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ПЕДАГОГИКА

УДК 37.017.92: 130.2

ИДЕИ О ВОСПИТАНИИ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРУДАХ КАЮМА 

НАСЫРИ

Е. Л. ЯКОВЛЕВА
ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

(ИЭУП)»,
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. Объектом исследования стали идеи о воспитании и нравственности Каюма Насы-
ри, представленные в работах «Сказания о мудром Абу Али Сине» и «Книга о воспитании». 
Методологической основой исследования стал сравнительно-диалектический анализ произ-
ведений, благодаря которому осуществлена реконструкция ключевых педагогических идей 
татарского просветителя. В «Сказаниях» нравственно-воспитательные идеи К. Насыри проя-
вились как определенные интуиции, позволившие в художественной форме открыться потаен-
ному. В «Книге о воспитании» данные педагогические идеи выстраиваются в концепцию, не 
потерявшую актуальности в современности. К. Насыри акцентировал внимание на воспитании 
личности трудолюбивой, сочетающей в своей жизнедеятельности знания и опыт, нравственно 
проявляющей себя в любых ситуациях и воспринимающей красоту бытия. В педагогической 
концепции татарского ученого неявно прочитываются актуальные идеи диалога культур и за-
боты о себе, что помогает личности проявиться в социальном.

Ключевые слова: Каюм Насыри, потаенность, Абу Али Сина/Авиценна, труд, знания, педагог, 
нравственность.

Кризисность социального 
и лич ного, инновационный характер 
развития, связанный с быстрой сме-
ной тенденций, нередко разрушаю-
щих традиционное, реформирова-
ние системы образования – таковы 
беглые пассажи, характеризующие 
современную эпоху переходности. 
Перечисленное актуализирует внима-
ние к проблемам воспитания и образо-
вания, а также поиска педагогических 
методов, адекватных инновационному 
развитию и способствующих станов-
лению самодостаточной личности 
в непростых условиях «текучей со-
временности». Проблемы воспита-
ния подрастающего поколения всегда 
были в центре внимания не только 
профессионалов (воспитателей, пе-

дагогов и специалистов, работающих 
с детьми), но и родителей, заботящих-
ся о собственном ребенке. Неслучайно 
методическая, педагогическая и пси-
хологическая литература по данной 
проблеме пользуется спросом. Особо 
выделим труды по этнопедагогике, 
показателем интереса к которой вы-
ступают многочисленные публикации 
в научных журналах. Как мы счита-
ем, данный интерес обусловлен рядом 
факторов. Так, современная политика 
в области образования направлена на 
защиту и развитие культурных тради-
ций многонационального российского 
государства. Принципы этнопедагоги-
ки, представляя собой «хорошо забы-
тое старое», оказываются простыми 
и действенными: их могут освоить 
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и применять не только профессио-
налы, но и каждый родитель, вспо-
миная при этом алгоритмы воспита-
тельных воздействий отца и матери. 
Обращение к этнопедагогике помо-
гает осознать идентичность, в том 
числе национальную, и проявиться 
личностному Я, давая импульс к по-
иску ответов на проблемные вопросы 
современности. 

В современной исследова-
тельской литературе, посвященной 
этнопедагогике, можно выделить 
несколько тенденций. Так, важным 
аспектом является формирование на-
циональной идентичности, что позво-
ляет использовать в педагогическом 
процессе самобытный региональный 
материал, начиная с младших классов 
[6]. Осознание многообразия иден-
тичностей приводит к развитию идеи 
взаимодействия и сотрудничества, 
которые невозможны без построения 
диалога [13, 15, 17]. В национальной 
культуре исследователи отдельно 
выделяют ее нравственный потен-
циал, образцы которого необходимо 
прививать детям, начиная с раннего 
возраста [2, 3, 14]. Более того, особое 
внимание уделяется эстетическому 
компоненту культуры, наглядно де-
монстрирующим посредством мифов, 
сказок и их героев образцы нравствен-
ного поведения, что также сегодня 
используется в образовательном про-
цессе [7–9]. Роль проводника нацио-
нальных идей выполняет преподава-
тель, личность которого должна быть 
культурно и нравственно безупреч-
ной. Неслучайно сегодня в процессе 
обучения будущих педагогов внима-
ние уделяется специфике региона по 
проблемам воспитания детей в русле 
традиций, приемам народной педа-
гогики, знакомству с материальной 

и духовной традицией определенного 
народа [4, 16]. В своей работе педагог, 
в первую очередь, руководствуется 
нравственными принципами, которые 
входят в его профессиональные ком-
петенции и навыки [5, 12].

Несмотря на многочисленные 
публикации по проблемам этнопеда-
гогики, тем не менее, можно обнару-
жить и определенные лакуны. Одна из 
них – творчество татарского просвети-
теля К. Насыри, чье наследие в полном 
объеме не изучено. Через всю жизнь 
он пронес кантовскую идею воспита-
ния совершеннолетия у татарского на-
рода, что проявилось в его творческом 
наследии. Свои духовно-нравствен-
ные искания, связанные с процессом 
воспитания и образования, он изло-
жил в художественном произведении 
«Сказания о мудром Абу Али Сине, 
его брате Абу Али Харисе и неверо-
ятных приключениях, которые были 
с ними» (1861 г.) [11] и «Книге о вос-
питании» (1898 г.) [10]. Статья посвя-
щена сравнительному анализу данных 
работ, позволяющему выявить специ-
фику этнопедагогических взглядов 
К. Насыри. Подчеркнем, исходя из 
дат создания произведений, перво-
начально философско-нравственные 
интуиции татарского просветителя 
проявились в художественной форме, 
а позже приобрели теоретизирован-
ный вид в публицистическом тракта-
те. Несмотря на жанровое различие 
произведений, тем не менее в них 
можно найти точки пересечения. Так, 
в «Книге о воспитании» просветитель 
обратился к притчевому характеру 
изложения. Притча как премудрость 
происходит от корня течь/идти или 
ткнуть/встретиться, что указы-
вает на путевой характер высказы-
вания, являющегося своеобразным 
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нравственным указателем в жизни. 
Сказание (от праславянского слова ка-
зати – говорить/читать проповедь) 
относится к числу литературных жан-
ров, основывающихся одновременно 
на исторических и легендарных эпи-
зодах, имеющих своей целью нрав-
ственное поучение. Перечисленное 
позволяет заключить: оба произведе-
ния содержат в себе художественный 
и нравственно-воспитательный потен-
циал, что придает им особую привле-
кательность. 

Осуществляя интерпретацию 
произведений с современных пози-
ций, обратим внимание на некоторые 
важные, на наш взгляд, содержатель-
ные аспекты.

Сказание состоит из описания 
нескольких эпизодов жизни Абу Али 
Сины, где особое место занимают та-
инственность и чудеса. Именно таин-
ственно-чудесная нить окутывает все 
повествование, создавая драматурги-
ческую интригу: желание проникнуть 
в тайну, постичь чудо и его технику 
стимулирует чтение. Таинственно-
чудесный аспект указывает на онто-
логические и гносеологические доми-
нанты. Каждый человек представляет 
собой великую тайну, а в его жизни 
есть место для чудесного, таинствен-
ного и потаенного, олицетворяющи-
ми собой необычное, потрясающее, 
фантастическое, сокрытое, неизвест-
ное и даже запретное, что привлекает 
внимание, заставляя понять и познать 
их. Как мы считаем, акцентирование 
внимания на таинственности и чуде 
было обусловлено рядом причин. 
Во-первых, К. Насыри пытается по-
средством этих характеристик доне-
сти до читателя ценность и уникаль-
ность каждой личности, требующей 
нравственного отношения к себе. Во-

вторых, ученый передает идею зна-
чимости знаний, демонстрирующих 
мощь разума и открывающих перед 
человеком огромные перспективы, 
нередко трактуемые в качестве чуда. 
В-третьих, татарский просветитель, 
несмотря на научный склад ума, го-
ворит о присутствии иррационально-
го в виде таинственного и чудесного 
в мироздании, что стимулирует полу-
чение знаний и поиск ответов на за-
гадки. В-четвертых, таинственность 
и чудеса – среда, хорошо понимае-
мая и интерпретируемая ребенком. 
К. Насыри, работавший с подрастаю-
щим поколением и молодежью, пони-
мал, что таинственно-чудесный аспект 
необходим в произведениях для детей. 
Более того, чудо заставляет самих 
взрослых окунуться в особый мир, от-
влекаясь от реальности и погружаюсь 
в атмосферу необычного. В-пятых, 
К. Насыри вводит понятие таинствен-
ности и чуда в свое повествование, 
чтобы неявно сказать о существова-
нии потаенного в бытии каждого че-
ловека. Словообразовательная едини-
ца по-рождает превосходную степень 
сравнения, погружая в глубинность 
субъективности, где в состоянии 
глубокой интимности личность ока-
зывается наедине с Я. Потаенность 
сокрыта в-Я, осуществляясь для-Я 
и иногда делая допущения открыть-
ся для-Других, но вуалировано – по-
средством творчества. Если обратить-
ся к личности самого К. Насыри, то 
в своих произведениях/про-из-ведени-
ях (как про-ведениях или из-ведениях) 
как высказанных вовне (изнутри) по-
верхностях автор приоткрывает завесу 
потаенного. Из биографии известно, 
личная жизнь татарского просветите-
ля не сложилась: он не нашел близкой 
ему по духу женщины. Но в своем по-
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таенном через весь жизненный путь 
он пронес мечту о любви, (сознатель-
но/бессознательно) высветив в своей 
повести. Любовь есть великая тайна 
и чудо: она не знает преград («какую 
бы я охрану не ставил, ничто не помо-
гает») и обладает мощной энергетикой 
(«никто не может узнать, что за силы 
уносят дочь мою каждую ночь и где 
она пребывает» [11, с. 43]). Возможно, 
причина таинственности любви кро-
ется в законах мироздания, связанных 
с божественной волей: «Аллах напол-
нил их сердца любовью» [11, с. 68]. 
Путь любви не рационализирован, 
в нем имеют место иррациональные 
импульсы: «половину пути я совсем 
не помню, а потом чувствую, что иду 
не своими ногами, но не по полю, 
а, кажется, по городу. И не иду, а бегу 
быстро-быстро, и нет сил остановить 
бег, словно невидимые нити тянут 
меня» [11, с. 52–53]. По К. Насыри, 
от любви невозможно найти спасе-
ния, она захватывает в свой плен и не 
выпускает:

Мой сын, благоразумие яви
И не ищи спасенья от любви.
Ты слезы льешь. Напрасны эти 

слезы.
Слезами не залить огонь в крови 

[11, с. 34].
Образ главного персонажа по-

вествования Абу Али Сины (980–
1037) был выбран татарским про-
светителем неслучайно: многое в их 
биографиях перекликалось. Абу Али 
Сина и К. Насыри были многогран-
ными учеными, оставившими после 
себя многочисленные труды в раз-
личных областях знания. Через всю 
жизнь Абу Али Сина пронес иссле-
довательский дух, проявив себя как 
ученый энциклопедического дарова-
ния: «наука придает силу мудрости 

человеческой, всему можно научить-
ся» [11, с. 69]. Энциклопедичность 
обнаруживается и в творчестве 
К. Насыри, которого по праву мож-
но назвать татарским Леонардо да 
Винчи. Жизнь Абу Али Сины не была 
спокойной и безмятежной: то он был 
востребован, то находился в опале, 
отправляясь в скитания. «Его науч-
ные открытия вызывали злобные 
нападки со стороны религиозных 
фанатиков и невежественных пра-
вителей», а «народ видел в Абу Али 
Сине своего защитника, любил его» 
[1, с. 3]. Приведенная цитата демон-
стрирует противоречивое отноше-
ния к Авиценне. Но подобная неод-
нозначность имела место и в жизни 
К. Насыри. Об обоих ученых оста-
лось мало сведений. Многие эпизоды 
их жизни обрастали мифами и преда-
ниями, что сегодня, с одной стороны, 
мешает реальному познанию их твор-
ческого пути, а с другой, – их леген-
дарность содержит в себе поучитель-
ный потенциал. Более того, Авиценна 
стал посредником татарского просве-
тителя: свои идеи о воспитании и об-
разовании татарский ученый вложил 
в уста восточного мудреца. 

Своими поступками Авиценна 
являл образец нравственного поведе-
ния, считая, что в жизненном пути ко 
всему необходимо идти «с открытой 
душой, с чистыми желаниями и свет-
лыми помыслами» [11, с. 69]. Многие 
жизненные принципы Абу Али Сины 
и К. Насыри были созвучны: именно 
они и легли в систему воспитания 
татарского просветителя. Так, оба 
считали, что труд является необхо-
димым условиям жизнедеятельности 
личности: 

Для человека жизнь всегда мила,
Черны ли кудри, голова ль бела,
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Трудолюбивым будь. И не ум-
решь ты,

Покуда будут жить твои 
дела… [11, с. 5].

Татарский просветитель под-
черкивает, «человек никогда не дол-
жен оставаться без заботы и труда. 
Если ты хочешь испытать наслаж-
дение в жизни, живи своим трудом, 
знанием, наукой и не расходуй всего 
приобретенного трудом». Более того, 
К. Насыри замечает, что человек дол-
жен заниматься только тем, что он 
хорошо умеет делать: «не берись за 
дело, в котором не имеешь опыта, луч-
ше занимайся привычной работой» 
[10]. Рассуждая о трудовой деятельно-
сти, К. Насыри заключил, «слава и по-
чет добываются старательностью». 
Именно труд и сопряженные с ним 
усердие, выдержка, аскетический об-
раз жизни, умение контролировать 
себя прокладывают путь к уважитель-
ному отношению в обществе. 

Еще одна черта, объединяющая 
по силе духа ученых, принадлежащих 
разным историческим эпохам, это – 
тяга к знаниям, дающим источник 
мудрости и приоткрывающим завесу 
чудес:

Из книг мы слышим мудрых го-
лоса,

Но много ли прочтешь за три 
часа?..

Трехсот часов – и то на все не 
хватит,

Так как же нам узнать про чу-
деса?.. [11, с. 9].

На вопрошание о том, каким 
образом получить всеохватывающее 
знание о загадках мироздания, оба 
просветителя ответили своим науч-
ным поиском, продолжающимся всю 
жизнь. Этим они предвосхитили со-
временные тенденции, связанные 

с образованием в течение всей жиз-
ни – “Lifelong Learning!”. 

Оба мыслителя акцентируют 
внимание на том, что воспитатель-
но-образовательный процесс необ-
ходимо начинать в раннем детстве, 
когда ребенок легко воспринимает 
информацию об окружающем мире 
и без проблем запоминает, пронося 
ее через всю жизнь: «о, сын мой, ког-
да придется тебе воспитывать детей, 
будь особенно старателен, пока они 
малы. Знания, полученные в детстве, 
подобны орнаменту, выбитому на кам-
не. Прут легче гнется, покуда тонок» 
[11, с. 20]. Особое место в данном про-
цессе играет личность педагога, спо-
собного передать мудрость ученику. 
«Если ты педагог и воспитатель, так 
воспитывай своих подопечных, чтобы 
твое воспитание сказывалось на них 
до конца их жизни» [10]. К. Насыри 
считал, что предпочтительнее всего 
учиться у людей мудрых и умных. 
«Послушать мудреца – удовольствие 
для души, словно бы постоять возле 
лавки торговца благовониями: хотя 
и не перепадет тебе ничего, зато вво-
лю ароматом надышишься» [10]. 
Пренебрежительное отношение к зна-
ниям и советам мудрейших ведет 
к негативным последствиям. «Не по-
слушать мудреца – это все равно, что 
клад бросить в мусор, золото сме-
нять на медь и отказаться в пустыне 
от живой воды» [11, с. 28]. Именно 
педагог прививает своим ученикам 
идеи труда, нравственности и красо-
ты. К. Насыри подчеркивает, «воспи-
тание нельзя понимать лишь как хло-
поты о кормлении и росте ребенка, 
это и пропитание его, и забота о его 
нравственном совершенствовании, 
и привитие прекрасных, благородных 
манер, и стремление вывести его из 



11

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

животного состояния, чтобы сделать 
достойным звания человека, и обуче-
ние наукам, и развитие понятий при-
личия» [10]. 

Беспрерывное получение зна-
ний в процессе накопления жизнен-
ного опыта указывают на идею пути. 
Главный герой «Сказания» был пут-
ником: он «отправился по белу свету 
из города в город, из селения в селе-
ние», не имея дома и близких по духу 
людей. Но несмотря на невзгоды Абу 
Али Сина, оставаясь верным себе, 
вел просветительскую работу, награ-
ждая достойных, «помогая бедным, 
ободряя слабых, наказывая жадных 
и жестокосердных»:

Велик аллах! Он дал мне мно-
го сил,

В дерзаньях разум мой не по-
гасил.

Готов я тем, что знаю, поде-
литься,

Когда бы ты об этом попросил…
Все, что я знаю, все, что я умею,
Я запирать не смею на засов 

[11, с. 124, 120–121].
Идея одинокого скитальчества 

Абу Али Сины позволяет связать твор-
чество К. Насыри с суфийской тради-
цией. Суфии, как и татарский просве-
титель, сосредоточили свое внимание 
на личности, ищущей в бытии Путь 
Истины и собственный Путь истин-
ной жизни, связанный с расширением 
внутренней реальности. Как считали 
представители суфизма, одиночество 
способствует активизации самосо-
знания и самоконтроля, помогая лич-
ности обрести цельность и знание 
Бога: «кто знает себя, знает и своего 
Господина», что подводит индивида 
к внутреннему озарению. Чтобы ду-
ховный опыт озарения осуществился, 
необходимо совершенствовать себя, 

в том числе в нравственном аспекте. 
Подчеркнем, Каюм Насыри, прожив 
в одиночестве и одиноко, достигнув 
колоссальных результатов, связанных 
с самораскрытием Я, всегда уделял 
внимание нравственной компоненте. 
Особый пункт в воспитательно-об-
разовательной программе татарского 
просветителя – это добро. Наставляя 
учеников, К. Насыри призывал их по-
могать людям, творя добро и избегая 
зла: «доброта и кротость берут города; 
надо быть добрым и снисходительным 
ко всем», остерегаясь «говорить дур-
но даже о своих врагах» [10]. Доброе 
поведение, сочетающееся с мягко-
стью и приветливостью, гарантиру-
ет личности много друзей, а дружба 
близкого человека есть одна из радо-
стей жизни: «будь дружен с мудрым, 
мудрым станешь сам, будь дружен 
с сильным, сильным станешь сам!» 
[11, с. 21]. К. Насыри акцентировал 
внимание на том, что «дружить необ-
ходимо с людьми хорошими», потому 
что «глупый и невежественный чело-
век не годится даже во враги» [10]. 
Ориентация на лучшее способствует 
личному совершенствованию, что де-
лает индивида счастливым. В связи 
с этим К. Насыри выстраивает эти-
ческую концепцию счастья, называя 
четыре опасности, подстерегающие 
человека на его жизненном пути – во-
локитство, разврат, страсть к азарт-
ным играм и вину. Мыслитель также 
акцентирует внимание на том, что стя-
жательство, невоздержанность, болт-
ливость, лукавство, бессердечность 
и жадность ни к чему хорошему ни-
когда не приводят, являя собой образ 
злого счастья. Он считает, каждый 
человек должен стремится к доброму 
счастью, основанном на воздержан-
ности, памяти о близких и друзьях, 
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благочестивости, малословности, 
дружелюбии, учтивости, щедрости, 
милосердии, почтительном отноше-
нии к старшим и защите младших. 
К. Насыри предупреждает, чтобы сча-
стье никто не нарушил, личности не-
обходимо сторониться лжецов, глуп-
цов, алчных людей, скряг и трусов.

К. Насыри был всегда однозна-
чен в оценке лжи, интерпретируя ее 
как негативное качество индивида. Он 
предупреждал, «человеку, прослыв-
шему лжецом, не поверят, если даже 
слова его – чистейшая правда», пото-
му что «соврешь один только раз – до-
верия лишишься на всю жизнь» [10]. 
В связи с этим, он призывал следовать 
принципам честности, что создает 
безупречную репутацию личности, 
притягивая «к себе сердца людей». 
Татарский просветитель обращает 
внимание и на тот факт, что правда 
бывает иногда неприятной и горькой, 
тем не менее, он рекомендует «никог-
да не кривить душой». Такие свойства 
личности привлекают и восхищают: 
«как нельзя не восхититься красотой, 
так нельзя не полюбить открытого, 
приветливого человека» [10].

