» (т.е. жизнь подходит к концу), 
«ветхий днями» (старый, проживший много лет. –  
О.Ч.): …День мой догорел, но след мой в мире –  
есть («Луна»); Есть только бог над горними ог-
нями,/ Есть только он, несметный, ветхий днями 
(«Как много звёзд…»). В стихотворении «Бледне-
ет ночь…» номинация «день» контекстуально ас-
социируется говорящим с рассветом (восходом), 
т.е. с началом нового дня: Уж близок день, про-
шёл короткий сон <…> Неслышно выхожу из две-
ри на балкон/ И тихо светлого восхода ожидаю….

Лексема «день» раскрывает свой семантиче-
ский потенциал и в любовной лирике Ивана Буни-
на. Так, в стихотворении «В поздний час мы бы-
ли…» лирический герой вспоминает о свидании 
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с любимой девушкой: ночь, степь, звёзды, све-
тившие влюблённым, свежесть росы и счастье 
касаться «устами/ До горячих щёк и до косы», ох-
ранять сон милой до той поры, когда «на золотом 
престоле,/ На востоке тихо засиял/ Новый день». 
Лексема «звёзды», синтаксические конструк-
ции «на золотом престоле», «тихо засиял Новый 
день», «в степи, сверкающей и алой» служат оз-
начиванию эмоционального состояния героя –  ра-
дость, счастье любить и быть любимым, вера в то, 
что каждый новый день –  это надежда на встречу: 
…Я её тихонько разбудил/ И в степи, сверкающей 
и алой, /По росе до дому проводил.

В стихотворении «Спокойный взор…» герой 
печален: его возлюбленная, с взором, подобным 
взору лани, та, которую он так нежно любил, те-
перь далеко, образ её «уже в тумане». Расстава-
ние ещё приносит страдания герою, но время всё 
превратит в «сон воспоминанья», в «всепрощаю-
щую даль», где нет боли, нет печали. Конструкция 
«А будут дни…» –  репрезентант смысла ‛время 
лечит’. Стихотворение строится по модели: «лю-
бовь –  печаль –  воспоминания –  прощение»: А бу-
дут дни –  угаснет и печаль,/ И засияет сон воспо-
минанья,/ Где нет уже на счастья, ни страданья,/ 
А только всепрощающая даль. Отметим, что, как 
и в предыдущем стихотворении, мотив любви со-
отнесён Иваном Буниным с образом света: печаль 
гаснет, т.е. теряет свою силу, но остаётся свет па-
мяти («засияет сон воспоминанья»), которая при-
мирит героя с тем, что случилось, поможет ему всё 
принять и простить.

Номинация «день» («срок») в поэтическом 
языке Ивана Бунина –  репрезентант мотивов бы-
стротечности человеческой жизни, смерти, что 
означено, прежде всего, синтаксически: «наста-
нет день –  исчезну я», «срок настанет», «темне-
ет зимний день». В стихотворении «Зеркало» мо-
тив смерти раскрыт через смысловую корреляцию 
в контексте лексем «день» (зимний, т.е. короткий; 
рано темнеет. –  О.Ч.), «зеркало» (ничего не отра-
жает в темноте; зеркало –  символ потусторонне-
го мира. –  О.Ч.), «мрак», «смерть»: Темнеет зим-
ний день, спокойствие и мрак/ Нисходят на душу –  
и всё, что отражалось,/ Что было в зеркале, по-
меркло, потерялось… // Вот так и смерть, да, мо-
жет быть, и так.