Устав от собственного оди-
ночества и конфликтных ситуаций 
в жизни, К. Насыри в своих воспи-
тательных произведениях передал 
идею гармоничного взаимодействия 
между людьми: «подумай сам – зачем 
нам враждовать?.. Жизнь коротка. Так 
стоит ли ее на распри, ссоры и на вой-
ны тратить?» [11, с. 20]. В этих словах 
прочитывается печаль по поводу брен-
ности бытия (вспомним, латинское 
выражение “мemento mori” – «помни 
о смерти»). К. Насыри, предупреждая 
о преходящем и относительном харак-
тере всего в жизни человека, пришел 
к идее диалога культур. Последний 

наиболее ярко проявляется в речи, 
которая при любом взаимодействии 
должна быть продуманной («хорошо 
подумай, прежде чем сказать») и ос-
новываться на добром слове: «злой 
язык опасней стали», он может ранить 
«так жестоко, что легче вынести боль, 
причиняемую при отсечении руки пи-
лой». За своей речью и ее качественно 
смысловым содержанием необходимо 
следить, ведь «беспощадное слово 
способно пронзить сердце», причи-
нив боль и обиду [10]. Просветитель 
предупреждал о недопустимости же-
стокости («бойся жестокости»), при-
носящей боль и вносящей деструк-
тивный элемент при осуществлении 
диалога. Запрещение жестокого об-
ращения распространяется и на взаи-
моотношения между противниками: 
«не причиняй зла врагу, ибо он может 
стать тебе другом» [10]. «Истинным 
мужеством» исследователь называет 
«умение простить», что оказывается 
возможным благодаря способности 
адекватно воспринимать ситуацию. 

Еще одна параллель между 
Авиценной и К. Насыри проявляется 
во взглядах на красоту. Оба восторга-
лись красивым в различных его про-
явлениях:

Не хочешь ли приобрести 
ты сад?

Там янтарем сверкает ви-
ноград,

Цветы благоухают, вьются 
птицы,

Аллах такому саду был бы рад 
[11, с. 117].

Возможно, прекрасный сад – еще 
один символ потаенного К. Насыри, 
связанный с мечтой о доме. Цветущий 
сад указывает на его ухоженность, 
что нередко не хватало в жизни са-
мому ученому. Сад как пространство 
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заботливого взгляда и деятельности 
человека заряжает своей позитивной 
энергетикой. Поэтичное описание 
цветущего сада, радующего Аллаха, 
выказывает трепетное отношение 
к нему и самого автора строк.

Подводя итог воспитательно-об-
разовательной модели К. Насыри, 
подчеркнем следующие моменты. 
К. Насыри можно назвать выдаю-
щимся просветителем XIX в., способ-
ствующим приобщению татарского 
народа к сокровищницам и новей-
шим достижениям мировой культу-
ры и философии. Просветительско-
педагогический опус К. Насыри 
«Книга о воспитании» и художествен-
ная повесть «Сказания о мудром Абу 
Али Сине» оказываются созвучными 
по своим ключевым идеям: в них под-
черкивается значимость правильного 
воспитания и образования, знания, 
нравственности и красоты в жизни 
личности, способной быть трудолю-
бивой, ответственной и порядочной. 
Единство идей в совершенно разных 
по своей направленности произве-
дениях говорит о цельности натуры 
К. Насыри и его творческого стиля. 
В произведениях обнаруживают-
ся жанровые переклички: в работе 
по воспитанию присутствует худо-
жественный элемент, а в сказочной 
повести – элемент публицистично-
сти, что позволяет отнести их к ху-
дожественной публицистике, где 
К. Насыри проявил себя и как теоре-
тик, и как литератор. Восточная вязь 
публицистического в художественном 
и художественного в публицистиче-
ском делает воспитательно-образова-
тельные идеи привлекательными для 
широкой аудитории, интересующей-
ся проблемами воспитания, образо-
вания, нравственности и проявления 

Я в социальном. «Книгу о воспита-
нии» и повествование об Абу Али 
Сине можно рекомендовать не толь-
ко профессионалам и родителям, но 
и детям в качестве дополнительного 
источника для внеклассного чтения 
и размышлений над прочитанным. 

Некоторые элементы его по-
таенного К. Насыри высвечиваются 
в интерпретируемых произведениях/
про-из-ведениях, позволяя расшиф-
ровать сокрытое. Среди ключевых 
идей потаенного К. Насыри можно 
назвать диалог культур и нравствен-
ную практику заботы о себе. Задолго 
до М. М. Бахтина и В. С. Библера 
К. Насыри заговорил о диалоге куль-
тур татарского и русского народов, 
понимая его важность для россий-
ской цивилизации. Межкультурный 
диалог помогает лучше осознать соб-
ственную идентичность через призму 
Другого. Исследователь понимал, на-
роды, вступая в диалог, сделают свою 
идентичность узнаваемой другими 
народами. Воспитание и образова-
ние, помогающие познать Я, есть ни 
что иное как личная забота о себе. 
Выступая в качестве символической 
инвестиции в Я и преобразующейся 
в культурный капитал, забота о себе 
в виде воспитания и образования по-
могает личности на протяжении всей 
жизнедеятельности проявлять себя 
в социальном.
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The  object  of  the  study were  the  ideas 
of  upbringing  and morality  of Kayum Nasyri, 
which are presented in the works “The Legends 
of  the Wise Abu Ali  Sin”  and  “The  Book  of 
Upbringing”.  The  methodological  basis  for 
the study was a comparative-dialectical analysis 

of works, by virtue of which the key pedagogical 
ideas of the Tatar enlightener were reconstruc-
ted. In “The Legends” the moral and educatio nal 
ideas of Q. Nasiri showed up as certain intuitions 
that allowed to reveal the hidden things in the ar-
tistic form. In the “Book of Upbringing” these 
pedagogical ideas are built into a concept that has 
not lost its relevance in modern times. Q. Nasiri 
emphasized upbringing of a hardwor king per-
sonality, combining knowledge and experience 
in his life, morally manifesting itself  in all sit-
uations, and perceiving the beauty of  existence. 
In the pedagogical concept of the Tatar scientist 
the actual ideas of the dialog of cultures and self-
care are implicitly read, which helps the indivi-
dual to manifest in the social.

IDEAS OF UPBRINGING IN PEDAGOGIC AND ARTISTIC WORKS  
BY QAYUM NASIRI
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МЕНЕДЖМЕНТ-СОПРОВОЖДЕНИЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА В УСЛОВИЯХ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ

Н. В. ЦЫТУЛИНА, Н. Л. СОКОЛОВА, М. Г. СЕРГЕЕВА
Институт иностранных языков  

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается менеджмент-сопровождение профессионально-обра-
зовательной траектории студентов в социокультурной образовательной среде вуза, предус-
матривающий соблюдение соответствия целей образовательной деятельности, содержания 
организационно-управленческих условий, ресурсное обеспечение, и включает в себя профес-
сионально-образовательную траекторию студентов, заключенную в образовательный процесс, 
как непрерывную учебную деятельность целенаправленную на профессионально-личностное 
становление студентов, а также деятельность преподавателя, осуществляемая по созданию ус-
ловий и обеспечению образовательного пространства, как специфической нише для форми-
рования устойчивых мотивов и готовности к профессиональному развитию. Педагогическое 
сопровождение рассматривается авторами статьи с учетом основных положений системно- 
ориентированного подхода и в качестве: деятельности (целостная, системно-организованная 
деятельность, в процессе которой создаются социально-педагогические условия для успеш-
ного обучения и развития каждого субъекта образовательной деятельности); метода (обеспе-
чивает создание условий для принятия личностью оптимальных решений в различных ситу-
ациях жизненного выбора); технологии (последовательное выполнение четко определенных 
действий).

Ключевые слова: моделирование, планирование, прогнозирование, профессионально-образо-
вательная траектория студентов, социокультурная образовательная среда.

В условиях современного соци-
ально-экономического и инновацион-
ного развития государство нуждается 
в трудовых резервах, обладающих 
новым типом мышления, высоким 
уровнем теоретической и практиче-
ской подготовки, владеющих необхо-
димым уровнем профессиональных 
навыков, способных к саморазвитию, 
творческому мышлению, мобильно-
сти и конкуренции. 

В этих условиях, одной из са-
мых трудных задач, требующих сво-

его решения при переходе системы 
образования на Болонскую систему, 
является подготовка студента в ка-
честве полноправного субъекта про-
цесса познания и саморазвития, что 
отвечает современным требованиям 
ФГОС, и находит свое отражение 
в «Программе развития образования 
2013–2020 гг.».

В высшие учебные заведения 
приходят студенты с разным исходным 
уровнем подготовки – получившие 
среднее полное (общее) образование, 
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среднее профессиональное образова-
ние, высшее образование (специалист) 
имеющие определенный опыт рабо-
ты на производстве и совмещающие 
ее с учебой. Однако, как показывает 
практика вуза, студенты испытывают 
существенные трудности в определе-
нии выбора собственной професси-
ональной деятельности и далеко не 
всегда осознают себя ответственными 
за сделанный выбор в профессии, за 
свой личный вклад и профессиональ-
но-образовательный рост. Другими 
словами, процесс и результат профес-
сионально-личностного становления 
для студентов не всегда оказывается 
личностно значимыми. 

При формировании професси-
онально-личностного становления 
необходимо понимать, что разные 
люди достигают ступени професси-
ональной зрелости по-разному, отли-
чаясь друг от друга по уровню сфор-
мированных личностных свойств 
и качеств, прежде всего, мотивацион-
но-потребностной сферы и характера. 
И поскольку жизнеспособность у них 
различна (по содержанию, интенсив-
ности и динамичности проявлений 
их мотивационно-потребностные 
сферы), то развитие общих и специ-
альных способностей, выражающихся 
в степени успешности приобретения 
знаний, навыков и умений и опери-
рования ими, соответственно, всегда 
в большей или меньшей степени будут 
иметь существенные отличия и как 
субъекты деятельности. Таким обра-
зом, и возможности для дальнейше-
го развития как индивидов, лично-
стей и субъектов познания, общения 
и деятельности тоже будут различ-
ны. В связи с этим, траектории лич-
ностно-профессионального развития 
у всех студентов будут разными. 

Как отмечают Н. В. Бордовская 
и А. А. Реан, «факт обучения в вузе 
укрепляет веру молодого человека 
в свои силы и способности, порожда-
ет надежду на полноценную в профес-
сионально-творческом плане интерес-
ную жизнь и деятельность» [9]. 

Также известен тот факт, что 
в студенческие годы учеба в вузе про-
текает у студентов на фоне кризисных 
явлений. У них появляется чувство 
тревожности, они испытывают неуве-
ренность в себе, сомнения в правиль-
ности профессионального выбора, не-
готовность к самостоятельной жизни 
вдали от родителей, новые друзья, но-
вые условия и среда и т. д. И студенты, 
обычно нацеленные на приобретение 
определенной профессии в начале 
обучения, теряют эту цель, или она 
не кажется уже столь ясной. Поэтому 
очень важным является вооружить 
их знаниями, умениями и навыками, 
необходимыми для успешной учебы 
в вузе и столь же существенным яв-
ляется не упустить важнейшего про-
цесса формирования внутренней по-
зиции, перспективных устремлений, 
ориентаций на мировоззренческое, 
нравственное профессиональное ста-
новление студентов [1]. 

Главный парадокс современного 
высшего образования состоит в том, 
что «студенты, по сути, зрелые люди, 
самостоятельно избравшие будущую 
профессию и уже освоившие приемы 
самоорганизации, самообразования, 
самоконтроля и потому тоже ответ-
ственные за качество своей подготов-
ки» [9], однако в действительности 
они далеко не всегда являются актив-
ными субъектами учебно-познава-
тельной деятельности и управления.

Их в большинстве случаев ха-
рактеризует отсутствие профессио-
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нальной направленности и положи-
тельной мотивации к учению, низкий 
уровень сформированности знаний, 
умений, навыков, а также качеств 
личности, необходимых студентам 
в учебной и будущей профессиональ-
ной деятельности, слабая учебная 
активность и ориентация на репро-
дуктивные способы решения учеб-
ных задач, недостаточный уровень 
самостоятельности и учебной орга-
низации, неразвитость самоконтроля 
и профессионального самосознания. 
Это все делает необходимым внешнее 
педагогическое управление учебной 
деятельностью студентов [4].

Все обозначенные выше ут-
верждения, сопричастные к профес-
сиональному становлению и разви-
тию студентов в системе современного 
высшего профессионального обра-
зования и относящиеся к зоне риска, 
находят свое решение по средствам 
менеджмента сопровождения профес-
сионально-образовательной траекто-
рии студентов в вузе, позволяющим 
стать студентам «конструктором» соб-
ственного профессионально-личност-
ного становления в условиях субъ-
ектных отношений с преподавателем. 
Поэтому профессионально-образова-
тельная траектория студентов в вузе 
становится объектом менеджмента, на 
который необходимо сознательно вли-
ять для максимального достижения 
поставленной цели в ее реализации, 
а, следовательно, которым необходи-
мо управлять [8]. 

Менеджмент – «совокупность 
искусства и науки, задача которых, 
во-первых, стимулировать людей 
и направлять, чтобы они действовали 
в рамках порученного им дела так же, 
как они поступали бы по собствен-
ной инициативе при условии понима-

ния ими всех взаимосвязей, причин 
и последствий каждой конкретной 
ситуации; и, во-вторых, объединить 
деятельность всех людей внутри ор-
ганизации» [9]. 

В этом случае вызывает 
опре деленный интерес позиция 
Д. Макгрегора при фиксации им раз-
ницы в подходах к мотивации сотруд-
ников в соответствии с «теорией Х» 
и «теорией Y». «Теория Х» основана 
на внешнем контроле, а «теория Y» 
всецело полагается на самостоятель-
ность работников и их самоконтроль. 
«Вся разница в том, что в первом слу-
чае с работниками обращаются как 
с детьми, а во втором – как с взрослы-
ми» Соответственно, первый случай 
определяем, как управление, второй – 
как менеджмент [9].

Педагогический менеджмент 
предполагает организацию образо-
вательной деятельности таким об-
разом, чтобы обучающийся сам был 
активным участником собственного 
образовательного процесса, осознан-
но принимал и нес ответственность 
за выбранные цели, методы, резуль-
таты, то есть являлся менеджером 
собственного профессионального 
становления [2, 5].

Следовательно, менеджмент-со-
провождение профессионально-об-
разовательной траектории студентов 
в социокультурной образовательной 
среде вуза, предусматривает соблю-
дение соответствия целей образова-
тельной деятельности, содержания 
организационных условий, преиму-
ществ ресурсного обеспечения, меха-
низмов взаимодействия с внешними 
и внутренними факторами, методов 
центрированных на студенте и его 
субъектной позиции (активная обра-
зовательная деятельность студентов), 
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применение форм, средств, техноло-
гий, методов контроля и оценки (мо-
ниторинг).

Кроме того, менеджмент-сопро-
вождение профессионально-образова-
тельной траектории должен быть ос-
нован на следующих принципах [3, 6]:

 – организации образовательно-
го процесса ориентирована на предо-
ставление высококачественного обра-
зования в условиях социокультурной 
образовательной среды;

 – непрерывного совершенство-
вания повышения качества ресурсного 
обеспечения и других видов обеспе-
ченности образовательного процесса;

 – ориентации на личностные 
качества и запросы, индивидуаль-
ные особенности студентов и способ-
ности к профессионально-личност-
ному росту;

 – обеспечения включенности 
и взаимодействия всех участников, 
как субъектов образовательного про-
цесса в реализации профессиональ-
но-образовательной траектории сту-
дентов.

Ключевым для всякого образо-
вательного учреждения является об-
разовательный процесс, в центре ко-
торого выстраивается взаимодействие 
педагогов и обучающихся, как взаимо-
действие субъектов этого процесса. 
Остальные процессы жизнедеятель-
ности призваны создавать необходи-
мые условия для образовательного 
процесса, который порождает основ-
ные результаты. 

Накопленный в образователь-
ной практике опыт организации об-
разовательной деятельности обуча-
ющихся в вузе связан с реализацией 
традиционной модели обучения, кото-
рая в должной степени не обеспечива-
ет в современных условиях решения 

задачи личностно ориентированного 
и личностно-деятельностного разви-
тия студентов. Данное обстоятельство 
явилось причиной перехода к лич-
ностно-деятельностному подходу, ко-
торый рассматривается, как субъектно 
ориентированная организация и со-
провождение преподавателем обра-
зовательного процесса, оказывающие 
влияние на формирование и профес-
сионально-личностное развитие сту-
дентов [7].

В этих условиях сопровожда-
ющая позиция педагога по отноше-
нию к обучающемуся при постановке 
и достижения образовательных целей 
обусловлена личностно-деятельност-
ным подходом к образованию, следо-
вательно, меняется позиция педагога. 
Он выступает субъектом сопровожде-
ния, направляет его образовательную 
деятельность, способствует успешной 
реализации заложенных в нем потен-
циалов, создает условия для становле-
ния субъектной позиции обучаемого 
и осмысления студентом перспективы 
профессионально-личностного роста.

Изменение подходов к образова-
тельному процессу, в основе которого 
лежит личностно-деятельностный под-
ход к обучению требует построения 
и реализации модели, раскрывающей 
сущность исследуемого объекта в ка-
честве которого в представлена про-
фессиональная подготовка студентов 
в социокультурной среде вуза и отве-
чающая предъявляемым требованиям 
к современной организации и обеспе-
чению образовательной деятельности.

Известно, что в педагогической 
науке и практике, как метод научного 
исследования достаточно часто ис-
пользуется моделирование, которое 
считается одним из наиболее эффек-
тивных интегрированных методов 
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исследования, способных объединить 
его теоретическую и эмпирическую 
части и оперирует главным понятием 
«модель» как идеальным теоретиче-
ским представлением об объекте (ин-
струмент его анализа).

Главным в процессе моделиро-
вания, как методе педагогического 
исследования, является способность 
модели к систематизации уже суще-
ствующего в реальной практике опы-
та; к прогнозированию качества про-
цесса и результата педагогической 
деятельности; к выявлению нереа-
лизованных или потенциальных воз-
можностей объекта моделирования 
(Р. Н. Азарова, В. И. Загвязинский).

При построении модели менед-
жмента сопровождения профессио-
нально-образовательной траектории 
студентов в социокультурной среде 
вуза мы исходили из общепринятого 
в педагогической и философской нау-
ке представления о модели как систе-
ме, включающей взаимосвязанные 
и взаимодействующие между собой 
функциональные составляющие, на-
правленные на достижение на цели. 
Также учитывалось, что для органи-
зации данного процесса необходимо 
определить внешние и внутренние 
факторы, оказывающие влияние на 
данный процесс, цели, формы, мето-
ды и технология реализации. 

Модель менеджмент-сопро-
вождения профессионально-обра-
зовательной траектории студентов 
в социокультурной образовательной 
среде вуза включает в себя следу-
ющие блоки: ценностно-целевой, 
организационно-управленческий, 
ресурсно-сопроводительный, содер-
жательно-процессуальный, которые 
содержат в себе подструктурные эле-
менты, между собой взаимосвязаны, 

взаимообусловлены и составляют 
единый цикл управления сопровожде-
нием поэтапного профессионального 
становления студентов в вузе.

Все эти элементы в дальнейшем 
будут положены в основу технологии 
поэтапного сопровождения професси-
онально-образовательной траектории 
студентов в вузе и оценку ее эффек-
тивности. 

Концептуальные основы раз-
работанной модели представлены 
методологическими и теоретическим 
положениями, совокупностью прин-
ципов, лежащих в основе менед-
жмента и процесса педагогического 
сопровождения профессионально-об-
разовательной траектории студентов 
в вузе, совокупностью обобщенных 
условий, отражающих цели, содер-
жание, технологию.

Цель модели – создание эффек-
тивных организационных условий 
и ресурсного обеспечения для со-
провождения профессионально-об-
разовательной траектории студентов, 
постоянного улучшения качества 
предоставления образовательных ус-
луг, удовлетворения потребностей 
потребителей образовательных услуг, 
эффективности и результативности 
управленческой и сопроводительной 
деятельности преподавателя.

Безусловно, модель менеджмент- 
сопровождения профессионально-об-
разовательной траектории студентов 
в вузе по направленности процесса 
познания объекта – организацион-
но-управленческая, деятельностная, 
так как обеспечивает организацион-
ные и сопроводительные педагоги-
ческие условия профессиональной 
подготовки студентов в вузе на осно-
ве функциональной обусловленности. 
В связи с этим определены следую-
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щие функции модели: организацион-
ная, деятельностная, координирую-
щая (управленческая).

Организационная: создание мак -
симально благоприятных условий 
с целью творческой и профессиональ-
ной самореализации каждого студен-
та; системный подход к организации 
и сопровождению образовательного 
процесса, исследовательской, про-
фессионально-практической, обра-
зовательной деятельности, ресурс-
ному обеспечению; ориентация на 
качество овладения профессией, на 
профессионально-личностное ста-
новление студентов, стабильное 
повышение качественного уровня 
удовлетворенности образовательных 
услуг; принятие организационных 
решений, основанных на достовер-
ной и полной информации с учетом 
анализа эффективности реализуемой 
технологии поэтапного сопровожде-
ния профессионально-образователь-
ной траектории студентов в вузе.

Деятельностная: педагогическое 
сопровождение субъектно-субъектных 
отношений между преподавателем 
и студентами, признания субъекта со-
провождения и взаимодействия с ним 
в процессе обучения в вузе; мотиваци-
онная поддержка субъектов образова-
тельного процесса; педагогический 
мониторинг с целью анализа и прогно-
зирования результатов реализации про-
фессионально-образовательной траек-
тории студентов в вузе; деятельность 
по его поддержанию; профессиональ-
ная и этическая ответственность всех 
субъектов образовательного процесса 
за качество предоставления и потре-
бления образовательных услуг.

Координирующая (управлен-
ческая): управление ресурсным обес-
печением, которое позволяет функци-

онировать образовательному про цессу 
бесперебойно и максимально эф-
фективно; нахождение оптимальных 
управленческих решений по средствам 
анализа результатов реализации поэ-
тапного сопровождения профессио-
нально-образовательной траектории.

Таким образом, авторская мо-
дель менеджмент-сопровождения 
профессионально-образовательной 
траектории студентов в социокуль-
турной образовательной среде вуза, 
способствует описанию и расшире-
нию знаний об исследуемом процес-
се, раскрывает целостное взаимодей-
ствие следующих блоков (рис. 1):

1. Ценностно-целевой блок. 
Данный блок определяет норматив-
но-правовую базу (совокупность 
законодательных и нормативно-пра-
вовых документов, регламентирую-
щих деятельность вуза и професси-
онального образования), требования 
ФГОС ВПО, требования работода-
телей к уровню компетентности вы-
пускника по заявленным требованиям 
направления подготовки; установле-
ние партнерских отношений с иными 
образовательными и социальными уч-
реждениями, учреждениями культу-
ры, общественными организациями, 
административными органами, пред-
приятиями и организациями в целях 
оптимизации процесса профессио-
нального становления студентов.

2. Организационно-управлен-
че  ский блок. Включает в себя проек-
тирование (моделирование, планиро-
вание и прогнозирование результатов 
профессионально-образовательной 
траектории студентов) и содержит 
следующие организационно-управ-
ленческие компоненты:

 – организацию образовательно-
го процесса;
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 – организацию профессиональ-
но-практической деятельности;

 – организацию исследователь-
ской деятельности.

ЦЕННОСТНО-ЦЕЛЕВОЙ БЛОК
ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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Рисунок 1. Модель менеджмента сопровождения 
 профессионально-образовательной траектории студентов 

в социокультурной образовательной среде вуза

Характеризуется направленно-
стью вузовской профессиональной 
образовательной программы на ис-
пользование потенциала всех учебных 
дисциплин и видов учебной практики, 
научно-исследовательской работы на 
профессионально-личностное станов-

ление студентов, обусловленных его 
индивидуальными профессиональ-
ными потребностями; организация 
педагогического процесса на прин-
ципах приоритета учебной и профес-
сионально-практической подготовки, 
что предопределяет возможность ре-
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ализации профессионально-образова-
тельной траектории. 

3. Ресурсно-сопроводительный 
блок. Определяет условия, средства 
обеспечения сопровождения профес-
сионально-образовательной траекто-
рии студентов, оказывающие влияние 
на ее ход: социокультурная среда вуза, 
как пространство совместной жизне-
деятельности субъектов образова-
тельного процесса, обеспечивающее 
раскрытие индивидуальных ресурсов 
личности; учебно-методическое обе-
спечение, материально-техническое 
обеспечение, информационно-библи-
отечное обеспечение, научно-педаго-
гическое обеспечение, обеспечение 
инфраструктурой и производственной 
средой.

4. Содержательно-процессу аль-
ный блок. Включает в себя:

 – профессионально-образова-
тельную траекторию студентов в со-
циокультурной образовательной среде 
вуза, заключенную в образовательный 
процесс, как основной процесс си-
стемы высшего образования, особая 
концептуально обоснованная, целе-
направленная, непрерывная образова-
тельная деятельность преподавателя, 
осуществляемая по созданию условий 
и обеспечению образовательного про-
странства, как специфической нише 
по формированию профессиональных 
знаний, умений и навыков, направлен-
ных на профессионально-личностное 
становление студентов;

 – мониторинг, как систематизи-
рованный анализ постоянного наблю-
дения за выполнением требований по 
достижению запланированных ре-
зультатов образовательной деятель-
ности, система постоянных измере-
ний оценки и определения тенденций 
изменения, отражающая уровень про-

фессионально-личностного станов-
ления, объективный и непрерывный 
контроль усвоения знаний студентов, 
осуществляемый по итогам текущего 
контроля знаний, промежуточной ат-
тестации студентов, учебной, профес-
сионально-практической и научно- 
исследовательской деятельности.

Менеджмент сопровождения 
профессионально-образовательной 
траектории студентов в социокуль-
турной образовательной среде вуза, 
как модель, предусматривает соблю-
дение соответствия целей образова-
тельной деятельности, содержания 
организационно-управленческих ус-
ловий, ресурсное обеспечение, вклю-
чает в себя профессионально-обра-
зовательную траекторию студентов, 
заключенную в образовательный 
процесс, как непрерывную учебную 
деятельность целенаправленную на 
профессионально-личностное ста-
новление студентов, а также деятель-
ность преподавателя, осуществляемая 
по созданию условий и обеспечению 
образовательного пространства, как 
специфической нише для формирова-
ния устойчивых мотивов и готовности 
к профессиональному развитию.
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The article deals with management and 
support  of  the  professional  and  educational 
trajectories  of  students  in  the  sociocultural 
education environment of a university, which 
stipulates compliance with the goals of educa-
tion activities, the content of organizational and 
management conditions, resource support, and 
includes  the professional education trajectory 
of students integrated into the educational pro-
cess as uninterrupted training activities targeted 
at professional and personal formation of stu-
dents, as well as teacher’s activity carried out to 
establish the conditions and provide educational 
space as a specific niche for  the formation of 

stable motives and commitment to professional 
development. Pedagogical support is considered 
by  the  authors  of  the  article with  due  regard 
to  the main provisions of  the  system-oriented 
approach and in the form of: activity (integra-
ted, system-organized activity, in the process of 
which  social  and  pedagogical  conditions  are 
created  for  the  successful  learning and deve-
lopment of each subject of educational activity); 
method (provides the creation of conditions for 
the adoption by the person of optimal solutions 
in various situations of life choices); technolo-
gy  (consistent  implementation of well-defined 
actions).
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УДК 37.013.77:37.091.321(045)

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В АДАПТАЦИИ 
СТУДЕНТОВ В ВУЗЕ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ 

ОБУЧЕНИЯ

О. У. АСЕРБЕКОВ, А. В. МИЛЕХИН, А. Г. СУББОТИН
ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный университет 

им. Н. И. Вавилова»,
г. Саратов

Аннотация. В статье представлен анализ проблем социально-психологической подготовки сту-
дентов на начальных этапах обучения в высших учебных заведениях. Рассмотрены основные 
направления в адаптации первокурсников с учетом морально-психологических особенностей 
в индивидуальной работе. Представлены причины и этапы адаптации в первый период обуче-
ния студентов, а также приемы формирования комплекса личностных характеристик студентов 
с учетом целей и задач высшего учебного заведения. Роль куратора в поиске эффективных при-
емов работы со студентами преподавателей-кураторов с использованием опыта отечественных 
и зарубежных высших учебных заведений. Также рассмотрен опыт работы в вузах по подго-
товке высококвалифицированных кураторов. Основные направления в повышении педагогиче-
ского мастерства куратора с использованием методов практической психологии и педагогики. 

Ключевые слова: куратор, студент, морально-психологические качества, стрессоустойчи-
вость, группа, личность, адаптация.

Проблема психологической 
адаптации в высшем образовании 
были выявлены ведущими специали-
стами в области педагогики и психо-
логии достаточно давно. Разработка 
теоретических основ этой пробле-
мы и ее практических решений про-
слеживается с середины 1930-х гг. 
В связи с прорывом в информацион-
ных технологиях и новой системой 
социально-экономического развития 
в нашей стране привело к острой не-
обходимости в непрерывной работе со 
студентами начальных курсов.

Современные условия обучения 
предусматривают широкий спектр 
дисциплин для обучения конкурент-
носпособных высококвалифициро-
ванных профессионалов. Специалист 
должен быстро адаптироваться к изме-

няющимся технологиям производства, 
условиям труда, оперативно обучать-
ся новым технологиям, способным 
решать нестандартные задачи при се-
рьезной психологической нагрузке. 

Цель статьи – анализ работы 
кураторов со студентами в первый 
период адаптации к существующей 
системе обучения и новым социаль-
ным условиям.

Результативная часть
Различные подходы в системе 

обучения в школе и в вузе вызывают 
определенные трудности на началь-
ных этапах обучения у студентов. 
Для успешного освоения программы 
обучения высшего учебного заве-
дения недостает навыков и умений. 
Возникает острая необходимость пе-
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ресмотра организации самостоятель-
ной работы. В результате, по этой при-
чине, возникают проблемы в освоении 
новых дисциплин на первом курсе. 
И как одна из проблем – отчисление 
студентов, не справившихся с обуче-
нием в высшем учебном заведении. 
Поступление в вуз – это первый шаг 
не только к новой системе обучения, 
но и к самостоятельному решению 
бытовых и финансовых проблем. На 
фоне ослабление контроля со сторо-
ны родителей за первокурсником воз-
никает проблема в организации быта 
и самостоятельного обучения. Исходя 
из этого, одной из главных задач в вос-
питании специалиста-профессионала, 
является создание благоприятного 
морально-психологического клима-
та в группе. В связи с этим огромное 
значение приобретает грамотный под-
ход в психолого-педагогической рабо-
те куратора группы в первый период 
обучения. Кроме того, каждое высшее 
учебное заведение определяет свои 
специфические цели и задачи для ку-
ратора. И это обязательно учитывает-
ся в процессе работы с каждым сту-
дентом и с группой в целом. Система 
работы со студентами на начальных 
этапах обучения предполагает, прежде 
всего, работу по адаптации каждого 
студента к новым условиям обучения, 
правильной организации процесса са-
мостоятельного обучения, выработку 
навыков к работе с психологической 
точки зрения различным типам людей 
по темпераменту. 

Анализ практической деятель-
ности в кураторской работе позволило 
сформировать причины неуспеваемо-
сти студентов на начальных курсах: 
нерациональное использование вре-
мени; неспособность за короткий про-
межуток времени усвоить большой 

объема информации и требований 
преподавателей; отсутствие контроля 
за процессом обучения со стороны ро-
дителей; отсутствие желания к обуче-
нию – из-за смутного представления 
от будущей профессии.

Процесс адаптации по данным 
ряду авторов можно разделить на сле-
дующие этапы:

1. Предадаптация. В этот период 
происходит приспособление к буду-
щей профессии.

2. Дезадаптация. Первокурсник 
на этом этапе отвыкает от привычных 
условий, сформированных в период 
обучения в школе.

3. Реадаптация. На данном этапе 
происходит изменение условий.

4. Десадаптация. Этот пери-
од характеризуется дезорганизацией 
и человек не справившийся с ком-
плексом проблем в учебе и в быту.

Умение работать самостоятель-
но и в группе способствует наработке 
навыков в работе с людьми в профес-
сиональной деятельности. 

Вопросы оказания психологиче-
ской поддержки в процессе обучения 
на начальном этапе рассматриваются 
с различных точек зрения, и нет еди-
ного мнения в подходах работы с ку-
раторскими группами.

Особое внимание можно уде-
лить опыту С. Г. Рудаковой в изуче-
нии и решении данной проблемы. 
Эффективность работы куратора за-
висит от:

 – изначального уровня подго-
товленности первокурсника;

 – ндивидуальные особенности 
и уровень мотивации в быту и карьер-
ном росте;

 – окружающий коллектив 
и сложности задач на начальном эта-
пе обучения.
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И здесь возникает проблема 
преодоление психологического ба-
рьера в решении комплекса проблем, 
имеющих социальный характер и про-
блемы успеваемости и качественного 
усвоения материала дисциплин. Здесь 
проявляются личностные характери-
стики. Студенты, обладающие высо-
кими волевыми качествами, успешно 
преодолевают трудности и быстрее 
адаптируются к новым условиям об-
учения. У обучающихся, со слабы-
ми волевыми качествами отмечается 
проявление такого психологического 
состояния как дистресс. Такой кате-
гории студентов для успешной адап-
тации к новой среде требуется психо-
лого-педагогическая помощь извне. 
Иногда у студента возникает ситуа-
ция, когда он даже не пытается проа-
нализировать ситуацию, не задейству-
ет внутренние резервы для решения 
ситуации, а сразу взывает к помощи 
куратора. Помощь, оказанная препо-
давателем-куратором, может носить 
как конструктивный, так и деструк-
тивный характер.

Куратор в своей работе исполь-
зует различные средства, но опреде-
ляющей нам видится задача научить 
студентов эффективно использовать 
жизненное время. Огромная ценность, 
которая дается каждому человеку, 
это его жизненное время, которым 
он должен распорядиться, и отноше-
ние к нему как к последовательности 
и протяженности определенных собы-
тий не совсем правильно. Прежде все-
го, жизненное время – это средство, 
при помощи которого свершаются все 
достижения, равно как они могут не 
реализоваться при халатном его ис-
пользовании.

Студенты младших курсов 
в студенческую жизнь приходят уже 

со сложившейся, порой стойкой ма-
нерой времяпользования, учитывая 
их возраст и то, что данная манера не 
всегда оптимальная, одной из основ-
ных задач педагогов в целом и кура-
торов в частности, становится задача 
формирования эффективной модели 
пользования временем. Решение дан-
ной задачи, особенно на начальном 
ее этапе, часто осуществляется на 
фоне определенного временного кон-
фликта, у которого нам видится два 
основных проявления. Во-первых, 
между студентами с сильно отлича-
ющимися временными режимами 
жизнедеятельности и, опять-таки, 
временными особенностями выпол-
нения учебной работы, заданий пре-
подавателей. Во-вторых, привычное 
времяпользование студента с одной 
стороны и заведенный порядок, и вре-
менные рамки учебной деятельности 
и деятельности преподавательского 
состава с другой. Конфликт предпо-
лагает не только определенное про-
тивостояние и противоборство, но 
и определенный негативный эффект 
в период всей продолжительности его 
протекания. Не исключением являет-
ся и приведенная нами ситуация, но 
чтобы минимизировать ее негативное 
воздействие на сознание студента, не-
обходимо не только всячески акценти-
ровать внимание на выгоде и пользе 
рационального использования време-
ни, но и максимально способствовать 
реализации данного положения. 

Соответственно учебно-вос-
питательный процесс у студентов 
должен быть построен таким же об-
разом, а именно, необходимо чтобы 
он сопровождался постоянным кон-
тролем основных показателей про-
фессионально прикладной подготов-
ки студентов. Несвоевременность, 
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забывчивость, опоздания, это не 
просто проявления индивидуальных 
особенностей личности студента, 
это предпосылки профессиональной 
ущербности будущего специалиста, 
показатель недочетов в организации 
и построении учебного процесса, ис-
правление и недопущение их столь же 
важная задача, как и задача получения 
суммы знаний, физической, функцио-
нальной и других видов подготовки. 

Учебная деятельность, профес-
сиональное восхождение студента ос-
новано на постоянном совершенство-
вании, в том числе совершенствовании 
в пользовании временем, поэтому про-
фессиональная подготовка студентов 
заключается не только в постоянном 
усложнении теоретических и прак-
тических заданий. Необходимо моде-
лирование и постоянное усложнение 
различного рода заданий, и совершен-
ствование их решений, в том числе по 
различным временным режимам слож-
ность. Одним из приемов приобщения 
студентов к эффективной манере поль-
зования временем является направле-
ние их внимания на получаемые пре-
имущества при требуемой, и потерях, 
при исправляемой манере пользования 
временем. Успех в большом и малом, 
отмеченный студентом и куратором, 
и самое главное причины данного 
успеха, на наш взгляд наиболее дей-
ственный педагогический прием.

Необходимым условием конста-
тации успеха является общественное 
признание, то есть признание резуль-
тата деятельности личности окружа-
ющими людьми, и вновь фактор вре-
мени занимает главенствующую роль. 
Значение своевременной реакции на 
успех личности, например, педагогом, 
куратором, родителями, руководящим 
работником переоценить просто не-

возможно, более того, именно такую 
констатацию успеха можно рассма-
тривать как окончание определенного 
этапа и стимул для совершения новых 
действий, направленных на последу-
ющие достижения. Можно вывести 
своеобразную формулу, своевременно 
выполненные действия, приводящие 
к успеху, необходимо своевременно 
констатировать как причину успеха 
или как, соответственно, причину не-
удачи в противном случае.

Социальное признание и со-
циальный пример, на наш взгляд, 
основные факторы формирования 
манеры пользования временем, это 
несомненно, теоретические законо-
мерности, национальные традиции, 
правила, опыт поколений, знание ко-
торых, порой, не гарантирует приня-
тие их личностью. Трудность заклю-
чается в необходимости совпадения 
времяпользования ближайшего окру-
жения личности с времяпользованием 
широкого окружения, в нашем случае 
студенческий и преподавательский 
коллектив.

Личностный опыт в пользова-
нии временем, особенно в студенче-
ской среде, на наш взгляд, наиболее 
трудно приобретаемый багаж и труд-
ность эта заключается в проблеме 
преодоления принятого ранее уровня 
пользования временем окружающего 
социума, как ближайшего, так и соци-
ума в самом широком его понимании. 
Радикально изменить манеру поль-
зования временем трудно вдвойне, 
во-первых, необходимо «сломать» 
свой стереотип в пользовании време-
нем, во-вторых, преодолеть негатив-
ное влияние социума при несовпаде-
нии с его времяпользованием. 

Пользование временем, такая 
же важная составляющая профес-
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сиональной подготовки, как и дру-
гие, если не сказать большего, она 
всеобъемлющая, охватывающая 
и присутствующая в любой состав-
ляющей человеческой деятельности, 
а соответственно и определяющая 
ее результат. Времяпользование во 
многом предопределяет получаемый 
результат, соответственно предопре-
делена необходимость педагогическо-
го, психологического и социального 
воздействия на данную сторону сту-
денческой.

И надо отметить, что макси-
мальная востребованность в психоло-
гическом сопровождении существует 
на первом курсе, на последующих эта-
пах обучения снижается. 

Необходимо отметить, что про-
цесс адаптации происходит непре-
рывно. Это связано с тем, что условия 
психологического развития личности 
меняются и в течении жизни этот 
процесс непрерывен. Кроме того, на 
процесс развития каждого человека 
существенное влияние оказывают из-
менения окружающих условий, в об-
ласти информационных технологий, 
научно-технического прогресса, что 
человек вынужден постоянно адапти-
роваться к различным условиям.

Одним из вариантов работы со 
студентами на начальных этапах явля-
ется использование западных техно-
логий. И здесь необходимо отметить 
опыт внедрения в систему воспитания 
тьютеров. В западных странах, основ-
ное предназначение тьютеров – по-
мощь студентам в учебном процессе. 
Это преподаватель консультант, кото-
рый организует эффективное изуче-
ние курса, проверяет и комментирует 
задания.

Приоритетными направлениями 
в работе тьютера являются:

 – оказание помощи в освоении 
дисциплины и проведении консуль-
таций;

 – обеспечение оперативного 
контроля за выполнением индиви-
дуальных заданий и успеваемостью 
студента;

 – развитие интереса к будущей 
профессии на протяжении всего курса.

За небольшой группой закре-
пляется преподаватель-тьютер и опре-
деленное время он должен находиться 
на кафедре и принимать студентов для 
индивидуальной беседы. Таким обра-
зом, происходит более эффективная 
работа с отстающими студентами по 
усвоению материала дисциплины. 
Такая работа по условиям Болонской 
системы является базовой.