Рассмотрим особенности семантического раз-
вёртывания номинаций «год» и «век» в лирике 
Ивана Бунина. Год –  объективная единица измере-
ния жизни и возраста человека. В художественной 
речи номинация «год» может участвовать в ха-
рактеристике внутреннего состояния лирическо-
го героя. В бунинской лирике лексема «год» обыч-
но представлена словоформой «годы» («годá») 
в том случае, когда субъект речи вспоминает 
свою молодость, дом, где родился и рос: В то се-
ленье, где шли молодые года,/ В старый дом, где 
я первые песни слагал,/ Где я счастья и радости 
в юности ждал,/Я теперь не вернусь никогда, ни-
когда («Ту звезду…»). В текст вводятся такие кон-
струкции, как «молодые года», «в те годы», «годы 

надежд»: Ты, молодость моя, вы, годы/ Надежд, 
сердечной простоты, беспечной воли и свободы,/ 
Счастливой грусти и мечты… («И снова вечер…»). 
Ведущая эмоция этих стихотворений –  грусть, ибо 
ничего нельзя вернуть назад, да и сам лирический 
герой изменился. Воспоминания о былом и печа-
лят, и греют его душу.

Синтаксическая конструкция «годы идут» –  ре-
презентант смысла ‛проходит жизнь’. Так, в сти-
хотворении «Осыпаются астры в садах» поэт 
призывает читателя быть внимательным, чутким 
к красоте природного мира, к его осеннему мно-
гоцветью, заставляющему вспомнить и зелень ве-
сенней листвы, и майские трели соловья, и летние 
ночи. Увядающая красота природы –  напоминание 
о том, что каждый год жизни неповторим. Ввод 
в текст императивных конструкций «поброди», 
«взгляни», «вспомни», «подумай» –  средство вы-
движения смыслов, с одной стороны, а с другой –  
способ установить «контакт» с читателем, попыт-
ка автора «вписать» его в орбиту своих мыслей 
и чувств: Вспомни песни, что пел соловей,/Вспом-
ни летние ночи /И подумай, что годы идут, /Что 
с весной, как минует ненастье,/Нам они не вер-
нут /Обманувшего счастья….

Словоформа «годами» служит в бунинских 
стихотворениях означиванию смыслов ‛долго’, 
‛постоянно’: Земля, земля! Несчётные следы/ 
Я на тебе оставил. // Я годами/ Блуждал в твоих 
пустынях и морях… («Лиман песком от моря…»). 
Частотны у Ивана Бунина числительные с темпо-
ральным значением, включающие в свой состав 
словоформу «лет», синонимичную словоформе 
«годы». Обычно такие конструкции встречаются 
в текстах, в которых герой размышляет об иных 
цивилизациях, далёких веках, пытаясь соотнести 
свои переживания с чувствами тех, кого уже дав-
но нет на земле, но с которыми бунинский герой 
ощущает глубинную, вневременную связь: … дол-
го слагал воедино/ То, что гробница хранила три 
тысячи лет, как святыню… <…> Вечно лишь то, 
что связует незримою связью/ Душу и сердце жи-
вых с тёмной душою могил («Надпись на чаше»). 
Использование конструкции «сто лет» или лексе-
мы «столетний» обычно встречается в текстах, ко-
торые повествуют о посещении героем своего ро-
дового имения: Вот этот дом, сто лет назад,/ Был 
полон предками моими («Дедушка в молодости»); 
В столетнем мраке чёрной ели/ Краснела тёмная 
заря («В столетнем мраке…»).

Номинации «век», «вечность» и лексемы «веч-
ный», «вечно» –  базовые для поэтической речи 
Ивана Бунина, постоянно размышлявшего о бы-
стротечности человеческой жизни и о вечном, над 
которым не властно время. Век –  такая единица 
исчисления времени, которая выходят за рамки 
одной человеческой жизни. В границах века че-
ловек осознаёт себя представителем поколения, 
носителем определённого культурного кода. Но-
минация «век» используется в бунинских текстах, 
затрагивающих проблемы существования разных 
поколений и цивилизаций, проблемы культурной 
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памяти, что эксплицируется в текстах синтакси-
ческими конструкциями «в глубине веков», «прах 
веков», «пять веков», «шли века»: Прошли века, 
но слава древней были/ Жила в веках («Любил он 
ночи тёмные»). Для Ивана Бунина и его лириче-
ского героя важно осознание себя частью «все-
человеческого». «Вечное», «архаичное» и совре-
менное слиты в сознании поэта в одно целое: Ищу 
я в этом мире сочетанье / Прекрасного и вечного. 
(«Ночь»).

Оппозиция «век –  миг» означена Иваном Бу-
ниным в стихотворении «У берегов Малой Азии». 
Повествуя о «царстве амазонок», поэт пытается 
представить, как звучали «их радостные клики», 
где «на пески ступала их нога», где на сыром пе-
ске отпечатались следы подков лошадей этих во-
инственных женщин: Но век наш –  миг. И кто ука-
жет ныне, / Где на пески ступала их нога? Объ-
ективируется смысл ‛беспощадный бег времени’. 
А в стихотворении «Деревенский нищий» синтак-
сическая конструкция «долгий век» употреблена 
в значении ‛жизнь’: В долгий век свой немало он 
силы/ За тяжелой работой убил….

В отличие от лексемы «век», которая является 
показателем объективного времени, номинация 
«вечность» служит означиванию только художе-
ственного, эмотивного времени. Словарь русско-
го языка даёт такое определение лексеме «веч-
ность»: 1. Течение времени, не имеющее начала 
и конца. 2. разг. Томительно долгое время [12, 
с. 159]. В небольшом стихотворении Ивана Буни-
на «На поднебесном утёсе» мотив вечности «ле-
тящей» ассоциируется поэтом со свободой, что, 
на наш взгляд, обусловлено корреляцией в автор-
ском сознании понятий «небо» (слепящая лазурь), 
«орлиный приют» (орёл –  сильная, вольная птица): 
Пью, как студёную воду,/ Горную бурю, свободу,/ 
Вечность, летящую тут.

Частотны в бунинской лирике синтаксические 
конструкции, в составе которых есть лексемы 
«век», «вечный», «вечно». Эти языковые едини-
цы дают представление о том, что художник опре-
деляет как вечное, незыблемое. Иными словами, 
исследователь языка Ивана Бунина получает до-
ступ к ценностной составляющей смысловой сфе-
ры поэта. Безусловно, вечной является приро-
да (вечная краса, вечные созвездия, вечно лишь 
море, вековая тишина и др.): Радость и гибель ея 
(жизни. –  О.Ч.) / Служат нетленному и неизменно-
му – / Вечной красе Бытия! («Ветер осенний…»); 
…таинственный/ Вечных созвездий узор золотой 
(«Полевые цветы»). Вечен Бог (Аллах), вечна че-
ловеческая печаль, вечна смерть: Да вечен толь-
ко мёртвых сон, /Да божий храм, да крест, да он 
(«Петух на церковном кресте»); Шумит внизу при-
бой, залив кипит волнами,/ А здесь –  глубокий сон 
и вечная печаль («Кипарисы»).

Атрибутивные конструкции «дикий век» и «век 
бесстыдный» –  средства вербализации социаль-
ных мотивов в лирике Ивана Бунина. В стихотво-
рении «Мы сели у печки в прихожей», написанным 
поэтом в конце сентября 1917 года, есть строки, 

полные отчаяния и безнадёжной усталости: Пре-
зренного, дикого века/ Свидетелем быть мне да-
но,/ И в сердце моём так могильно,/ Как мёрзлое 
это окно. В 1922 году, в эмиграции, поэт пишет сти-
хотворение «Всё снится мне…». Лирический герой 
видит себя у развалин родовой часовни и слышит 
голос, призывающий оставить «мир нечистый» для 
«тишины сей вековой», склонить голову «перед 
распятым»: … В твой век, бесстыдный и презрен-
ный.// Перед распятым голову склони/ В знак об-
ручения со схимой…. Отметим, что строка «В твой 
век, бесстыдный и презренный» перекликается 
со стихотворением Ф. Тютчева «Из Микельандже-
ло»: О, в этот век презренный и постыдный.

Анализ языкового материала показывает, что 
осмысление дня, года, века, вечности в бунин-
ской лирике представлено следующими образно- 
метафорическими конструкциями [13]: а) фото-
морфной метафорой (день догорел; день сиял, 
разгорайся, новый день); б) биоморфной мета-
форой (дни летят; вечность летящая, прах веков); 
в) натуроморфной метафорой (дни отцвели; дикий 
век); г) антропоморфной метафорой (дни идут, 
проходят; печальный день, бледный день; моло-
дые годы, годы идут, обманувший год; шли века, 
прошли века, век бесстыдный).