Такая система способствует эф-
фективному обучению, но существен-
ным недостатком в наших условиях 
является отсутствие контроля за раз-
витием социально-патриотического 
воспитания студентов.

Эффективную работу куратора 
можно свести, по нашему мнению, 
к концепции психолого-педагоги-
ческого сопровождения студентов 
в процессе обучения, разработанную 
Э. Ф. Зеером, основными направлени-
ями, которой являются:

1. Мониторинг способности 
к учебной и научно-исследователь-
ской работе, социально-психологиче-
ского состояния.

Контроль за обучением и внеу-
чебной деятельностью является так же 
одним из ключевых моментов в адап-
тации студента в вузе. Важное значе-
ние приобретает в кураторской работе 
приобщение студентов к профессии, 
адаптации к системе обучения, вы-
явлению негативных причин в орга-
низации самостоятельного обучения 
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студента. Своевременный монито-
ринг успеваемости группы позволяет 
оперативно принять меры к решению 
возникших проблем. Индивидуальная 
работа с каждым неуспевающим сту-
дентом позволяет адаптировать боль-
шинство студентов к современной 
системе обучения и сохранить группу. 
Опыт работы с кураторской группой 
показывает, что основная категория 
студентов видят основную помощь 
в качественной подготовке к зачетам 
и экзаменам.

Это позволяет более качественно 
заниматься профессиональным ориен-
тированием – приобретению навыков 
по специальности и связанных с ней 
социальными функциями. В резуль-
тате этой работы студент должен раз-
вить такие личностные качества как 
трудолюбие, профессиональная этика, 
оперативность в принятии решений 
и грамотно планировать свою работу 
как руководителя и подчиненных.

2. Оказание помощи в учебной 
работе, развитии культурных ценно-
стей, организации условий быта и са-
мостоятельной работы вне стен вуза.

Культурное развитие студента 
является одним из важнейших на-
правлений студента. Нравственное 
воспитание позволяет сформировать 
по окончании вуза специалиста про-
фессионала, обладающего культур-
ностью, порядочностью и опреде-
ленными моральными принципами. 
Эстетическое воспитание приобща-
ет к миру искусства, формированию 
определенного вкуса к миру искусств, 
развитию досуговой деятельности 
и творческих способностей студентов.

3. Психологической поддержке 
в первый семестр обучения и созда-
нии рабочего климата в группе и в ра-
боте с преподавателями.

На первом курсе возникают 
трудности в общении внутри новой 
группы это связано с различными по 
своему характеру темпераментами. 

4. Проведение профессиональ-
ного ориентирования, в случае, со-
мнения в правильности выбора про-
фессии.

В настоящее время, накоплен 
значительный опыт в психологиче-
ском сопровождении студентов в выс-
ших учебных заведениях. Зачастую 
выбор инструментов в работе с по-
допечными студентами зависит от 
личностных характеристик самого 
куратора.

Изначально, каждый студент 
в кураторе видит специалиста, и пер-
вичные знания о будущей профессии 
формируются при индивидуальном 
общении в этот период. Огромное 
значение играют профессиональный 
опыт и знания, компетентность и до-
бросовестность преподавателя-ку-
ратора. Кроме того, на первый план 
выступает морально-психологиче-
ская поддержка студентов, способ-
ность доступно изложить основные 
моменты обучения, на что обратить 
внимание при подготовке к заняти-
ям, заинтересовать их предстоящей 
работой, поддержать интерес к науч-
но-исследовательской практике, по-
мочь в организации личного времени 
для обучения и отдыха.

Основная масса преподавате-
лей-кураторов сельскохозяйствен-
ных вузов являются специалистами 
в агрономии, ветеринарии и др. Но 
не имеют специального педагогиче-
ского или психологического образо-
вания. Отсюда возникает трудности 
в кураторской деятельности – готов ли 
преподаватель к работе и совершен-
ствованию в области практической 
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психологии и педагогики; степень 
готовности к работе с кураторскими 
группами и индивидуальной работе 
со студентами. 

Немаловажным аспектом в эф-
фективной работе высшего учебного 
заведения, для реализации потенци-
ала кураторской работы необходимо 
создать систему организации, мето-
дическому обеспечению, социаль-
но-психологическому и психолого- 
педагогического сопровождению 
сту денческих групп.

В нашей стране специальной си-
стемы подготовки кураторов для выс-
шей школы не существует. Это более 
сложная работа, но, данное направ-
ление периодически охватывается – 
организуют курсы педагогического 
мастерства. Немаловажное значение 
в подготовке кураторов является ор-
ганизация курсов повышения педа-
гогического мастерства. Основные 
разделы программы включают в себя 
следующие направления:

1. Изучение современных пси-
хологических приемов в учебном про-
цессе (поддержание работоспособ-
ности слушателей с использованием 
опыта практической психологии).

2. Использование инновацион-
ных подходов в образовательных тех-
нологиях.

3. Формирование навыков по 
созданию благоприятного психологи-
ческого климата в группе на началь-
ных этапах обучения. Особенности 
работы с иностранными студентами.

Качество кураторской работы 
определяется тремя основными кри-
териями: способностью к постоянно-
му самосовершенствованию в области 
практической педагогики и психоло-
гии; созданием системы повышения 
психолого-педагогической грамотно-

сти преподавателей-кураторов; мо-
ниторингом и эффективной помощи 
студентами кураторских групп в со-
циальной сфере, обучении и психоло-
гической поддержки.

Заключение
Анализ литературных данных 

и практического опыта позволяет сде-
лать вывод, что на начальном этапе 
обучения студентов в высших учеб-
ных заведениях в решении проблемы 
адаптации и эффективного обучения 
возможно при грамотной работе ку-
ратора. Который должен обладать, 
помимо профессиональных знаний 
аграрного профиля, еще и комплек-
сом необходимых теоретических 
и практических знаний и навыков 
в решении социально-психологиче-
ских проблем академических групп. 
В современных условиях, на фоне 
стремительно развивающихся передо-
вых компьютерных технологий и про-
изводства – огромное значение имеет 
профессиональное ориентирование 
и эстетическая подготовка будущего 
специалиста. Одним из направлений 
в эффективной работе кураторов – 
участие в программах повышения пе-
дагогического мастерства.
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The  paper  presents  an  analysis  of 
the problems of socio-psychological preparation 
of students at the initial stages of education in 
higher  educational  institutions.  The  authors 
have  studied  main  directions  in  the  adapta-
tion of first-year students  taking  into account 
the moral and psychological characteristics in 
individual work.  The  paper  presents  the  rea-
sons and stages of adaptation in the first period 
of students’ training, as well as the methods of 
forming a set of personal characteristics in stu-
dents, taking into account the goals and objec-
tives of a higher education institution. The role 
of the tutor in the search for effective methods 
of working with students of  facilitators-tutors 
with the use of the experience of domestic and 
foreign higher educational institutions has been 

MODERN APPROACHES TO THE STUDENTS' ADAPTATION  
IN A UNIVERSITY AT THE INITIAL STAGES OF TRAINING
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revealed. The authors have also considered the 
practices of working in higher education insti-
tutions on  the preparation of highly qualified 

tutors and the main directions in improving the 
pedagogical skills of the tutor using the methods 
of practical psychology and pedagogy.
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КРИТЕРИИ СФОРМИРОВАННОСТИ 
РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ У БУДУЩИХ 

БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГИИ

А. В. ШОРИНА
Саратовский социально-экономический институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова»,
г. Саратов

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического анализа литературы, посвя-
щенной изучению проблемы формирования рефлексивных умений. В ходе анализа проблемы 
нами было выявлено, что в большинстве научных исследований по проблеме изучаются лишь 
отдельные аспекты обоснования критериев и оценки эффективности формирования рефлек-
сивных умений, например, содержательный материал различных учебных дисциплин при 
формировании рефлексивных умений и уровень образовательной программы, в ходе освоения 
которой исследовалось формирование рефлексивных умений. Обобщены результаты работ ис-
следователей, занимающихся проблемой разработки диагностического инструментария фор-
мирования рефлексивных умений. Уточнены сущность терминов «критерий» и «показатель». 
Обоснованы и раскрыты критерии (когнитивный, деятельностный и ценностный) и показате-
ли, охарактеризованы уровни (низкий, средний, высокий, креативный) сформированности реф-
лексивных умений будущих бакалавров психологии.

Ключевые слова: рефлексивные умения, критерии, показатели, уровни.

Глобальные процессы модер-
низации образования в современных 
условиях экономического реформиро-
вания в нашей стране в значительной 
степени определяются тем, насколько 
стратегически верно осуществляется 
управление образованием [6, с. 159]. 
Современное общество предъявляет 
к выпускнику высшей школы требова-
ние профессиональной мобильности, 
развитой способности к адаптации 
в изменившихся условиях, осознанное 
отношение к себе, к своей деятельно-
сти [10, с. 3]. Осознанное отношение 
человека к себе и своей деятельно-
сти формируется рефлексивными 
умениями [11, с. 1139]. Появление 
новых терминов, таких как модули, 
компетенции, кредиты в образовании 

и их неразрывный характер предъ-
являет более высокие требования ко 
всем аспектам организации професси-
ональной подготовки. 

Для объективной оценки эффек-
тивности формирования рефлексив-
ных умений бакалавров психологии 
в нашем исследовании был опреде-
лен диагностирующий инструмента-
рий: система критериев и показате-
лей сформированности рефлексивных 
умений.

В педагогических исследовани-
ях по оценке эффективности развития 
рефлексивных умений у обучающих-
ся проблема обоснования критериев, 
показателей и уровней сформирован-
ности рефлексивных умений занимает 
особое место.
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Теоретическое обоснование 
диагностического  инструментария 
изучения рефлексивных  умений 
нашло должное отражение в ра-
ботах А. В. Барабанщикова, 
В. П. Да выдова, И. А. Зимней, 
Д. П. Познанского, О. С. Сазоновой, 
С. А. Синельникова и др.

Однако до сих пор продолжает-
ся конкретизация и уточнение опреде-
лений критериев, показателей и уров-
ней эффективности формирования 
рефлексивных умений в вузе, потому 
что произошел переход на новые фе-
деральные государственные стандар-
ты в высшем образовании.

В ходе анализа проблемы нами 
было выявлено, что в большинстве 
научных исследований по проблеме 
изучаются лишь отдельные аспекты 
обоснования критериев и оценки эф-
фективности формирования рефлек-
сивных умений. 

Например, содержательный ма-
териал различных учебных дисциплин 
при формировании рефлексивных 
умений: А. С. Баранник (2002) на мате-
риале русского языка, О. И. Рубанова 
(2003) при изучении педагогиче-
ских дисциплин, С. А. Сениченко 
(2004) на занятиях по физкультуре, 
А. Ю. Куфарова (2004), С. В. Пигузова 
(2007) в процессе обучения есте-
ствознанию, Л. Н. Шихова (2005) на 
материале химии, З. М. Хутыз (2005), 
В. И. Стенькова (2007), С. С. Щекина 
(2011) в процессе педагогической 
практики, О. А. Алмабекова (2011) 
при обучении английскому языку. 

Другим отличительным аспек-
том является уровень образователь-
ной программы, в ходе освоения 
которой исследовалось формирова-
ние рефлексивных умений: началь-
ная школа – А. Ю. Куфарова (2004), 

С. В. Пигузова (2007), общеобразова-
тельная школа – С. В. Кривых (1997), 
А. С. Баранник (2002), Л. Н. Шихова 
(2005), среднее профессиональ-
ное образование – В. В. Тягуненко 
(2001), Н. В. Трунилина (2016), 
высшее профессиональное об-
разование – М. О. Бабуцидзе 
(1998), С. И. Вострокнутов (1999), 
О. И. Рубанова (2003), М. А. Косова 
(2003), С. А. Сениченко (2004), 
Л. В. Панова (2004), З. М. Хутыз 
(2005), Н. Г. Баженова (2006) 
О. С. Сазонова (2006), С. В. Пигузова 
(2007), Л. А. Артюшина (2008), 
И. И. Корнишин (2009), Т. Ф. Ушева 
(2010), О. А. Алмабекова (2011), 
В. Н. Журко (2012), С. А. Синельников 
(2012), О. В. Мухаметшина (2015), до-
полнительное профессиональное об-
разование – Г. Г. Траилин (1997).

И главное на наш взгляд отли-
чие – практически все исследова-
ния проводились в рамках действия 
предыдущих федеральных государ-
ственных стандартов и подходов 
к обучению. Среди новых работ 
в условиях компетентностного под-
хода и по новым федеральным го-
сударственным требованиям можно 
отметить работы О. А. Алмабековой 
(2011), С. А. Синельникова (2012), 
О. В. Мухаметшиной (2015), 
Н. В. Трунилиной (2016).

Несмотря на то, что вопрос 
о критериях достаточно подробно 
рассмотрен психологами и педагога-
ми-исследователями (И. А. Маврина, 
М. И. Шилова) имеются принципи-
альные расхождения в раскрытии 
терминов диагностического инстру-
ментария, поэтому, признавая зна-
чимость последних исследований 
по проблеме, считаем необходимым 
уточнить сущность терминов «кри-
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терий» и «показатель». Например, 
в педагогической литературе под 
критерием понимают основной при-
знак, по которому осуществляется 
один выбор из множества возможных, 
так, М. И. Шилова считает «мерилом, 
признаком для оценки, классифика-
ции [9, с. 12]. И. А. Маврина харак-
теризует его средством для измерения 
уровней проявления явления, выявле-
ния преимущества одного выбора по 
сравнению с другими возможными; 
проверки соответствия результата су-
ществующей цели [4, с. 31].

Несомненно, критерий – поня-
тие более широкое, выражает наи-
более общий признак при сравнении 
реальных педагогических явлений, 
отражает развитие сущности, поэто-
му он более стабилен, а показатели 
отражают степень проявления, каче-
ственную сформированность, опре-
деленность критериев, поэтому более 
динамичны и изменчивы и могут ме-
няться от этапа к этапу исследования.

Мы приходим к выводу, что 
каждый критерий состоит из пока-
зателей, характеризующих крите-
рий качественно и количественно. 
Качественные показатели отражают 
устойчивые свойства объекта, а коли-
чественные образуются на основе ин-
тервальной шкалы, поэтому их можно 
подвергать статистическим методам 
обработки. 

Таким образом, определение 
диагностического инструментария, 
обоснование критериев, уровней и по-
казателей формирования рефлексив-
ных умений в вузе является важной 
научной задачей, решение которой 
позволит повышать ее функциональ-
ность и развивать формирование реф-
лексивных умений. Критерии оценки 
рефлексивных умений тесно взаимос-

вязаны и определяют выбор необходи-
мых показателей. 

Изучением аспектов рефлексии 
занимались различные исследователи 
не только на уровне определения, но 
и разработки критериев и показате-
лей сформированности рефлексивных 
умений.

Опираясь на результаты иссле-
дований Ю. И. Антонова выделим 
следующие критерии сформирован-
ности рефлексивных умений:

 – критерий полноты ориен-
тировочной основы, показателями 
которого являются состав действий, 
способы и последовательность их 
выполнения;

 – критерий осознанности вы-
полняемых действий, где показателя-
ми являются способность к осущест-
влению действий, учет условий их 
реализации; выбор средств и спосо-
бов их выполнения;

 – критерий самостоятельности, 
где показателем является наличие или 
отсутствие помощи со стороны препо-
давателя [1, с. 67].

 – С. А. Синельников (2012) вы-
деляет такие показатели сформиро-
ванности рефлексивных умений:

 – ценностно-когнитивный кри-
терий включающий в себя: наличие 
позитивной мотивации к самопозна-
нию и самооценке; понятия и терми-
ны, в которых фиксируется знание 
о сущности рефлексивный деятельно-
сти; уровень субъективного контроля 
личности;

 – oпepaционно-деятельностный 
критерий, показателями которого яв-
ляются сформированность операцио-
нальной стороны рефлексивных уме-
ний, анализ и оценка индивидуальных 
качеств, поведения и деятельности 
[8, с. 12].
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Л. В. Панова (2005) в своей ра-
боте рассмотрела следующие крите-
рии сформированности организаци-
онно-рефлексивных умений:

 – критерий профессиональ-
но-педагогической направленности;

 – критерий способности к само-
актуализации;

 – критерий рефлексивно-оце-
ночного потенциала [5, с. 86].

В. Н. Журко (2012) для оценки 
сформированности рефлексивных 
умений использовались два критерия: 
ценностно-когнитивный критерий 
(мотивация, когнитивные представ-
ления, уровень субъективного контро-
ля) и операционно-деятельностный 
критерий (качество анализа и оценки 
собственных качеств личности, пове-
дения и деятельности) [3, с. 17].

Л. А. Артюшина для установле-
ния уровня сформированности реф-
лексивных умений выделяет систему 
критериев, отражающую различные 
стороны рефлексивных умений (зна-
ниевый, инструментальный, мотива-
ционный) и соответствующие показа-
тели. В инструментальном критерий 
входят следующие показатели:

 – степень самостоятельности 
рефлексивных действий;

 – степень осознанности рефлек-
сивных действий [2, с. 261].

Теоретический анализ научных 
источников и обобщение мнений ис-
следователей данной проблемы позво-
лил определить следующие критерии 
и показатели сформированности реф-
лексивных умений, как:

 – когнитивный, включающий 
в себя комплекс проектировочно-реф-
лексивных знаний, где показателями 
являются их полнота и глубина;

 – деятельностный – владение 
суммой аналитически-рефлексивных 

и организационно-рефлексивных уме-
ний. Показателями данного критерия: 
самостоятельность, осознанность, 
грамотность и полнота выполнения 
действий, операций;

 – ценностный критерий – нали-
чие чувства ответственности за соб-
ственные решения и действия; гума-
нистические ориентации; осознание 
значимости других людей и уважение 
к ним; любовь к выбранной профес-
сии. Показатели: понимание, присво-
ение, устойчивость и демонстрация 
ценностей в деятельности.

Внутреннее состояние субъек-
тов образовательного процесса опре-
деляется наличием рефлексивных 
умений и мотивированностью, то есть 
потребностью и готовностью к про-
фессиональной деятельности.

Формирование рефлексивных 
умений у бакалавров психологии в про-
цессе профессиональной подготовки 
позволяет помочь будущим психоло-
гам развить рефлексивное качество 
и научиться творчески и продуктивно 
управлять им в своей учебной, а затем 
профессиональной деятельности.

Разработка диагностического 
инструментария формирования реф-
лексивных умений является важным 
шагом на пути определения его эф-
фективности. Наличие научно обосно-
ванных критериев, уровней и показа-
телей эффективности формирования 
рефлексивных умений позволяет не 
только определить конкретный уро-
вень, но и определить направление 
и условия развития.

Составление критериального 
диагностического инструментария 
позволяет методически правильно, 
планировать работу, мотивировать 
и стимулировать работу персонала, ко-
ординировать и регулировать, контро-
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лировать, в последующем проводить 
оценку эффективности данной работы.

Выявление уровня сформиро-
ванности рефлексивных умений вы-
двигает на первый план проблему 
измерения, определения качествен-
ной и количественной характеристик 
различных уровней сформированно-
сти рефлексивных умений. Различные 
аспекты измерения рефлексивных уме-
ний рассматривались исследователя-
ми: Н. В. Кузьминой, О. С. Сазоновой, 
Л. Ф. Спириным [7, с. 71]. Л. Ф. Спирин 
выделяет пять уровней сформиро-
ванности рефлексивных умений: до-
профессиональный (очень низкий), 
первоначального овладения (низкий), 
ограниченной сформированности, 
достаточной сформированности (вы-
сокий), успешного владения (наивыс-
ший). Н. В. Кузьмина выделяет ре-
продуктивный (общий), адаптивный, 
моделирующий (самый высокий) уров-
ни [5, с. 86].

Изучение соотношения кри-
териальных показателей сформиро-
ванности рефлексивных умений, эф-
фективности развития рефлексивных 
умений, опираясь на уровневую кон-
цепцию педагогической деятельно-
сти (Н. В. Кузьмина, В. А. Сластенин 
и др.) нами были выделены следую-
щие уровни сформированности реф-
лексивных умений: низкий, средний, 
высокий, креативный [5, с. 86].

Диалектически исследуя про-
блему формирования рефлексивных 
умений, отмечаем целесообразность 
выделение и описание различных 
уровней сформированности критери-
ев сформированности рефлексивных 
умений студентов. С другой стороны, 
следует признать, что выделение тако-
го ряда уровней очень относительно, 
потому что уровни находятся влияют 

друг на друга, более низкий уровень 
предопределяет развитие последую-
щего, как следствие, студент может 
находиться между уровнями, на про-
межуточной стадии сформированно-
сти какого-либо уровня.