Таким образом, являясь категорией эстети-
ческой, время играет важную роль в структурно- 
содержательной организации лирики Ивана Буни-
на, служит одним из способов экспликации акси-
ологической вертикали сознания поэта, участвует 
в репрезентации текстовых смыслов.
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SEMANTIC POTENTIAL OF TEMPORAL VOCABULARY 
IN THE POETIC PICTURE OF THE WORLD OF IVAN 
BUNIN

Chetverikova O. V., Alekseeva М. А., Kirichenko I. V.
Armavir State Pedagogical University

The article deals with the category of time as one of the determin-
ing elements in the poetic world picture of Ivan Bunin, which reflects 
the features of the artist’s perception of the world, his attitude to 
the objective reality, the ideas about harmony and chaos, which, in 
turn, allows the researcher to see in the temporal vocabulary a tool 
involved in the decoding of the meanings of the text, to identify its 
aesthetic and axiological potential. The relevance of the stated top-
ic is determined by the need for greater specification and clarifica-
tion of the place and role of temporal parameters in the formation of 
structural and figurative and semantic specificity of a poetic work. 
Moreover, there is an insufficient study of interpreting possibilities of 
the category of time, the means of its verbal manifestation have not 
received proper systematization and description, the role of tempo-
ral vocabulary in marking the author’s idea is not fully determined, 
because a simple statement of ways of linguistic signification of the 
category of time without deep explanations of its nature and con-
nection with the worldview of a speaker, his communicative and 
aesthetic tasks cannot reflect all the essential characteristics of the 
category under consideration. The study of the category «time» in 

the work is carried out in the framework of anthropocentrical ap-
proach, revealing the relationship of language and man as a subject 
of cognition and thinking. The scientific novelty of the work is deter-
mined by the fact, that there is no systematic integrative analysis of 
temporal vocabulary in the poetic speech of Ivan Bunin yet, though 
the time in the poetic picture of the artist’s world takes part in the 
formation of the unified artistic environment, which determines the 
semantic and figurative development of the text. The specifics of 
the temporal organization of the text creates its image- meaningful 
framework, which allows us to consider the category of time as the 
most important element of the aesthetic reality.

Keywords: poetic picture of the world, category of time, author, 
worldview, text, temporal vocabulary, artistic image, meaning.
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В настоящее время аудиовизуальные произведения становят-
ся более динамичными и сложными для восприятия, что ста-
вит реципиента в ситуацию дефицита времени на обработку 
информации. Для создания комического эффекта в аудиови-
зуальном произведении редко используются исключительно 
классические лингвистические средства, так как динамичное 
развитие сюжета обусловливает необходимость игнорирова-
ния сложных языковых кодов. Передача комического эффекта 
в кинофильмах является особенно острой проблемой для пере-
водчиков и локализаторов из-за специфики аудиовизуального 
текста. В данной статье рассмотрены особенности создания 
комического эффекта в аудиовизуальном произведении. Опи-
саны и проанализированы лингвистические и экстралингви-
стические проблемы, возникающие при передаче комического. 
Описаны способы формирования комического на основе эф-
фекта обманутого ожидания и ситуативной амбивалентности. 
Рассмотрен алгоритм работы, позволяющий переводчику со-
хранить комический эффект при работе с аудиовизуальным 
произведением.

Ключевые слова: перевод, аудиовизуальный перевод, аудио-
визуальный текст, комический эффект, юмор.

Сохранение комического эффекта высказы-
вания традиционно считается одной из наиболее 
сложных переводческих задач наряду с передачей 
культурно- маркированных единиц, безэквивалент-
ной лексики и фразеологии. Передача контекстов, 
содержащих комический эффект, при аудиовизу-
альном переводе представляет особые трудности. 
При работе с аудиовизуальным произведением 
переводчик может столкнуться как с трудностями 
лингвистического характера (передача снижен-
ной, ненормативной, безэквивалентной лексики), 
так и проблемами экстралингвистического и куль-
турологического характера, обусловленные отра-
жением национального менталитета, современ-
ных и исторических реалий, характерных ситуа-
ций общения [7].