Мы считаем, что главным кри-
терием оценки сформированности 
рефлексивных умений является поло-
жительная динамика его продвижения 
с более низкого уровня становления 
к более высокому.

В нашем исследовании мы вы-
деляем ряд показателей и уровней 
сформированности рефлексивных 
умений бакалавров-психологов в про-
цессе профессиональной подготовки.

Соотнесение критериев и пока-
зателей эффективности формирования 
рефлексивных умений с реальными 
затратами усилий и средств позволяет 
определить истинную эффективность 
организованного процесса.

В заключение отметим, при 
обосновании критериев оценки эф-
фективности формирования рефлек-
сивных умений мы исходили из не-
обходимости оценки не отдельных 
элементов или сторон формирования 
рефлексивных умений, а осуществле-
ния комплексной оценки процесса 
в целом во взаимосвязи взаимовлия-
нии все его элементов и сторон, а так-
же факторов, влияющих на результа-
тивность. Мы исходили из того, что 
рефлексивная позиция обучающего-
ся в вузе подразумевает готовность 
и возможность к адекватной самоо-
ценке своей учебной, а в будущем – 
профессиональной деятельности. 
А это в свою очередь требует творче-
ского осмысления и преодоления про-
блемных моментов, прогнозирования 
ситуаций, своевременного и адекват-
ного принятия взвешенных решений.
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The  article  presents  the  results  of  a 
theoretical  analysis  of  literature dealing with 
the study of the problem of the reflexive skills 
formedness. During  the analysis of  the prob-
lem the author has found that in the majority 
of scientific research on the problem only indi-
vidual aspects of substantiation of the criteria 
and assessment of the reflexive skills formation 
efficiency are studied, for example, informative 
material of different disciplines  in  the forma-

tion of reflexive skills and levels of the educa-
tional program in  the course of development, 
which  investigates  the  formation  of  reflexive 
skills. The results of the research dealing with 
the problem of developing a diagnostic tool for 
forming reflexive skills are summarized. The es-
sence of the terms “criterion” and “indicator” 
has been clarified. The criteria (cognitive, ac-
tivity and value) and indicators are substantiat-
ed and disclosed, and the levels (low, medium, 
high, creative) of  the reflexive skills of future 
bachelors in psychology are characterized.
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УДК 377.5

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИПАРАДИГМАЛЬНОГО 
ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Л. И. НАЗАРОВА, А. С. СЕРЕГИН
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА им. К. А. Тимирязева»,
г. Москва

Аннотация. Авторы рассматривают процесс трансформации образовательной парадигмы 
в системе профессионального образования в последние десятилетия; анализируют сущность 
когнитивной, технократической, гуманистической образовательных парадигм; показывают 
возможности их сочетания в рамках полипарадигмального подхода к обоснованию теории 
и практики профессионального образования; раскрывают целесообразность применения 
в рамках полипарадигмального подхода идей системного, синергетического, личностно ориен-
тированного, компетентностного, проектно-целевого подходов. 

Ключевые слова: образовательная парадигма, технократическая образовательная парадигма, 
гуманистическая образовательная парадигма, полипарадигмальный подход, профессиональ-
ное образование. 

В современных условиях, когда 
система образования претерпевает 
множество изменений, модерниза-
ций, реформ, необходимых для удов-
летворения требований стремитель-
но меняющегося мира, когда теория 
и практика педагогических процес-
сов непрерывно обновляются, вопрос 
о главенствующей образовательной 
парадигме в целом и выборе мето-
дологических подходов к исследова-
нию педагогических систем в част-
ности остается весьма актуальным. 
Особенно это важно для инженер-
но-технического образования, которое 
в настоящее время выходит на перед-
ний план мирового образовательного 
пространства [8, с. 23].

Понятие «парадигма» имеет 
непосредственное отношение к мето-
дологии науки. Философский энци-
клопедический словарь предсталяет 

парадигму (греч. paradigma – «при-
мер», «образец») в двух значениях:

1) понятие, используемое в ан-
тичной и средневековой философии 
для характеристики взаимоотноше-
ний духовного и реального мира;

2) теория (или модель поста-
новки проблем), принятая в качестве 
образца решения исследовательских 
задач [11].

До сравнительно недавних пор, 
в условиях индустриального обще-
ства, система профессионального 
образования ориентировалась на так 
называемую знаниево-навыковую, 
или когнитивную, парадигму, опи-
рающуюся на формальное усвоение 
студентами знаний, умений, навыков 
(ЗУН), что, как правило, не обеспечи-
вало эффективного решения выпуск-
никами профессиональных и жизнен-
ных задач. Широкое распространение 
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компетентностного подхода в совре-
менном профессиональном образова-
нии не отрицает классической триады 
«знания, умения, навыки», истоки ко-
торой уходят корнями в глубокое про-
шлое, в доиндустриальное общество 
(в пример часто приводят высказыва-
ние Конфуция: «Я слышу и забываю, 
я вижу и запоминаю, я делаю и пони-
маю»; Я. А. Коменский также особое 
внимание уделял единству теории 
и практики; аналогичной точки зрения 
придерживался и Дж. Дьюи, обосно-
вывая в своих трудах основную идею 
“learning by doing” и т. д.).

Однако в современном про-
фессиональном образовании форми-
рования одних только ЗУН явно не-
достаточно. В постиндустриальном 
обществе производство все в большей 
мере требует высоких наукоемких тех-
нологий, для разработки и обслужива-
ния которых необходимы высококва-
лифицированные специалисты. Как 
отмечал А. М. Новиков, «если прежде 
основную роль играли природные 
ресурсы страны, давая тем или иным 
странам сравнительные преимущества 
в системе мирохозяйственных связей, 
то ныне на первый план выдвинулся 
уровень развития людских ресурсов – 
знание, творчество, мастерство, уме-
ние в широком смысле слова» [7, с. 25]. 
Логично предположить, что в ближай-
шем будущем в информационном об-
ществе конкурентоспособными будут 
страны, которые станут преумножать 
именно эти ресурсы. 

По мере развития новых техно-
логий и создания наукоемких произ-
водств меняется структура рабочей 
силы в сторону роста доли работников 
умственного труда и снижения доли 
работников физического труда. В эко-
номически развитых странах отмеча-

ется тенденция к увеличению числа 
работников, имеющих высшее обра-
зование, – этого требует современное 
высокотехнологичное производство.

Переход к постиндустриально-
му обществу стал причиной развития 
технократической образовательной 
парадигмы, которую можно рассма-
тривать как логическое продолжение 
когнитивной парадигмы. Во главу угла 
ставится специалист как носитель 
необходимых для общества в целом 
и отдельного работодателя в частно-
сти профессиональных компетенций. 
Компетентностный подход по своей 
сути выражает в первую очередь цен-
ности технократической парадигмы 
и в меньшей степени – гуманисти- 
ческой.

Гуманистическая образова-
тельная парадигма ориентирована на 
творческий, конструктивный, субъ-
ект-субъектный характер взаимо-
действия педагога и обучающегося 
как равноправных субъектов образова-
тельного процесса. Основным методо-
логическим подходом, выражающим 
идеи гуманистической парадигмы, яв-
ляется личностно ориентированный, 
предполагающий персонификацию 
обучения, учет индивидуально-пси-
хологических особенностей обучаю-
щихся, создание условий для развития 
и саморазвития своих способностей 
и в целом для самореализации лично-
сти в ее профессиональной деятель-
ности. Функции преподавателя все 
в меньшей мере имеют трансляцион-
ный характер и в большей – фасили-
тационный, консультативный.

На первый взгляд технократи-
ческая и гуманистическая образова-
тельные парадигмы выражают диаме-
трально противоположные ценности 
(первая ориентирована на запросы 
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работодателя, на формирование праг-
матически значимых компетенций, 
вторая – на интересы личности, ее са-
моопределение, выбор собственной 
траектории развития), однако более 
глубокий анализ показывает не про-
сто возможность их разумного сочета-
ния, но и необходимость интеграции, 
что имеет особое значение для систе-
мы профессионального образования. 
Следует заметить, что интеграция 
становится веянием времени, охваты-
вая все больше сфер жизни общества, 
например образование, науку, произ-
водство, бизнес и др. [9].

В современной педагогической 
науке представлены различные вари-
анты сопряжения технократической 
и гуманистической образовательных 
парадигм, но наиболее обоснован-
ной представляется разработанная 
А. А. Вербицким теория контекстно-
го обучения, то есть обучения в кон-
тексте будущей профессиональной 
деятельности. Согласно этой теории, 
«усвоение содержания обучения осу-
ществляется не путем простой переда-
чи студенту информации, а в процессе 
его собственной, внутренне мотиви-
рованной активности, направленной 
на предметы и явления окружающего 
мира» [1, с. 125]. 

Специфической особенностью 
контекстного обучения выступает 
профессионально-деятельностная на-
правленность образовательного про-
цесса на максимальное приближе ние 
учебной деятельности к профессио-
нальной: содержание обучения четко 
ориентировано на конкретные при-
кладные задачи профессиональной 
подготовки выпускника с учетом его 
познавательных особенностей, моти-
вов, склонностей и других личност-
ных качеств; в целом образователь-

ный процесс приобретает интегра-
тивный характер путем реализации 
связей между различными дисци-
плинами, учебно-исследовательской 
и научно-исследовательской работой 
студентов; целенаправленно разви-
ваются творческие способности, са-
мостоятельность, профессионально- 
ценностные ориентации будущего 
специалиста, мотивы профессиональ-
но-личностного роста [4, 5].

В любой образовательной па-
радигме отражаются потребности 
общества, личности, государства, 
предлагается модель образовательной 
системы, в которой содержатся отве-
ты на вопросы о ценностях и целях 
образования, содержании, образова-
тельных технологиях, функциях об-
разовательных организаций, способах 
взаимодействия основных субъектов 
образования. Учитывая все услож-
няющуюся реальность современного 
постиндустриального общества, не-
обходимо таким образом трансфор-
мировать систему профессионально-
го образования, чтобы она, вопреки 
своей традиционной инерционности 
и определенному консерватизму, мог-
ла удовлетворять запросам как обще-
ства в целом, так и каждой личности 
в частности в условиях стремительно 
изменяющихся научно-технической, 
социально-экономической, культур-
ной и других социальных сфер. 

В связи с этим представляется 
целесообразным применение поли-
парадигмального подхода, направ-
ленного на формирование у общества 
«отношения к проектированию обра-
зования как стратегически значимо-
го института успешной личностной 
и профессиональной социализации, 
обеспечивающего рост социально- 
экономических ресурсов государства 
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и приводящего через накопление че-
ловеческого капитала к росту госу-
дарственного капитала» [10, с. 36]. 
В качестве образовательной стратегии 
рассматриваются ориентация на инте-
ресы личности, развитие ее професси-
ональной компетентности, интеллек-
та, креативности и общей культуры. 

В рамках полипарадигмаль-
ного подхода могут найти приме-
нение основные идеи системного, 
синергетического, личностно ори-
ентированного, компетентностного, 
проектно-целевого и других подходов 
[2, 3, 6].

Системный подход, применяе-
мый при исследовании сложных объ-
ектов, занимает ключевые позиции 
в педагогической науке. С его помо-
щью выявляются взаимосвязи между 
компонентами системы для повыше-
ния их эффективности. Системный 
подход основывается на принципах 
целостности, структурности, иерар-
хичности, историзма. 

Во многих исследованиях си-
стемный подход интегрируют с си-
нергетическим, рассматривающим 
принципы и закономерности само-
организации педагогических систем. 
К основным принципам педагогиче-
ской синергетики относят открытость, 
нелинейность и неравновесность.

Личностно ориентированный 
подход в образовании декларирует 
признание уникальности, самоцен-
ности, индивидуальности, самобыт-
ности каждого обучающегося, обла-
дающего неповторимым субъектным 
опытом.

В связи с тем что в дидакти-
ке профессионального образования 
прочно закрепилось рассмотрение ре-
зультатов образовательной деятельно-
сти через компетенции, при разработ-

ке педагогических систем необходимо 
учитывать требования компетент-
ностного подхода. Он послужил ме-
тодологической основой разработки 
Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов поколения 
три плюс, ориентированных на удов-
летворение потребности государства 
и общества в высококвалифициро-
ванных, компетентных, социально  
мобильных, креативных кадрах, спо-
собных самостоятельно решать зада-
чи профессионального и личностного 
развития, планировать свою образова-
тельную траекторию в системе непре-
рывного профессионального образо-
вания.

Компетентностно-ориентиро-
ван ное обучение предполагает, что по-
знавательная деятельность строится 
по схеме разрешения реальных произ-
водственных проблем. Преподаватель 
ставит перед обучающимися страте-
гические задачи, указывает начальные 
точки поиска необходимой информа-
ции, тем самым развивая самостоя-
тельность и творческие способности 
студентов. В лабораторных опытах, на 
практических занятиях, во время про-
изводственной практики студентам 
предоставляется возможность само-
стоятельно проводить исследования. 
Обучающиеся сталкиваются в про-
изводственном обучении с новыми, 
непознанными явлениями, представ-
лениями, идеями, подвергают сомне-
нию принятые представления, идеи, 
правила.

Важной составляющей полипа-
радигмального подхода становится 
проектно-целевой подход, предпола-
гающий рассмотрение целей, содер-
жания, технологий образования как 
проекта инновационной деятельности 
на интегративной основе [6, с. 105]. 
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Реализация такого подхода в системе 
профессионального образования спо-
собствует повышению ее гибкости, 
адаптивности, развивает различные 
формы социального партнерства об-
разовательных организаций с науч-
ными учреждениями, предприятиями, 
бизнес-структурами, повышает кон-
курентоспособность образовательных 
организаций.

Таким образом, реализация 
полипарадигмального подхода при 
разработке педагогических систем 
в профессиональном образовании 
создает возможности для удовлетво-
рения требований современного об-
щества к подготовке специалистов 
качественно нового типа: высоко-
квалифицированных, компетентных, 
конкурентоспособных, культурных, 
инициативных, креативных, пред-
приимчивых, коммуникабельных, 
способных и готовых качественно 
выполнять свои профессиональные 
функции, социально мобильных, лег-
ко адаптирующихся к изменениям 
и быстро осваивающих новую техни-
ку и технологии современного науко-
емкого производства.
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УДК 378.018.8 : 39(470.47)

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПОДГОТОВКИ 
БАКАЛАВРОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Г. В. АРТАЕВА, И. В. КЮНКРИКОВА
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. Городовикова»,

г. Элиста, Республика Калмыкия

Аннотация. В статье рассматривается проблема подготовки бакалавров, будущих педагогов 
к профессиональной деятельности в контексте этнокультурного образования в условиях вуза. 
Концептуальные положения Федерального государственного образовательного стандарта выс-
шего образования (ФГОС ВО) ориентированы на формирование у студентов готовности осу-
ществлять педагогическую, исследовательскую и культурно-просветительскую виды деятель-
ности. В соответствии с требованиями стандарта к результатам освоения программы уровень 
сформированности профессиональных компетенций бакалавров определяется готовностью 
и способностью проявлять конкретные действия в конкретных видах деятельности. Сегодня 
современная система высшего образования предполагает такое построение образовательного 
процесса, которое учитывало бы этническую принадлежность и одновременно ориентировало 
на общечеловеческие ценности. Отправной точкой в данном процессе являются общекультур-
ные и этнокультурные ценности человечества в их многообразии и единстве, которые способ-
ствуют формированию человека культуры, личности, способной к этническому самоопределе-
нию и обладающей качествами гражданина России.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, педагогическая деятельность, исследова-
тельская деятельность, культурно-просветительская деятельность, этнокультурное образо-
вание.

При разработке и реализации 
программы бакалавриата вуз ориен-
тируется на определенные виды про-
фессиональной деятельности, к кото-
рым готовится выпускник, исходя из 
потребностей общества, рынка труда 
и сфер жизнедеятельности государ-
ства. Социально-экономическое раз-
витие регионов обусловило необхо-
димость в подготовке кадров с учетом 
их востребованности в современных 
условиях. В связи с этим одним из на-
правлений, реализуемых в Калмыцком 
государственном университете, явля-
ется педагогическое образование, ко-
торое ориентировано на подготовку 
педагогов для общеобразовательных 
учреждений республики. В процессе 

освоения основной профессиональ-
ной образовательной программы по 
направлению «Педагогическое обра-
зование» студенты овладевают такими 
видами деятельности, как педагоги-
ческая, исследовательская, культур-
но-просветительская. 

В соответствии с требования-
ми ФГОС ВО выпускник, освоивший 
программу бакалавриата, в соответ-
ствии с видами деятельности должен 
быть готов решать профессиональные 
задачи, а именно использовать техно-
логии, соответствующие возрастным 
особенностям обучающихся и отра-
жающие специфику предметной об-
ласти, осуществлять взаимодействие 
с общественными и образовательны-
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ми организациями, детскими коллек-
тивами для решения задач професси-
ональной деятельности, использовать 
методы научного исследования, изу-
чать потребности детей и взрослых 
в культурно-просветительской дея-
тельности, уметь организовать куль-
турное пространство в условиях об-
разовательного учреждения и т. д. [6].

Для подготовки бакалавров по 
направлению «Педагогическое об-
разование» в Калмыцком государ-
ственном университете имеется не-
обходимая материально-техническая 
и учебно-методическая база, обеспе-
чивающая проведение всех видов 
дисциплинарной подготовки обуча-
ющихся, предусмотренных учебным 
планом. Для каждого студента обе-
спечен доступ к библиотечным фон-
дам университета и российских науч-
ных электронных библиотек, которые 
включают новейшие монографии, ве-
дущие отечественные и зарубежные 
журналы, необходимый аудиторный 
фонд, оснащенный специальным обо-
рудованием, лабораторией, что позво-
ляет в полной мере изучать профиль-
ные дисциплины.

Сегодня современная система 
высшего образования предполагает 
такое построение образовательно-
го процесса, которое учитывало бы 
этническую принадлежность и од-
новременно ориентировало на обще-
человеческие ценности. Отправной 
точкой в данном процессе являются 
общекультурные и этнокультурные 
ценности человечества в их многооб-
разии и единстве.

«Сфера образования призвана 
создавать условия для формирования 
общенационального сознания, духов-
ной, языковой и культурной интегра-
ции народов России» [3, с. 3].

По нашему мнению, немало-
важная роль в решении проблемы 
подготовки современных педагогов 
отведена и реализации этнокуль-
турного образования, что находит 
свое отражение в вариативной части 
учебного плана, включающего такие 
дисциплины, как «Этнопедагогика», 
«Формирование этнокультурной лич-
ности», «Декоративно-прикладное 
творчество народов Калмыкии» и др. 
Изучение данных дисциплин осно-
вывается на особенностях нацио-
нального мировосприятия, поскольку 
его основной функцией является вос-
производство человека определен-
ной культуры. Являясь связующим 
звеном между прошлым и будущим, 
этнокультурное образование способ-
ствует формированию духовно-нрав-
ственной личности, человека культу-
ры, а также толерантной личности, 
способной к этническому самоопре-
делению и обладающей качествами 
гражданина России. 

Этнокультурное образование 
как составляющая образования лич-
ности в целом носит социальный ха-
рактер. Изучение культурного разви-
тия этноса, потребность в развитии 
культурных ценностей способствуют 
приобретению опыта сотрудничества 
на основе построения гармоничных 
отношений в поликультурной среде. 
Обогащение этнокультурных знаний 
развивает чувство принадлежности 
к истории и культуре своего народа, 
способствует восприятию и приня-
тию целостности и единства всех на-
родов РФ.

Каждый этнос многонациональ-
ного российского народа имеет специ-
фические особенности, которые транс-
формируются в традиции, обычаи, 
культуру и передаются из поколения 
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в поколение в процессе воспитания. 
Современное состояние образования, 
по нашему мнению, подтверждает 
мысль о том, что только при условии 
наличия и реализации этнокультур-
ных знаний можно понимать и уважать 
культуру других народов. 

Решение данного вопроса может 
быть основано на различных концеп-
туальных положениях, изложенных 
в исследованиях ученых (Г. Н. Волков, 
О. Д. Мукаева, А. Б. Панькин и др.).

По мнению академика РАО 
Г. Н. Волкова, этнокультурное обра-
зование является одним из механиз-
мов функционирования «открытой 
системы интеграции обучения и вос-
питания» на основе взаимодействия 
народных, национальных и этниче-
ских культур с современными воспи-
тательными системами, создающих 
единое образовательное пространство 
[2, с. 19].

В работах О. Д. Мукаевой выде-
лены положения, на основе которых 
предполагается организация деятель-
ности образовательных учреждений 
с учетом региональных особенно-
стей. Первое положение, по ее мне-
нию, основано на приоритетности 
родного языка на всех ступенях об-
разования. Следующее предполагает 
наличие учебно-методической, мате-
риально-технической обеспеченности 
в соответствии с современными тре-
бованиями. Третье положение учиты-
вает педагогическую культуру каж-
дого из народов, его духовный опыт. 
Четвертое положение связано с содер-
жательным наполнением материала 
с учетом этноспецифики. Еще одним 
важным принципом является прин-
цип погружения в этносреду (участие 
в конкурсах, мероприятиях регио-
нального, межрегионального и меж-

дународного уровня). Завершающим 
в этой последовательности является 
принцип научной основы этнопеда-
гогических исследований, который 
ориентирован на разработку научных 
положений в условиях университета 
[4, с. 48].

Концепция этнокультурного 
развития системы образования, пред-
ложенная А. Б. Панькиным, построе-
на на следующих положениях: первое 
связано с функционированием единой 
этнической картины мира, в качестве 
механизмов которой выступают эт-
нические константы (центральные 
культурные темы), являющиеся пока-
зателями этнического самосознания 
и определяющие уровень владения 
культурным наследием своего народа; 
второе предполагает разработку со-
держания регионального образования 
с учетом расширения и углубления на 
каждой последующей ступени обуче-
ния, в том числе высшего образования 
[5, с. 9].

В соответствии с требования-
ми ФГОС ВО к результатам освоения 
программы уровень сформированно-
сти профессиональных компетенций 
бакалавров определяется готовностью 
и способностью проявлять конкрет-
ные действия в конкретных видах дея-
тельности. По мнению В. В. Серикова, 
именно компетентностный подход 
ориентирован на освоение опыта ре-
шения жизненных проблем и предпо-
лагает выполнение ключевых (то есть 
относящихся ко многим социальным 
сферам) функций, социальных ролей 
[1, с. 10].

Подготовка к реализации педа-
гогической деятельности в условиях 
региона осуществляется также в про-
цессе изучения дисциплин этнокуль-
турной направленности, где будущие 
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педагоги знакомятся с различными 
аспектами культуры калмыцкого 
народа, а также с культурным раз-
нообразием представителей других 
народов. Изучая народное декоратив-
но-прикладное искусство, студенты 
узнают художественные и технологи-
ческие особенности обработки вой-
лока, ткани, дерева, кожи, металла, 
осваивают традиционные технологии 
и, что, на наш взгляд, особенно важно, 
ищут новые пути развития националь-
ного искусства. 

Так, к примеру технология худо-
жественной росписи ткани в сочета-
нии с традиционными видами вышив-
ки дает интересные с художественной 
точки зрения результаты. Студенты, 
проектируя и выполняя в материале 
различные интерьерные аксессуары, 
декорируя современную одежду наци-
ональными орнаментами, предлагают 
различные варианты трансформации 
художественных традиций с учетом 
современных требований эстетики 
и дизайна. 

На практических занятиях 
в процессе освоения традиционных 
и современных технологий художе-
ственной обработки различных ма-
териалов у студентов формируются 
профессиональные художественные 
и технологические знания и умения, 
необходимые будущим педагогам.

Курсовые и выпускные квали-
фикационные работы являются од-
ним из показателей готовности бака-
лавров педагогического образования 
к осуществлению профессиональной 
деятельности. В работах исследуют-
ся проблемы, связанные с поиском 
эффективных путей реализации этно-
культурного образования.

В процессе взаимодействия 
с общественными и образовательны-

ми организациями для решения задач 
культурно-просветительской деятель-
ности студенты дают мастер-классы 
по декоративно-прикладному твор-
честву в различных образовательных 
учреждениях республики, а также 
участвуют в методических семинарах 
и научно-практических конференциях 
различного уровня. Сотрудничество 
с учеными и учителями-практика-
ми обогащает педагогический опыт 
студентов, так как в процессе обще-
ния вырабатываются рекомендации 
по внедрению результатов в практику 
организации профессиональной дея-
тельности, что способствует повыше-
нию культурного развития и уровня 
педагогического мастерства.

В процессе осуществления ис-
следовательской деятельности сту-
денты участвуют в разработке и ре-
ализации внутривузовских грантов, 
основными задачами которых являют-
ся восстановление и развитие нацио-
нальной самобытности Республики 
Калмыкия, популяризация культурно-
го потенциала региона и традиций на-
родных художественных промыслов.

Мероприятия, проводимые 
в рам ках проектов, дают возможность 
для взаимодействия различных соци-
альных групп населения: народных ма-
стеров, профессиональных художни-
ков, предпринимателей, студенческой 
молодежи, людей с ограниченными 
возможностями, а также всех интере-
сующихся народной культурой.

Результаты образовательной 
деятельности в области приобщения 
студентов к организации этнокуль-
турного пространства оформлены 
в образовательные программы, учеб-
но-методические комплексы, учебные 
пособия, практикумы: «Декоративно-
прикладное творчество народов Кал-
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мыкии», «Этнопедагогические тради-
ции в современном образовательном 
пространстве» и др. Содержательная 
часть данных учебных пособий отра-
жает современные требования стан-
дарта, а также потребности региона. 

Таким образом, изучение во-
просов, связанных с включением 
этнокультурного материала в содер-
жание подготовки будущих учите-
лей, представляет теоретический 
и практический интерес, поскольку 
этнокультурное образование вносит 
определенный вклад в формирование 
культурного потенциала личности. 
Эффективность подготовки студентов 
к осуществлению видов профессио-
нальной деятельности в значительной 
степени зависит от реализации этно-
культурного образования, являющего-
ся важной составляющей в процессе 
подготовки бакалавров к профессио-
нальной деятельности, направленной 
на решение образовательных задач.
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tion in the conditions of a university. The concep-
tual provisions of the Federal State Educational 
Standard of Higher Education (FSES HE) are 
targeted at the formation of students’ readiness 
to carry out pedagogical, research and cultural 
and educational activities.  In accordance with 
the requirements of the standard to the results 
of mastering the program the level of the profes-
sional competencies of bachelors formedness is 
determined by the willingness and ability to show 
certain actions in specific types of activity. Today, 

the modern system of higher education supposes 
the construction of an educational process that 
takes into account ethnicity and simultaneously 
focuses on universal human values. The starting 
point in this process is the common cultural and 
ethno-cultural  values  of  the mankind  in  their 
diversity and unity that contribute to the forma-
tion of a person of culture, a personality capa-
ble of ethnic self-determination and possessing 
the qualities of a Russian citizen.
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УДК 378+81-13

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
АНГЛОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
ПОСРЕДСТВОМ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ

А. Е. АСТАФЬЕВА
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технологический университет»,
г. Казань, Республика Татарстан

Аннотация. В статье показана необходимость подготовки управленческого персонала, соче-
тающего профессиональные знания с практико-ориентированной языковой компетенцией. 
Представлена необходимость преподавания делового английского языка в дисциплинарной 
взаимосвязи со специальными предметами подготовки студентов направления «Менеджмент». 
Охарактеризована необходимость применения методов интерактивного обучения для разви-
тия теоретико-практической, организационно-коммуникативной и самообразовательной ком-
петентности студентов-менеджеров для улучшения межличностного и межкультурного ан-
глоязычного общения в контексте международного сотрудничества. Предложены концепция 
и методика проведения деловой игры, направленной на совершенствование языковой подго-
товки студентов направления «Менеджмент» в сочетании с закреплением и развитием про-
фессиональных управленческих компетенций. Деловая игра включает оценку существующе-
го бизнес-профиля инновационной компании, проведение анализа сильных и слабых сторон 
предприятия, возможностей и угроз внешней среды и выработку направлений развития орга-
низации с представлением ряда отчетных презентаций на английском языке.

Ключевые слова: деловой английский язык, коммуникации, интерактивное обучение, сту-
денты-менеджеры, междисциплинарная взаимосвязь, деловая игра, малое предприятие, биз-
нес-профиль.

В процессе интеграции России 
в международное образовательное 
пространство происходит стреми-
тельное внедрение компетентност-
ного подхода к обучению как основы 
формирования профиля выпускни-
ка с учетом требований рынка труда 
и запросов вероятных работодателей. 
Одновременно продолжается рост 
числа совместных предприятий, пред-
ставительств иностранных компаний 
и экспортно ориентированных орга-
низаций на территории России.

Следовательно, потенциаль-
ный работодатель заинтересован 
в результативном управленческом 
персонале, не только обладающем 

базовыми знаниями делового ан-
глийского языка, но и способном ис-
пользовать язык в межличностном 
профессиональном общении, при 
анализе специальной информации, 
принятии и презентации решений 
в сфере бизнеса. Соответственно, 
в ходе преподавания английского 
языка студентам различных профи-
лей направления «Менеджмент» не-
обходимо развивать коммуникатив-
ные иноязычные способности через 
применение интерактивных методов 
обучения. Действительно, данные ме-
тоды приобретают все большую попу-
лярность, активно развиваются и ос-
нованы на установлении широкого 
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взаимодействия студентов не только 
с преподавателем, но и друг с другом. 
Интерактивное обучение подразуме-
вает даже превалирование активности 
и самостоятельной работы студентов 
в ходе профессионально-ориентиро-
ванной языковой подготовки, главной 
отличительной чертой которой явля-
ется способность усваивать и утвер-
ждать на практике управленческие 
инновации [3, c. 303].

В наших ранних работах показа-
ны особенности, достоинства и недо-
статки учебников английского языка 
российских и зарубежных авторов 
[1, c. 301]. Однако технологии инте-
рактивного обучения в основном раз-
виваются, базируясь на аутентичных 
обучающих материалах, заимствован-
ных примерах их внедрения ведущи-
ми иностранными образовательными 
учреждениями. 

Интерактивные технологии 
включают методы проблемного изло-
жения, проектов, анализа ситуаций, 
мозгового штурма, критического мыш-
ления, деловых игр и другие и спо-
собствуют формированию лингво-
культурологической компетентности 
студентов-менеджеров, включающей 
теоретико-практическую, организаци-
онно-коммуникативную и самообразо-
вательную составляющие и лежащей 
в основе совершенствования межлич-
ностного и межкультурного англо-
язычного общения в контексте меж-
дународного сотрудничества [2, c. 38].

Предлагается в рамках препо-
давания делового английского языка 
развивать и усиливать междисципли-
нарную взаимосвязь с предметами 
подготовки управленческих специ-
альностей, такими как экономика, 
менеджмент, маркетинг, что приведет 
к развитию практико-ориентирован-

ной коммуникативной компетенции 
выпускника за счет использования 
интерактивных методов обучения. 
Интерактивность в преподавании де-
лового английского языка позволяет 
моделировать реальные ситуации из 
деятельности конкретных организа-
ций для налаживания процесса ком-
муникации обучаемых на иностран-
ном языке.

Методом интерактивного обу-
чения иностранному языку студен-
тов-менеджеров выбрана деловая игра 
«Совершенствование бизнес-профиля 
организации». Участие в ней разви-
вает творческие, профессиональные 
и языковые навыки студентов, но 
требует от них обширной самосто-
ятельной работы, а от преподавате-
ля – специфических методических 
навыков. 

Цель деловой игры – повышение 
практико-ориентированной языковой 
подготовки студентов направления 
«Менеджмент» в сочетании с закре-
плением и развитием профессио-
нальных управленческих компетен-
ций. Аудиторное общение во время 
представления этапов деловой игры 
включает языковые дискуссии, споры, 
описания, аргументацию, убеждение 
и сравнение при соблюдении правил 
англоязычного делового общения.

Для проведения деловой игры 
группа студентов делится на коман-
ды по 4 человека, каждая из которых 
выбирает для анализа одно предпри-
ятие из инновационного пояса малых 
компаний, созданных при ФГБОУ ВО 
«Казанский национальный исследо-
вательский технологический уни-
верситет». 

Описание  бизнес-профилей 
малых компаний размещается в раз-
личных интернет-источниках, про-
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фессиональных справочниках, пре-
зентационных материалах отраслевых 
выставок и ярмарок, требует англо-
язычного представления и способ-
ствует повышению узнаваемости 
ком паний, налаживанию деловых 
контактов, расширению партнерских 
взаимоотношений, в том числе с по-
тенциальными инвесторами, в частно-
сти иностранными.

При этом малые компании, соз-
данные при вузах, обычно обладают 
прогрессивной научной идеей про-
дукта либо технологии, но имеют не-
достаточно средств для содержания 
профессионального управленческого 
аппарата и переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации.

Деловая игра проводится в те-
чение 5 недель. На первой неделе 
студенты получают от компаний дан-
ные по таким разделам, как общий 
менеджмент, финансы, производство, 
кадры, маркетинг, сбыт продукции 
и т. д., и систематизируют получен-
ную информацию в рамках часов, вы-
деляемых на самостоятельную работу. 
На второй неделе на основе получен-
ных данных создается презентация на 
английском языке для выступления 
перед другими командами внутри 
группы на занятиях по деловому ино-
странному языку и проводится меж-
командная дискуссия по обсуждению 
текущего положения малых компаний 
на рынке. 

На третьей неделе в рамках ча-
сов самостоятельной работы студен-
тов команды презентуют доклады по 
отдельным аспектам деятельности ор-
ганизации в присутствии руководите-
ля инновационной компании. Со сту-
дентами-менеджерами обсуждаются 
сильные и слабые стороны организа-
ции, возможности для развития пред-

приятия и угрозы со стороны внешней 
среды. Для оценки влияния  последней 
студенты совместно с руководителями 
компаний определяют круг существу-
ющих и потенциальных конкурентов 
и изучают их деятельность кабинетны-
ми методами (анализ вторичной, ранее 
известной информации о компании), 
методами наблюдения, опроса и ин-
тервью (сбор и анализ первичной ин-
формации при доступности компании 
для иссле дования).

На четвертой неделе по резуль-
татам анализа положения компании на 
рынке обучающиеся составляют на ан-
глийском языке и презентуют в группе 
таблицу результатов  SWOT-анализа 
компаний (Strenghts – силы, 
Weaknesses – слабости, Opportunities – 
возможности, Threats – угрозы) и в ко-
мандной работе на английском языке 
подробно планируют направления 
дальнейшего развития инновацион-
ного предприятия.

На пятой неделе преподава-
тель английского языка совместно 
с руководителем малого предприя-
тия проводит окончательный прием 
презентационных материалов на рус-
ском и английском языках по совер-
шенствованию бизнес-профиля орга-
низации. 

Оценивание результатов деловой 
игры производится не только в части 
знания делового английского язы-
ка в рамках изучаемой студентами- 
менеджерами бизнес-терминологии, 
но и в части применения коммуникаци-
онных навыков, умения логично фор-
мулировать и излагать накопленных 
в результате исследования материал 
о компании, способности вести дис-
куссию, аргументированно отстаивать 
свою позицию при обосновании пред-
лагаемых путей развития компании.
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В процессе организации дело-
вой игры, в отличие от традиционных 
форм языковой подготовки, инициа-
тива студентов выходит на передний 
план, а задача преподавателя заклю-
чается в организации индивидуальной 
и командной работы обучаемых.

Таким образом, примене-
ние в ходе языковой подготовки 
 студентов-менеджеров профессио-
нально ориентированных деловых 
игр позволяет связать теоретические 
управленческие знания и практиче-
ские исследования со знанием и совер-
шенствованием делового английского 
языка. Разработанная технология 
проведения деловой игры развивает 
аналитические способности и крити-
ческое мышление студентов-менед-
жеров, помогает проиллюстрировать 
и аргументированно защитить ре-
зультаты принятых ими управленче-
ских решений, повышает мотивацию 
студентов к освоению специальной 
профессиональной иноязычной тер-
минологии, развивает практику уст-
ной англоязычной речи и технику 
коммуникации. 
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The paper  indicated  the need  in mana-
gement personnel training that combines profes-
sional knowledge with practice- oriented language 
training.  The  need  to  teach  business  English 
in a disciplinary relationship with special sub-
jects for training the students of “Management” 
specialty is presented. The necessity of applying 
methods of interactive training for the develop-
ment of the theoretical, practical, organizational, 
communicative and self-educational competen- 
ces of student mana gers to improve interpersonal 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ENGLISH-SPEAKING 
COMMUNICATION BY MEANS OF A BUSINESS GAME
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and inter-cultural English-speaking communi-
cation in the context of international cooperation 
is described. The author suggests a conception 
and metho dology of conducting a business game 
aimed at improving the language training of stu-
dents in “Management” specialty in combination 
with the consolidation and development of pro-
fessional managerial competencies. The business 

game  includes an assessment of existing busi-
ness profile of an innovative company, analysis 
of  strengths and weaknesses of  the enterprise, 
opportunities and threats from the environment, 
as  well  as  elaborating  the  development  lines  
for  the  organization  including  the  number  
of repor ting presentations in English.
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ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Е. В. ГРИБКОВА
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА им. К. А. Тимирязева»,
г. Москва

Аннотация. В современном образовательном процессе нет проблемы более важной и одно-
временно более сложной, чем организация самостоятельной работы студентов. На сегодня 
доля самостоятельной работы в учебном процессе увеличивается и становится определяющей 
частью образования, соответственно, ее организация в вузе требует корректировки, модифи-
кации и  новых педагогических решений. Важная роль в организации самостоятельной рабо-
ты студентов отводится преподавателю, который должен взаимодействовать со студентом как 
с личностью, учитывать его сильные и слабые стороны и индивидуальные способности. В дан-
ной статье представлен теоретический анализ педагогической литературы, по результатам это-
го анализа выявлены основные подходы к изучению проблемы организации самостоятельной 
работы студентов в вузе, отображены цель и основные условия реализации данной задачи.

Ключевые слова: самостоятельная работа студентов, виды самостоятельной работы, подходы 
к организации самостоятельной работы студентов.

В современных условиях значи-
тельно возросла роль самостоятель-
ной работы студентов в учебном про-
цессе. В связи с этим становятся все 
актуальнее вопросы ее рациональной 
организации для обеспечения высоко-
го качества формирования компетен-
ций выпускников вузов. 

Теоретический анализ педагоги-
ческой литературы показал наличие по-
стоянного интереса к феномену само-
стоятельной работы в пе дагогике во все 
времена. По словам С. М. Аб рамова, 
в истории образования имеются данные 
о появлении образовательной само-
стоятельности (концепция «врожден-
ных идей» Платона, Я. А. Коменского 
и Дж. Локка), об условиях развития ее 
(социально-экономических, усилива-
ющих необходимость в самостоятель-
ных людях, наделенных активностью, 

предприим чивостью, инициативно-
стью и спо  собностью к мобилизации), 
об эта пах становления [1]. Упоминания 
о необходимости развития самостоя-
тельности обучающихся содержатся 
в работах Я. А. Коменского, педаго-
гических сочинениях А. Дистервега, 
К. Д. Ушинского, П. Ф. Каптерева и др.

Самостоятельность – важней-
шее качество личности. А. Дистервег 
справедливо говорил: «Ум напол-
нить ничем нельзя. Он должен са-
мостоятельно все охватить и пе-
реработать» [2, с. 119]. По словам 
Я. А. Коменского, «природное начало 
в человеке обладает самостоятельной 
и самодвижущей силой» [3, с. 43]. 
Воспитание самостоятельности, как 
считал К. Д. Ушинский, начинается 
с приучения к созерцанию и наблю-
дению, поскольку только наблюдение 
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дает возможность самостоятельно ду-
мать, затем выражать мысли в словах, 
«самостоятельные мысли происходят 
только из самостоятельно приобре-
тенных знаний». И именно поэтому 
Ушинский утверждал, что самосто-
ятельная работа является «прочным 
фундаментом учения» [8]. 

Начиная с XIX в. проблему 
организации самостоятельной ра-
боты рассматривали В. К. Буряк, 
Е. Я. Голант, Н. Г. Дайри, Б. П. Есипов, 
Р. И. Микельсон, П. И. Пидкасистый, 
И. Э. Унт и др. В своих трудах эти уче-
ные раскрывают сущность, основные 
функции и направления совершен-
ствования самостоятельной работы 
для повышения эффективности обра-
зовательного процесса, пути активи-
зации познавательной деятельности 
обучающихся, рассматривают формы, 
виды, методы и условия организации 
самостоятельной работы. 