Кроме того, при работе с аудиовизуальным про-
изведением необходимо учитывать, что данный 
вид текста, совмещает в себе вербальные и не-
вербальные элементы, передающиеся по двум ка-
налам. Динамичность, многоканальность и муль-
тикодовость аудиовизуального произведения спо-
собствует использованию широкого диапазона 
средств создания комического ввиду тесной связи 
ситуативного и лингвистического контекстов.

Необходимо отметить, что в настоящее время 
в аудиовизуальной продукции для создания коми-
ческого эффекта редко используются исключитель-
но классические лингвистические средства, к кото-
рым относятся каламбур, парадокс, остроты и иро-
ния [8], а также культурно- маркированные шутки 
с отсылками на национальные источники. Данные 
средства выражения комического характерны для 
более ранних комедий середины XX века.

Использование иных лингвистических средств 
для создания комического эффекта может быть 
обусловлено требованиями производителя ауди-
овизуальной продукции для упрощения процесса 
перевода, а, следовательно, увеличения коммер-
ческого успеха продукта на международном рын-
ке. Кроме того, гибридизация киножанров и мас-
совость комических контекстов не в юмористиче-
ском игровом кино (боевиках, исторических и при-
ключенческих фильмах, драмах и т.п.) порожда-
ют необходимость динамичного развития сюжета, 
при этом сложные языковые коды игнорируются, 
так как основная ставка делается на визуальные 
эффекты и видеоряд, для компенсации упущен-
ной языковой информации. Таким образом, у ре-
ципиента в процессе просмотра кинофильма или 
любой другой аудиовизуальной продукции не хва-
тает времени на обдумывание и интерпретацию 
шутки.

Также необходимо учитывать, что в настоя-
щее время в реалистических киножанрах тяготеют 
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к узнаваемому отображению действительности, 
то есть речь персонажей должна звучать неискус-
ственно и не наигранно, за исключением случаев, 
когда этого требует сценарий (пародия  кого-либо, 
высмеивание  каких-либо качеств). Данное явле-
ние обусловливает необходимость создания сце-
наристами натурального кинодиалога и комиче-
ских ситуаций, что требует от переводчика дости-
жения «псевдоустности» при работе с аудиовизу-
альным произведением [10].

Решение о передачи средств выражения коми-
ческого эффекта в аудиовизуальном произведе-
нии могут быть приняты на макротекстовом и ми-
кротекстовом уровнях.

На макроуровне выделяются ситуативные, 
ситуативно- языковые и собственно лингвистиче-
ские средства создания комического эффекта [5].

Зачастую в аудиовизуальных произведениях 
комическим оказывается не сам кинотекст с его 
вербальной составляющей, а видеоряд, в кото-
ром герои демонстрируют нетипичное для ситу-
ации поведение или оказываются заложниками 
непредвиденных обстоятельств. В таком случае 
в произведении реализуется ситуативный юмор, 
средствами выражения которого являются сатири-
ческие или комические комментарии к ситуации, 
последующие неожиданные вербальные реакции, 
несоотвествие слов и действий. Понимание ситу-
ативного комизма в переведенном продукции, как 
правило, не вызывает затруднений у реципиента. 
Исключением являются случаи, когда видеоряд 
культурно маркирован [5].

Для более качественной передачи комического 
эффекта в аудиовизуальной продукции представ-
ляется более перспективным рассмотрение клас-
сификации комических явлений на уровне кон-
текстов, содержащих комический эффект, то есть 
на микроуровне.

С психологической точки зрения в основе ко-
мического в аудиовизуальном произведении ле-
жит эффект обманутого ожидания и комический 
шок. Обманутое ожидание –  «это контраст между 
ожиданиями субъекта и конечной реализацией». 
Под комическим шоком Санников В. З. понима-
ет, «явление, кажущееся внешне удивительным, 
но на самом деле естественное и понятное». Ко-
мический шок может быть вызван как необычно-
стью формы, так и необычностью смысловой [9].

Коттхофф Х., изучая комическое в условиях 
повседневной устной коммуникации, разработа-
ла классификацию комических коммуникативных 
стратегий, на основе амбивалентности, суть кото-
рой состоит в возможности двой ственной, двус-
мысленной трактовки одной и той же ситуации. 
В кино амбивалентность «создается за счет несо-
ответствия информации, представленной широ-
ким ситуативным контекстом видеоряда, общим 
событийным контекстом кинофильма, обобщен-
ными представлениями зрителя о действительно-
сти и вербальным сопровождением видеоряда» 
[6]. Коттхофф Х. выделяет остроумные замечания, 
анекдоты, игру слов, абсурдные теории и фанта-

зии, подтрунивание, колкости, шутки- загадки, 
шутки в свой собственный адрес, комические на-
меки и описание, комический обмен ролями, паро-
дии, дурачество, поддразнивание, черный юмор, 
остроты, а также невербальные средства комиче-
ского (гримасы) [12].

Наговицына И. А. выделяет десять видов 
средств выражения комического эффекта на ос-
нове ситуативной амбивалентности, «при кото-
рой создание комического эффекта достигается 
за счет одновременного соположения двух раз-
личных точек зрения, двух способов описания од-
ной и той же ситуации, приводящего к эффекту 
неожиданности» [5]. Использование данного сред-
ства создания комического эффекта характеризу-
ется неразрывной взаимосвязью языковой и ситу-
ативной субстанций.

Специфика переводимого материала также 
обусловливает цель перевода и принимаемые 
в процессе перевода решения. При переводе ау-
диовизуального произведения, содержащего сце-
ны с комическим эффектом, переводчик должен 
понимать, что его первоочередная задача –  со-
хранить комический эффект и попытаться рас-
смешить реципиента аудиовизуальной продукции 
на языке перевода.

Рассматривая проблему перевода комического 
через призму межкультурной коммуникации, Аба-
ева Е. С. подчеркивает, что проблемы, возникаю-
щие при переводе комического, связаны с меж-
культурной коммуникацией (рисунок 1), проводя 
параллель и отмечая, что во втором случае пере-
водчик является одновременно и потребителем-1, 
и производителем2, а под артефактами понима-
ются исходный текст –  оригинал и его перевод [1].

Рис. 1. Схемы художественного перевода 
и межкультурной коммуникации: а –  схема 

художественного перевода (по Модестову В. С.); б –  
упрощенная схема межкультурной коммуникации 

(по Зинченко В. Г.)

Переводчик на первом этапе переводческого 
процесса должен увидеть в тексте элемент с ко-
мическим эффектом, и правильно его интерпрети-
ровать. Переводчику необходимо понять, над чем 
конкретно смеется автор или герой, какие темы, 
идеи и образы могут вызывать смех у реципиента, 
и насколько должно быть смешно. При переводе 
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фрагментов текста с комическим эффектом пе-
реводчику часто необходимо увидеть и передать 
культурологическую специфик [1].

На втором этапе переводчик должен проана-
лизировать эффект, который производит дан-
ный отрывок текста, и осознать, что теоретиче-
ски должен почувствовать читатель. «В идеале 
переводчик должен равно принадлежать «сбли-
жающимся бытиям» разных культур» [3], но ча-
ще всего переводчик основывается на собствен-
ных эмпирических наблюдениях, поэтому на дан-
ном этапе особое внимание необходимо уделить 
культурологическим фоновым знаниям. Кроме 
того, здесь возможно непонимание приема, ис-
пользующегося в отрывке с комическим контек-
стом и оказывающего на реципиента комический 
эффект. Стратегия перевода и качество переда-
чи комического эффекта зависят от того насколь-
ко правильно на данном этапе переводчик пой-
мет шутку.