В середине XIX – начале XX в. 
в педагогической теории и практике 
возник интерес к организации само-
стоятельной работы в высшей школе 
России. В то время преобладал отрыв 
науки от практики, в университетах 
царила система зубрежки. Но все- 
таки дореволюционной высшей шко-
лой был приобретен положительный 
опыт организации самостоятельной 
работы студентов. Н. И. Пирогов 
и К. Д. Ушинский ставили на первое 
место, а лекции предлагали преобра-
зовать в своеобразные дискуссии, на 
которых преподаватель мог бы в лич-
ной беседе со студентами убедиться, 
как они преуспели в изучении данной 
дисциплины. 

Исследования педагогов и пси-
хологов показали, что четко организо-
ванная самостоятельная деятельность 
является главным условием эффек-

тивного процесса обучения и форми-
рования компетенций, развития твор-
ческого, инновационного мышления 
студентов [4, 5, 7, 9].

И хотя проблема организации 
самостоятельной работы студентов 
рассматривается довольно давно, 
стоит отметить, что  педагоги-ученые 
вкладывают в это понятие работы со-
вершенно разное содержание. 

Самостоятельная работа рас-
сматривалась как форма организа-
ции работы (Б. П. Есипов, Р. Г. Лем-
берг, Т. И. Шамова и др.), как 
метод обучения (Ю. К. Бабанский, 
И. Я. Лернер А. В. Усова и др.), как 
вид учебно-познавательной дея-
тельности (В. П. Беспалько, В. И. Заг-
вязинский, И. А. Зимняя, Т. И. Ильи-
на и др.), как средство обучения 
(П. И. Пидкасистый, М. Н. Скаткин 
и др.), как средство приобрете-
ния знаний и вид учебной работы 
(A. B. Петровский), как основа само-
образования (Г. Н. Сериков), как са-
мостоятельный процесс превращения 
умственных способностей в умения 
и навыки (Б. Зиммерман, Д. Шунк). 
Как любые средства, самостоятельная 
работа без наличия в ней конкретно 
сформулированной задачи остается 
нейтральной по отношению к харак-
теру познавательной деятельности 
обучающегося. Задача, формулируе-
мая в конкретном виде самостоятель-
ной работы, позволяет включать его 
в управляемую познавательную дея-
тельность и таким образом вызывает 
у обучающихся умственную актив-
ность, которая регулируется осозна-
ваемой ими целью [6].

Мы считаем, что самостоятель-
ную работу правомерно рассматри-
вать как один из видов познаватель-
ной деятельности, направленный на 
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образовательную подготовку студен-
тов в соответствии с поставленной 
целью. 

В числе главных целей самосто-
ятельной работы студентов – умение 
самостоятельно и осмысленно рабо-
тать изначально с учебным материа-
лом, а затем с научной литературой; 
формирование самостоятельности 
мышления; получение навыков само-
организации и самовоспитания, с тем 
чтобы привить умение непрерывно 
повышать свою квалификацию, соот-
ветственно, решить проблему повы-
шения качества образования.

При изучении каждой дисципли-
ны самостоятельная работа студентов 
представляет собой три взаимосвя-
занные формы: аудиторная само-
стоятельная работа; внеаудиторная 
самостоятельная работа; научно-ис-
следовательская работа (твор ческая). 
На успешное выполнение самостоя-
тельной работы влияют следующие 
условия:

 – четкая формулировка целей 
и познавательных задач;

 – владение студентом способа-
ми и методами выполнения работы;

 – четкое определение объема 
самостоятельной работы, форм отчет-
ности, сроков ее представления;

 – организация консультаций для 
студентов;

 – однозначные критерии оцен-
ки, отчетности;

 – применение разнообразных 
видов и форм контроля (контрольные 
работы, тестирование, решение тема-
тических кроссвордов и т. д.).

По результатам теоретического 
анализа мы выявили основные под-
ходы к изучению проблемы организа-
ции самостоятельной работы, первый 
из которых – выявление ее сущности, 

элементов – предмета и цели деятель-
ности. Второй подход связан с опре-
делением основных критериев клас-
сификации самостоятельной работы 
и способов ее организации. 

Среди интересных идей совер-
шенствования самостоятельной ра-
боты, предлагаемых в современной 
педагогической литературе, мож-
но также отметить создание систем 
компетентностно ориентированных 
задач [10], разработку комплекса ме-
тодического обеспечения учебного 
процесса [7], использование учебно- 
деловых игр, информационных техно-
логий, электронной информационно- 
образовательной среды [4, 9] и даже 
социальных сетей. Безусловно, все 
предлагаемые способы имеют место 
и могут быть использованы в учебном 
процессе.

Важная роль в организации 
 са мостоятельной работы студентов 
от водится преподавателю, который 
должен работать с каждым обуча-
ющимся как с личностью, учиты-
вать его сильные и слабые стороны 
и индивидуальные способности. 
Положительный результат самосто-
ятельной работы возможен в том 
случае, если она организована как 
система взаимосвязанных, последова-
тельно и логически вытекающих один 
из другого и подчиненных общим за-
дачам видов деятельности.

Комплексное изучение пробле-
мы самостоятельной работы студен-
тов требует рассмотрения такого ме-
тодического аспекта, как выделение 
различных ее видов. Данный вопрос 
имеет особое значение, так как препо-
давателю, организующему и контро-
лирующему самостоятельную работу 
с помощью заданий, необходимо обе-
спечить активную познавательную де-
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ятельность студента, что может быть 
достигнуто только в том случае, если 
составленные задания будут харак-
теризоваться разнообразную учебно- 
познавательной и практической на-
правленностью. 
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In the modern educational process, there 
is no problem more important and at the same 
time more  complex  than  organizing  students’ 
individual work. To date, the share of individu-
al work in the educational process is increasing 
and becomes a determinant part of education, 
thus, its organization in the university involves 
adjustment,  modification  and  new  teaching 
solutions. An important role in the organization  
of  independent  work  of  students  is  assigned  

to the teacher, who have to work with a student 
as a personality, taking into account his strengths 
and weaknesses and individual abilities. This ar-
ticle presents a theoretical analysis of pedagogi-
cal literature. Based on the results of this analy-
sis, the main approaches to studying the problem 
of organization of students’ individual work are 
revealed,  the purpose and basic conditions  for 
organizing and implementing effective individual 
work of students in the university are reflected.
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А. К. БЕЛОУСОВА, Н. М. ХАЛИМОВА*
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Аннотация. В статье рассмотрена возможность внедрения практико-ориентированного про-
граммного обеспечения в учебный процесс в рамках интеграции основного общего, допол-
нительного и профессионального образования. Развитие профессионального образования се-
годня должно быть направлено на повышение престижа рабочих профессий путем внедрения 
лучших практик и профессиональных стандартов. А это требует практико-ориентированной 
интеграции и сетевого взаимодействия общего, дополнительного и профессионального обра-
зования в самоопределении школьников. Сейчас данное взаимодействие осуществляется с об-
разовательными школами города в контексте интеграции основного общего и дополнительного 
образования. Оно ограничено только общеобразовательными школами. Необходимо разрабо-
тать трехстороннее сетевое взаимодействие, включая также и учреждения среднего професси-
онального образовании, которое может стать одним из ведущих направлений формирования 
образовательного пространства с необходимыми условиями для самореализации и самоопре-
деления учащихся через организацию и проведение профессиональных проб.

Ключевые слова: интеграция, практико-ориентированное программное обеспечение, самоо-
пределение.

Процесс вхождения России 
в мировое информационное простран-
ство сопровождается определенными 
изменениями, связанными с внесени-
ем корректив в процесс и содержание 
технологий обучения, способствую-
щих творческому становлению обу-
чаемого в профессии.

В настоящее время рынок тру-
да направлен на коренное изменение 
требований к уровню и качеству про-
фессиональной подготовки будущих 
специалистов, которые должны быть 
высокообразованными, компетент-
ными, способными решать профес-

сиональные задачи в постоянно изме-
няющихся условиях. Следовательно, 
развитие профессионального обра-
зования должно быть направлено на 
повышение престижа рабочих про-
фессий путем гармонизации содер-
жания государственных стандартов 
и использования мировых практик. 
А это требует практико-ориентиро-
ванной интеграции и сетевого взаи-
модействия общего, дополнительно-
го и профессионального образования 
в самоопределении школьников.

Интеграция в переводе с ла-
тинского означает «восстановление, 
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восполнение, уплотнение и сжатие 
информации путем объединения ча-
стей в целое, причем не механическое 
соединение, а взаимодействие и вза-
имопроникновение знаний для полу-
чения новой целостной системы про-
фессиональных умений и навыков». 
Интеграция отражает тенденции, 
характеризующие сегодня все сферы 
человеческой деятельности [4].

В педагогической науке рас-
смотрены многие аспекты процесса 
интеграции в образовании. В рабо-
тах Ф. Гербарта, П. П. Блонского, 
К. Д. Ушинского, Я. А. Коменского, 
И. Г. Песталоцци и других изло-
жено понимание процесса инте-
грации. В научных исследовани-
ях И. Д. Зверева, П. Г. Кулагина, 
Н. А. Лошкаревой, В. Н. Максимовой, 
Н. П. Новикова, И. И. Петровой обо-
значена роль межпредметных связей. 
Труды Б. Г. Ананьева, М. А. Данилова, 
Б. П. Есипова и других направлены 
на изучение теории межпредметных 
связей с позиции познавательной де-
ятельности. Выявлена возможность 
устранения многопредметности и по-
вышения эффективности учебно-вос-
питательного процесса посредством 
интеграции учебных предметов в ра-
ботах Ю. И. Дика, В. В. Усановой 
и других ученых.

В настоящее время накоплен 
определенный опыт внедрения ин-
тегративного подхода в средней об-
разовательной школе, в начальном 
профессиональном и дополнительном 
образовании [2].

Однако остается не разрабо-
танным вопрос о сетевом взаимодей-
ствии общеобразовательной школы, 
среднего профессионального и допол-
нительного образования при подго-
товке школьников к выбору будущей 

профессии. Отсутствие действенных 
механизмов интеграции программ-
но-методических, материально-тех-
нических и кадровых ресурсов школ 
и организаций профессионального 
образования является, на наш взгляд, 
одной из причин наличия следующих 
проблем:

 – потребности различных со-
циальных групп в результативности 
профессионального самоопределения 
школьников и отсутствия эффектив-
ного социального партнерства;

 – высокой значимости межве-
домственного взаимодействия и от-
сутствия постоянных интеграционных 
связей между школой, учреждениями 
дополнительного и профессиональ-
ного образования, обеспечивающих 
успешное самоопределение школь-
ников.

Одним из действенных путей 
кооперации усилий организаций об-
щего, дополнительного и профес-
сионального образования является 
сетевое взаимодействие и открытое 
(сетевое) образование.

В законе «Об образовании» се-
тевое взаимодействие определяется 
как использование ресурсов несколь-
ких образовательных организаций 
для предоставления школьникам воз-
можности освоения образовательной 
программы. Оно предполагает особое 
социальное партнерство, при котором 
между всеми участниками взаимодей-
ствия возникают формальные и не-
формальные контакты [3].

В центре психолого-педагоги-
ческой медицинской и социальной 
помощи г. Абакана в отделе профес-
сионального самоопределения школь-
ников в течение ряда лет реализуются 
программы дополнительного образо-
вания профориентационной, обще-
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интеллектуальной направленности 
«Проffгид» (2011–2016 гг.) и програм-
ма внеурочной деятельности «Калей-
доскоп профессий» (2011–2014 гг.).  
Разработанные программы включают 
ряд профессиональных проб с исполь-
зованием прикладного программного 
обеспечения для различных профес-
сий и отраслей профессиональной 
деятельности [1].

Реализация данных программ 
осуществляется во взаимодействии 
со среднеобразовательными школами 
города в контексте интеграции основ-
ного общего и дополнительного об-
разования и ограничено только обще-
образовательными школами. Сегодня 
в рамках нашего исследования мы 
разрабатываем и внедряем трехсто-
роннее сетевое взаимодействие, вклю-
чая также и учреждения среднего про-
фессионального образовании, которое 
может стать одним из главных направ-
лений формирования образовательно-
го пространства для самореализации 
и самоопределения школьников через 
организацию и проведение професси-
ональных проб.

Разработанные профессиональ-
ные пробы одновременно являются 
практико-ориентированным профес-
сиональным испытанием, или про-
фессиональной проверкой, модели-
рующей элементы конкретного вида 
профессиональной деятельности, 
имеющей завершенный вид, способ-
ствующей сознательному, обосно-
ванному выбору профессии. В ходе 
выполнения профессиональных проб 
учащиеся получают базовые сведения 
о конкретных профессиях и специ-
альностях; практически выполняют 
основные элементы в различных ви-
дах профессиональной деятельности. 
По результатам выполнения проб 

определяется уровень готовности 
школьников к работе в той или иной 
профессии и условия для качествен-
ного выполнения профессиональных 
заданий.

Применение прикладного прак-
тико-ориентированного программ-
ного обеспечения при проведении 
профессиональных проб позволя-
ет задействовать все органы чувств 
школьников; формирует красочный, 
объемный образ изучаемого объек-
та; способствует лучшему усвоению 
предъявляемого материала; является 
методологической основой препода-
вания в контексте интеграции основ-
ного, дополнительного и профессио-
нального образования [2].

В педагогике обычно рассма-
тривается три уровня интеграции: 
внутрипредметная, межпредметная, 
межсистемная. Высшим уровнем ин-
теграции является транспредметная, 
которая объединяет в одно целое со-
держание образовательных областей 
основного общего, дополнительного 
и профессионального образования. 
В транспредметной интеграции име-
ется возможность построить содержа-
ние практико-ориентированных проб 
так, чтобы оно представлялось перед 
школьниками в различных областях 
профессиональной деятельности.

В процессе исследования нами 
уточнена сущностная характеристика 
интеграции основного общего, до-
полнительного и профессионального 
образования, направленная на дости-
жение общего результата, выража-
ющегося в овладении школьниками 
системой компетенций общекультур-
ного и профессионального характера, 
обеспечивающих успешное их само-
определение. Разработаны: модель 
интеграции основного, дополнитель-
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ного и профессионального образова-
ния школьников по ряду рабочих про-
фессий; требования к методическому 
обеспечению интеграции основного, 
дополнительного и профессионально-
го образования школьников через ор-
ганизацию профессиональных проб, 
которые определяют направленность 
интеграции основного, дополнитель-
ного и профессионального образо-
вания на общий результат – форми-
рование практической готовности 
выпускника школы к овладению той 
или иной профессией.

Таким образом, внедрение прак-
тико-ориентированного программно-
го обеспечения в учебный процесс 
делает профориентационную деятель-
ность более интересной, а интеграция 
с учреждениями среднего профессио-
нального образования повышает мо-
тивацию обучающихся, делает шире 
круг их компетенций, обеспечивая их 
успешное самоопределение.

Проводимое исследование вы-
являет ряд новых проблем, требую-
щих решения: изучение возможностей 
интеграционных технологий с по-
зиций определения стратегической 
потребности рынка труда как регио-
нальной концепции сопровождения 
профессионального самоопределения 
школьников; разработка схем сетевого 
взаимодействия и программно-мето-
дического обеспечения для использо-
вания в работе педагогами в системе 
интеграции основного, дополнитель-
ного и среднего профессионального 
образования.
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The  paper  considers  the  possibility  
of  introducing  practice-oriented  software  into  
the  educational  process within  the  framework  
of  integration  of  basic  general,  supplementa-
ry  and  professional  education.  Development  
of vocational education today should be aimed 

at enhancing the prestige of working professions 
by  introducing best practices and professional 
standards. All  this requires a practice-oriented 
integration and networking of general, supple-
mentary and professional education in the self- 
determination  of  schoolchildren.  Currently  
the given interaction is carried out with educa-
tional schools of a city in a context of integration  
of  the  basic  general  and  supplementary  edu-
cation.  It  is  limited only  by general  education 
schools.  It  is  necessary  to  develop  a  tripartite 
network interaction, including also institutions 
of secondary vocational education, which may 
become one of the leading directions in the for-
mation of an educational space with the neces-
sary  conditions  for  self-realization  and  self- 
determination of students through the organiza-
tion and conduct of professional tests.

PRACTICE-ORIENTED INTEGRATION OF BASIC GENERAL, 
SUPPLEMENTARY AND PROFESSIONAL EDUCATION AS A CONDITION 

FOR THE SUCCESSFUL SELF-DETERMINATION OF SCHOOLCHILDREN
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Аннотация. В статье рассмотрены педагогические условия эффективной организации процес-
са экономического образования в системе общего образования. В качестве примера программы 
экономического образования представлены модули «Собственный бизнес», «Страхование», 
«Банки» проекта «Методическое обеспечение и консультационно-экспертная поддержка апро-
бации модульных образовательных программ и прочих материалов, направленных на повыше-
ние финансовой грамотности школьников и учащихся учреждений среднего профессиональ-
ного образования». 

Ключевые слова: экономическое образование, педагогическое мастерство, модули, педагоги-
ческие условия.

В российских научных иссле-
дованиях последних лет отмечается 
повышенный интерес ученых и прак-
тиков к вопросам школьного эконо-
мического образования, что вызвано 
такими обстоятельствами, как:

 – дальнейшее развитие рыноч-
ной экономики в соответствии с тре-
бованиями современных социально- 
экономических условий;

 – наличие базовых экономи-
ческих знаний и сформированных 
экономических компетенций, необхо-
димых для установления взаимовы-
годных экономических связей и пар-
тнерских отношений;

 – повышенные требования ра-
ботодателей к конкурентоспособным 
выпускникам профессиональных об-
разовательных организаций, заключа-
ющиеся, прежде всего, в способности 
и готовности принимать креативные 
экономические решения [4, 7, 9].

Экономическая грамотность 
населения нашей страны не отвечает 
современным требованиям рыночной 
экономики, что вызывает противо-
речивое отношение к экономике как 
науке и экономике как учебной дис-
циплине. Перед педагогами-учены-
ми и педагогами-практиками встала 
острая проблема: как обеспечить еди-
нение теории и практики экономи-
ческой науки, соединив педагогику 
и экономику в систему непрерывно-
го экономического образования. При 
осуществлении школьной экономиче-
ской подготовки от учителя требуется 
владение инновационными педагоги-
ческими технологиями, направлен-
ными на формирование устойчивых 
экономических знаний, необходимых 
для дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Требования, которые предъ-
являет социум современной школе, 
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и состояние науки обязывают учите-
ля экономики развивать собственное 
мастерство, повышать квалификаци-
онный уровень, совершенствуя раз-
личные навыки и умения. Их можно 
разделить на 5 групп [3]: коммуника-
тивные, гностические, конструктив-
ные, организаторские и прикладные. 
В рамках данного исследования мы 
рассматриваем педагогическое ма-
стерство как относительно стабиль-
ную систему теоретически целесо- 
образных и функционально полезных 
действий и операций, способствую-
щих эффективному информационно-
му взаимодействию между педагогом 
и школьником. Оно требует от пер-
вого совокупности индивидуальных 
свойств, в той или иной мере при-
сущих любой творческой личности: 
мотивационных (уверенность в себе, 
общественная активность, ощущение 
долга); профессиональных (наличие 
серьезных знаний в сфере экономи-
ческой науки в целом и полученной 
специальности в частности, дидакти-
ческих аспектов профессиональной 
школы и т. д.); личных (способность 
формулировать педагогические цели 
и ставить задачи образовательной 
деятельности, повышать интерес 
подростков к экономическим дисци-
плинам и др.); морально-этических 
(порядочность, честность, принципи-
альность, скромность и др.).

Учитель экономики должен 
разумно задействовать те учебные 
методы, которые способны обеспе-
чить высокий уровень экономической 
подготовки учащихся, чью изначаль-
ную экономическую компетентность 
можно охарактеризовать как базовую, 
практически не сформированную. На 
каждом этапе развития экономиче-
ской компетентности нужно добивать-

ся соответствия учебного содержания 
используемым педагогическим техно-
логиям.

Вместе с И. И. Шакиной мы 
полагаем, что для эффективной орга-
низации школьного экономического 
образования необходимо использова-
ние комплекса педагогических усло-
вий [1]:

 – концентрация внимания на 
индивидуальных свойствах школьни-
ков и нацеленность экономического 
образования на развитие у учащихся 
качеств, являющихся обязательными 
для людей, занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, ясное 
и четкое понимание будущими специ-
алистами цели экономического обра-
зования;

 – высокая степень развития ме-
тодов и средств экономического обра-
зования учащихся средней школы, что 
проявляется в качественном формули-
ровании целей экономического обра-
зования, полезности и вариативности 
учебных планов, пособий и программ, 
а также в выявлении необходимых со-
ставляющих курса «Экономика»;

 – формирование условий для 
реализации креативного потенциала 
школьников через предоставление им 
возможностей для реализации полу-
ченных знаний на практике;

 – отсутствие расхождений меж-
ду содержанием экономического об-
разования и основными подходами: 
академическим, утилитарным, куль-
турно-функциональным и бизнес-о-
риентированным.