На следующем этапе максимально приближен-
ный к оригиналу по внешней и внутренней форме 
отрывок произведения, который также обязатель-
но сохраняет свою функциональную значимость, 
воспроизводится переводчиком на материале 
своего языка и культуры. При работе с комиче-
ским переводчик прежде всего должен воссоздать 
функциональное соответствие воздействия худо-
жественного произведения на реципиента, а так-
же сохранить прагматический потенциал оригина-
ла [1].

Модестов В. С. указывает, что переводчику не-
обходимо сохранять элементы специфики, кото-
рые могут быть восприняты реципиентов как ха-
рактерные для культурологической среды ори-
гинала, таким образом, что после просмотра ау-
диовизуального произведения зритель должен 
пополнить свои знания о том, над чем смеются 
представители другой культуры, и как именно 
они смеются. Однако необходимо учитывать, что 
на реципиента также должен быть оказан комиче-
ский эффект, «поэтому если в языке, на который 
переводится произведение, нет языкового эквива-
лента или подходящего культурного фона, то нуж-
но искать замену, исходя из функционального со-
ответствия, но соблюдая принцип культурологиче-
ской нейтральности, даже если отрывок оригина-
ла способствует созданию иллюзии национальной 
среды» [4]

Ньюмарк П. отмечает, что в «переводной худо-
жественной литературе стилистические средства, 
создающие комический эффект, должны сохра-
нить свою функцию, при этом передача формы, 
то есть лексических и грамматических средств их 
создания не является первостепенной» [13]. Поми-
мо вышеперечисленных особенностей, перевод-
чику при передаче комического эффекта необхо-
димо учитывать цель комического воздействия, 
так как средства должны быть полностью с ней со-
гласованы, а сама цель комического воздействия 
может быть не связана напрямую с желанием вы-
звать смех у реципиента.

Горшкова В. Е. в своей работе «Перевод в кино» 
характеризует проблему перевода кино как пере-
вод текстов особого литературно- художественного 
жанра, имеющих множество специфических черт 
[2]. Следовательно, вышеизложенные особенно-
сти передачи комического эффекта при художе-
ственном переводе справедливы и для перево-
да кино, а также для аудиовизуального перевода 
в целом.

Главная особенность аудиовизуального пере-
вода заключается в передаче основного объема 
информации при помощи видеоряда. Успешность 
коммуникативного акта между авторами произве-
дения и зрителями зависит от возможности дости-
жения максимального реализма на экране, однако 
для создания комического эффекта в произведе-
ниях комедийного жанра или в эпизодах с комиче-
ским контекстом авторы могут прибегать к пара-
доксальным или гротескным ситуациям, что может 
нарушить реализм произведения.

В данном случае процесс аудиовизуального пе-
ревода связан с поиском решений и компромис-
сов в попытке заставить зрителя смеяться над пе-
реводной кинокомедией, таким образом, лексиче-
ское соответствие переведенного аудиовизуаль-
ного произведения оригиналу зачастую отходит 
на второй план. Данная особенность ограничивает 
переводчика в действиях, обязывая его сохранить 
комический эффект сцены, однако при этом ему 
предоставляется определенная свобода в приня-
тии переводческих решений. Последнее привело 
к тому, что при переводе аудиовизуальных произ-
ведений иногда используется авторский вольный 
перевод, там, где возможно сохранение комиче-
ского эффекта оригинала исходными средствами 
[11]. Злоупотребление свободным переводом при-
водит к искажению смысла, функциональной по-
тери произведения и снижению качества аудиови-
зуальной продукции на языке перевода в целом. 
Кроме того, авторский перевод может помешать 
восприятию произведения из-за нарушения реа-
листичности.

Таким образом передача комического эффек-
та при переводе вызывает большие сложности 
не только лингвистического, но и культурологиче-
ского характера. Проблема передачи комическо-
го обусловлена как внешними факторами (целью 
исходного текста и текста на языке перевода, ро-
лью комического в исходном тексте, культурны-
ми ценностями и юмористическими традициями, 
переводческой ситуацией), а также внутренними 
факторами (задействованными языковыми сред-
ствами, наличием у реципиентов общих фоновых 
знаний, компетенцией переводчика). Помимо вы-
шеперечисленных факторов, на передачу коми-
ческого в аудиовизуальном произведении влия-
ет наличие видеоряда, с которым текст перевода 
не должен расходиться, а также возможность по-
строения комического с использованием других 
семиотических средств. Неправильно переданное 
комическое может потенциально спровоцировать 
конфликт культур.



305

СОВРЕМ
ЕННОЕ ПЕД

АГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Литература

1. Абаева Е. С. Перевод юмора как проблема 
межкультурной коммуникации // Перевод в ме-
няющимся мире: материалы международной 
науч.-практ. конф. Москва: Азбуковник, 2015. 
С. 9–12.

2. Горшкова В. Е. Перевод в кино: монография. 
Иркутск: ИГЛУ, 2006. 278 с.

3. Зинченко В.Г., Зусман В. Г., Кирнозе З. И. Меж-
культурная коммуникация. Системный подход: 
учеб. пособие для студентов вузов. Нижний 
Новгород: Изд-во НГЛу им. Н. А. Добролюбова, 
2003. 192 с.

4. Модестов В. С. Художественный перевод: исто-
рия, теория, практика. Москва: Издво Лите-
ратурного института им. А. М. Горького, 2006. 
463 с.

5. Наговицына И. А. Лингвистические средства 
сохранения комического эффекта в ситуатив-
ной модели перевода (на материале перево-
да комедийных фильмов): дис. … канд. филол. 
наук: 10.02.20 –  сравнительно- историческое, 
типологическое и сопоставительное языкозна-
ние Санкт- Петербург, 2016. 249 с.

6. Наговицына И. А. Ситуативная амбивалент-
ность как средство создания комического эф-
фекта в аспекте перевода (на материале ан-
глоязычных комедийных фильмов) // Вест-
ник СПбГУ. Язык и литература. 2007. № 1 (2). 
С. 80–84.

7. Панченко Е. И. Роль единицы перевода при пе-
реводе юмористического текста // Ученые за-
писки Таврического национального универси-
тета им. В. И. Вернадского 2012. т. 25 (64) № 1. 
С. 144–148.

8. Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. Риту-
альный смех в фольклоре. Москва: Лабиринт, 
1999. 287 с.

9. Санников В. З. Русский язык в зеркале язы-
ковой игры. Изд. 2, испр. и доп. Москва, 2002. 
552 с.

10. Baños R. Prefabricated Orality: A Challenge in 
Audiovisual Translation // inTRAlinea Special Is-
sue: The Translation of Dialects in Multimedia. 
2006. URL: http://www.intralinea.org/specials/arti-
cle/1714 (дата обращения 10.01.2023)

11. Chiaro D. Verbally Expressed Humour on Screen: 
Reflections on Translation and Reception // The 
Journal of Specialised Translation. 2006. № 6  
P. 198–208.

12. Kotthoff H. Lachkulturen heute. Humorin 
Gesprächen // Humor in den Medien. 2004. P. 45–
74.

13. Newmark P. Approaches to translation. Oxford: 
Pergamon Press, 1981. 198 p.

PECULIARITIES OF TRANSFER THE COMIC IN 
AUDIOVISUAL TRANSLATION

Yurchenko E. D.
Pacific National University

Nowadays audiovisual products become more dynamic and com-
plex to perceive, which puts the recipient in a situation of lack of 
time to process information. Exclusively classical linguistic means 
are rarely used to create a comic effect in audiovisual products, as 
dynamic plot development causes the need to ignore complex lin-
guistic code. The transfer of comic in films is an acute problem for 
translators and localizers due to the specifics of audiovisual text. 
The article examines the features of creating a comic effect in the 
audiovisual products. Linguistic and extra- linguistic problems aris-
ing in the transfer of comic are described and analyzed. The ways 
of forming comic on the basis of the deceptive expectations and 
situational ambivalence are described. The algorithm which allows 
translator to save comic effect in the process of audiovisual transla-
tion is considered.

Keywords: Interpretation, audiovisual translation, audiovisual text, 
comic, humor.
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