Для осуществления данных пе-
дагогических условий применяются 
следующие способы [6]:

 – усвоение базовых теоретиче-
ских знаний в сфере экономики;
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 – овладение методами решения 
ключевых экономических проблем на 
индивидуальном уровне;

 – выработка общего представ-
ления о сущности экономических 
вызовов, стоящих перед современной 
Россией, и осознания государствен-
ной роли в экономике жизни;

 – установление источников 
формирования доходов (как отдель-
ных лиц, так и государства).

Обеспечение необходимых пе-
дагогических условий делает воз-
можным воспитание личности, обла-
дающей свойствами, нацеленными на 
продуктивную деятельность в области 
предпринимательства, причем обяза-
тельным фактором является наличие 
апробированной и простой для по-
нимания программы экономического 
образования [8]. В качестве примера 
такой программы может выступать 
проект «Методическое обеспечение 
и консультационно-экспертная под-
держка апробации модульных образо-
вательных программ и прочих мате-
риалов, направленных на повышение 
финансовой грамотности школьников 
и учащихся учреждений среднего про-
фессионального образования».

Например, выбор для апробации 
модуля «Собственный бизнес» (раз-
работчики Е. Лавренова, И. Липсиц) 
связан со значительной ролью малого 
предпринимательства в выполнении 
социально-экономических задач, ак-
туальных для нашей страны на данном 
этапе. В первой половине 1990-х гг. 
в РФ имело место ускоренное разви-
тие сектора малого предприниматель-
ства. С 2000 по 2007 гг. произошло ос-
лабление положительных тенденций. 
Область малого предпринимательства 
не характеризовалась прогрессивны-
ми изменениями в своей отраслевой 

структуре; не произошло роста пока-
зателей промышленности и сельско-
го хозяйства, сферы товаров и услуг 
инновационного типа. В настоящее 
время в продуктивной деятельности 
малых предприятий на инновацион-
ный сектор приходится всего 2,5%, 
в строительстве и промышленности – 
13%, в области услуг – 21%. Самые 
высокие показатели стабильно де-
монстрирует сектор торговли, доля 
которого равна приблизительно 50%. 
Ситуация, имеющая место в наши 
дни, характеризуется существенными 
отличиями от прошлого десятилетия, 
когда основной задачей было созда-
ние института государственной под-
держки. В те годы основное внимание 
уделялось формированию стандартов 
поддержки и росту ее объемов, кото-
рые сначала являлись крайне незначи-
тельными. На текущий период данные 
задачи можно считать в какой-то мере 
решенными, в частности – посред-
ством реализации поддерживающих 
программ. Более актуальным ста-
новится увеличение эффективности 
поддержки малого предприниматель-
ства, осуществляемой государством. 
Для этого, в свою очередь, нужно 
научиться оценивать эффективность 
с помощью адекватных, специально 
разработанных методов [2].

Модуль включает в себя 4 темы 
и рассчитан на 4 часа. Следовательно, 
для апробации следует сформулиро-
вать все темы на базе рекомендаций, 
представленных профессиональны-
ми организациями СПО. Для работы 
с учащимися старших классов сред-
ней школы рекомендуется использо-
вать следующие темы:

1) бизнес как источник доходов;
2) подсчет издержек.
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Следует отметить, что данный 
модуль предназначен исключительно 
для неэкономических специально-
стей, поскольку для специальностей 
экономического профиля имеет место 
полное повторение (дублирование) 
тем, которые рассматриваются в ходе 
профессиональной подготовки.

Выбор модуля «Страхование» 
(разработчик А. Архипов) связано 
с тем, что сегодня, учитывая значи-
тельную динамику изменений, стра-
хование выступает как один из спосо-
бов сведения к минимуму социальных 
рисков. Оно может сформировать 
у людей определенное ощущение соб-
ственной безопасности и защищенно-
сти от разного рода угрожающих фак-
торов (экологических, техногенных, 
производственных, бытовых), а также 
способствовать охране интересов на-
селения и хозяйствующих субъектов.

Ожидается, что страхование 
трансформируется в один из значи-
мых макроэкономических механиз-
мов совершенствования и коррекции 
общественных процессов, которые 
должны не только восполнить из-
держки, связанные с рыночной эко-
номикой, но и стать стимулом для ее 
дальнейшего развития. В связи с этим 
страхование выполняет функцию ста-
билизатора и является главным факто-
ром, обеспечивающим непрерывность 
социального воспроизводства, а так-
же расширяет инвестиционные воз-
можности страны, благоприятствует 
росту национального благосостояния 
и позволяет справляться с проблема-
ми, имеющими отношение к социаль-
ному обеспечению.

В широком значении под стра-
хованием понимается метод самосо-
хранения, базовая потребность че-
ловека поддерживать собственную 

безопасность. Совершенствуя систе-
му страхования, общество реализует 
свое естественное стремление к ста-
бильности [5].

На государственном уровне 
данная система является очень огра-
ниченной, в связи с чем не имеет воз-
можности гарантировать гражданам 
компенсацию всех рисков, имеющих-
ся в социуме. Что же касается коммер-
ческого страхования, оно лишь начи-
нает формироваться и в настоящее 
время редко задействуется как сред-
ство защиты от тех или иных опасных 
ситуаций. Однако, поступательно раз-
виваясь благодаря свободному выбору 
людей, данная система по мере своего 
развития должна превратиться в глав-
ный механизм общественной защиты.

Также следует отметить, что 
непредсказуемость социальных из-
менений сделала население недо-
верчивым к различным социально- 
экономическим механизмам – как 
государственным, так и частным. Не 
является исключением и страхование. 
Этот недостаток доверия обнаружива-
ется в недостаточном уровне страхо-
вой грамотности и культуры, который 
существенно затрудняет повышение 
качества страхования как механизма 
защиты.

Рост соответствующей грамот-
ности и доверия возможен только в том 
случае, если стабильность и управля-
емость страховой деятельности будут 
сочетаться с пластичностью страхо-
вых практик, учитывающих выра-
женность различных факторов риска 
в современных условиях.

В связи с этим представляется 
целесообразным обратиться к анализу 
общих свойств, специфики и потенци-
ала страхования как средства защиты 
граждан и к особенностям управления 
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страхованием. Также следует уточ-
нить вклад данных факторов в успеш-
ность функционирования страховой 
системы, реализацию общественной 
сущности страхования, которая за-
ключается в том, чтобы уберечь людей 
от рисков, существующих в современ-
ном социуме.

Следовательно, выбор модуля 
«Страхование» актуален в связи с тем, 
что раскрывает специфику управле-
ния страхованием как средства (меха-
низма) защиты граждан.

Модуль «Банки» (разработчи-
ки В. Солодков, В. Белоусова) был 
выбран потому, что в современной 
России банковскому сектору присущи 
комплексная структура и большое ко-
личество осуществляемых функций. 
Борясь за выживание в условиях ра-
стущей конкуренции, банки вынужде-
ны относиться к себестоимости своей 
деятельности более серьезно и демон-
стрировать повышенные показатели 
эффективности. В связи с тем, что 
банковская деятельность становится 
все сложнее и приобретает выражен-
ный интернациональный характер, 
наблюдается увеличение давно суще-
ствующих кредитных рисков и воз-
никновение новых.

Банковская система нашей стра-
ны развивалась в течение длительного 
времени. Для ее эволюции были ха-
рактерны как весомые достижения, 
так и серьезные ошибки, оказывавшие 
существенное негативное воздействие 
на экономику и социальную жизнь 
стран и народов.

По поводу текущего состояния 
отечественной банковской сферы 
и перспектив ее дальнейшего раз-
вития ведутся активные дискуссии 
научного и иного характера. Тем не 
менее, в нашем государстве до сих 

пор нет понятной, теоретически обо-
снованной модели развития банков, 
кредитных рынков и прочих финан-
совых посредников. Роль банковских 
учреждений, в том числе муниципаль-
ных, недооценивается как в экономи-
ческой, так и в социальной областях. 
В данный момент РФ свойственны 
неразвитость форм посредничества 
в финансовой сфере и низкий уровень 
компетентности местной администра-
ции в становлении и стимулировании 
деятельности кредитных учреждений 
муниципального уровня.

Преобразования, осуществляе-
мые в российской экономике, отража-
ются на всех аспектах общественной 
жизни, включая банковскую систему. 
Создание новой, ориентированной на 
рынок банковской системы и юри-
дических основ управления ею, вне 
всякого сомнения, следует отнести 
к основным достижениям совре-
менной экономической реформы. 
Финансово-банковские кризисы 1993, 
1998, 2008 гг. недвусмысленно проде-
монстрировали, к каким серьезным 
последствиям способны привести 
изъяны структуры и функций нацио-
нальной банковской системы, а также 
несовершенство законов, регулирую-
щих деятельность банков [1].

Будучи главным звеном рыноч-
ной экономики, банковская система 
и эффективность соответствующего 
законодательства имеют непосред-
ственное отношение к общественным 
и индивидуальным потребностям, 
воздействуют на состояние социума 
в целом и на уровень жизни каждого 
его представителя, в частности.

Многие насущные проблемы, 
связанные с социально-экономиче-
ским развитием нашей страны, напря-
мую сигнализируют о необходимости 
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совершенствования законов, регули-
рующих банковскую деятельность, 
и банковской системы как таковой. 
При внесении позитивных изменений 
в правовые основы банковского дела 
нужно сделать акцент на проблеме 
баланса частноправовых и публичных 
аспектов банковского права. Это дела-
ет исследование этапов зарождения 
и развития отечественного банков-
ского сектора еще более актуальным.

Таким образом, проведенный 
анализ позволяет выделить ключевые 
векторы эффективной организации 
экономического образования учащих-
ся средней школы:

 – формирование экономической 
грамотности;

 – создание ценностной системы 
и развитие индивидуальных свойств;

 – обучение навыкам деятельно-
сти в области экономики;

 – стимулирование выбора буду-
щей профессии;

 – формирование и развитие спо-
собностей к самообразованию и само-
развитию.

Работа выполнена в рамках 
государственного задания ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования Российской академии 
образования» на 2017–2019 годы 
(«Обновление содержания общего 
образования и методов обучения в ус-
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среды» – проект № 27. 6122.2017/БЧ).
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КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ  
УРОВНЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА 

УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ

Э. Ф. НАСЫРОВА, Р. И. РУДНЕВА
БУ ВО ХМАО – Югры «Сургутский государственный университет»,

г. Сургут, ХМАО – Югра

Аннотация. В статье описана методика проведения экспериментальной работы по оценке 
уровня педагогического мастерства учителя школы. В настоящее время школе необходим пе-
дагог, обладающий высоким интеллектуальным потенциалом и инновационным мышлением. 
В статье представлены и охарактеризованы основные компоненты педагогического мастерства 
(гносеологический, праксиологический, аксиологический). Их качественное содержание за-
меряется соответствующими критериями (когнитивный, деятельностный и мотивационный) 
и показателями, среди которых: знания психолого-педагогических основ образования; знания 
методики преподавания предмета; умение приобретать знания самостоятельно; умение исполь-
зовать приобретенные знания в педагогической деятельности; мотивация достижения успеха; 
интересы и склонности к педагогической деятельности и др. Разработан критериально-диагно-
стический аппарат оценки уровня педагогического мастерства учителя школы, позволяющий 
проследить динамику совершенствования данного мастерства у педагогов. Материалы иссле-
дования могут быть применены в образовательной практике организаций, осуществляющих 
профессиональную подготовку учителей, а также в системе повышения квалификации и пере-
подготовки педагогов.

Ключевые слова: педагогическое мастерство учителя; гносеологический, праксиологический 
и аксиологический компоненты; когнитивный, деятельностный и мотивационный критерии; 
показатели.

Для современной школы необхо-
дим учитель, имеющий собственные 
идеи, проявляющий интерес к разра-
ботке и реализации новых учебных 
программ, обладающий высоким ин-
теллектуальным потенциалом и на-
учной компетенцией. Проведенный 
анализ литературных источников, ре-
зультаты опросов и бесед, целенаправ-
ленные наблюдения за педагогиче-
ской деятельностью учителей, а также 
данные экспериментальной работы 
позволили нам определить структуру 
педагогического мастерства учителя 
школы, которая предполагает единство 
гносеологического, праксиологическо-
го и аксиологического компонентов.

Гносеологический компонент 
отражает знания педагогики, возраст-
ной и педагогической психологии, те-
ории и методики педагогической дея-
тельности; специальные предметные 
знания; знания методики преподава-
ния предмета. Праксиологический 
компонент соединяет в себе совокуп-
ность общепедагогических и специ-
альных умений и навыков, педагоги-
ческий и жизненный опыт учителей 
школы в последипломный период. 
Аксиологический компонент пред-
ставляет собой ценностные ориента-
ции, мотивы профессиональной дея-
тельности, профессионально важные 
качества учителя. Результативность 
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совершенствования педагогического 
мастерства учителя школы проявля-
ется в совокупности представленных 
компонентов.

В процессе экспериментальной 
работы для замера этих компонентов 
были определены следующие крите-
рии: когнитивный (овладение теоре-
тическими знаниями, позволяющими 
осуществлять педагогическую дея-
тельность на уровне современных 
требований); деятельностный (со-
вершенствование умений и навыков 
педагогической деятельности); мо-
тивационный (направленность моти-
вации учителя на совершенствование 
своего педагогического мастерства). 
Мы адаптировали к нашему иссле-
дованию критерии и показатели, 
разработанные учеными-педагогами 
В. А. Беликовым [1], А. В. Ефремо-
вым [2], Э. Ф. Насыровой [4] и др.

Когнитивный критерий замеря-
ет гносеологический компонент и со-
стоит из следующих трех показателей: 
знания теоретических основ предмет-
ной области образования; знания пси-
холого-педагогических основ образо-
вания; знания методики преподавания 
предмета.

Для оценки проявления первых 
двух показателей целесообразно ис-
пользовать не метод тестирования, 
а косвенный метод, например метод 
самооценки и самоанализа при по-
мощи анкетирования. Мы считаем, 
что такой подход более корректен 
с учетом того, что многие учителя, 
участвующие в эксперименте, имеют 
значительный стаж работы в школе и 
обладают более высоким уровнем зна-
ний. За основу была взята анкета В. И. 
Зверевой и П. И. Третьякова, которая 
разработана для определения уровня 
теоретических и практических зна-

ний и умений, необходимых учителю 
в педагогической деятельности [7]. 
В качестве третьего показателя мы 
выбрали результаты решения педа-
гогических ситуаций. Именно, решая 
педагогические ситуации, учитель 
комплексно проявляет свои знания. 
В этом ценность третьего показателя 
оценки проявления данного компо-
нента.

Задача определения уровня 
проявления праксиологического ком-
понента педагогического мастерства, 
выявления ее основных показателей 
в психолого-педагогической литера-
туре рассматривалась разными уче-
ными. Так, например, И. А. Зимняя 
«в качестве критериев развития уме-
ний и навыков выделяет: правиль-
ность и качественность, скорость 
выполнения отдельных операций, 
отсутствие направленности сознания 
на форму выполнения действия, от-
сутствие напряжения и быстрой утом-
ляемости» [3]. Существуют и другие 
рекомендации по выбору критериев. 
Исходя из анализа педагогической 
литературы, проявление праксиологи-
ческого компонента педагогического 
мастерства мы оценивали на основе 
деятельностного критерия, состояще-
го из следующих показателей: умение 
приобретать знания самостоятельно; 
умение использовать приобретенные 
знания в педагогической деятельно-
сти; способность переносить свои 
умения на другие виды педагогиче-
ской деятельности.

Для их определения был вы-
бран единый комплексный опросник, 
который позволяет диагностировать 
качества, способствующие професси-
ональному личностному самоопреде-
лению учителя [6]. На каждый вопрос 
теста можно дать положительный или 
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отрицательный ответ. Каждому крите-
рию в соответствие поставлены опре-
деленные личные качества учителя, 
которые в наибольшей степени с ним 
коррелируют по смыслу. Как и гносе-
ологический компонент проявления 
педагогического мастерства учителя, 
праксиологический компонент за-
мерялся методом самооценки. А это 
допускает возможность появления 
неправдивых (ложных) самооценок. 
Для возможности установления это-
го факта в тест диагностики качеств, 
способствующих профессиональному 
личному самоопределению, включе-
ны специальные вопросы.

В качестве третьего критерия 
для выявления уровня проявления 
педагогического мастерства мы из-
брали мотивационный критерий. 
Аксиологический компонент педаго-
гического мастерства дает характе-
ристику изменений в мотивационной 
сфере личности учителя. Проявление 
аксиологического компонента педаго-
гического мастерства мы оценивали 
на основе мотивационного критерия, 
состоящего из следующих показа- 
телей:

 – осознание потребности 
к успешной педагогической деятель-
ности;

 – настойчивость в развитии 
профессиональных знаний, умений, 
качеств;

 – мотивация достижения ус- 
пеха;

 – интересы и склонности к пе-
дагогической деятельности.

Для определения осознания 
потребности к успешной педагоги-
ческой деятельности нами была при-
менена шкала оценки потребности 
в достижении [5]. Она позволяет по 
результатам суждений сделать вывод 

об уровне мотивированности дости-
жения, мотивированности учителя 
на успех. Для определения степени 
настойчивости учителя старшей шко-
лы в развитии профессиональных 
знаний, умений, качеств нами была 
применена анкета «Барьеры педа-
гогической деятельности», которая 
разработана под руководством про-
фессора Т. И. Шамовой [8]. Для опре-
деления степени мотивации учителя 
старшей школы к достижению успе-
ха, присутствия склонности и инте-
реса к педагогической деятельности 
применялся тест-опросник мотивации 
достижения А. Мехрабина (адаптация 
М. Ш. Магомед-Эминова) [5]. Тест 
позволяет показать людей с мотивом 
стремления к успеху и людей с моти-
вом стремления избегать неудачи.

Таким образом, по нашему мне-
нию, для экспериментального опреде-
ления оценки уровня педагогического 
мастерства учителя школы, достаточ-
но использовать девять вышеприве-
денных показателей. Это позволяет 
проследить динамику изменения трех 
установленных нами компонентов 
педагогического мастерства. Именно 
поэтому их можно использовать как 
в ходе констатирующего, так и фор-
мирующего этапов эксперименталь-
ной работы.
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The paper describes the methodology for 
conducting experimental work to assess the level 
of pedagogical skill of a school teacher. Currently 
the  school needs  a  teacher with high  intellec- 
tual potential and innovative thinking. The paper 
presents and describes the main components of 
pedagogical  skill  (epistemological,  praxeologi-

cal, axiological ones). Their qualitative content 
is measured by appropriate criteria  (cognitive, 
activity  and motivational  one)  and  indicators, 
including:  knowledge  of  psychological  and 
pedagogical  foundations  of  education;  know-
ledge  of  the  teaching method  for  the  subject;  
the ability to acquire knowledge independently; 
the ability to use the acquired knowledge in pe- 
dagogical activity; motivation for success; inte-
rests and inclinations to pedagogical activity, etc. 
The authors developed a criterial and diagnostic 
apparatus for assessing the level of pedagogical 
skill of a school teacher that makes it possible to 
trace the dynamics of improvement of this skill 
among teachers. Research materials may be ap-
plied in the educational practice of organizations 
that provide professional training for teachers, as 
well as in the system of advanced training and 
retraining of teachers.

CRITERIA AND INDICATORS FOR ASSESSING THE LEVEL  
OF PEDAGOGICAL SKILL OF A SCHOOL TEACHER
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНОЯЗЫЧНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ

В. В. МИРОНЕНКО
Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал)  

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»,
г. Севастополь

Аннотация. Модернизация высшего профессионального образования в Севастопольском эко-
номико-гуманитарном институте (филиале) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет 
им. В. И. Вернадского» предполагает применение компетентностного подхода к обучению ино-
странного языка. Ключевым становится понятие профессиональной компетентности будущих 
государственных чиновников, которое предполагает формирование способности студента ис-
пользовать имеющиеся знания, умения и навыки для решения конкретных практических задач 
государственного уровня. Актуальность проблемы обусловлена динамизмом и последователь-
ными государствотворческими процессами в Крыму, касающихся всех сфер экономической, 
политической и культурной жизни общества, основные тенденции которых отображаются 
и в развитии высшего профессионального образования. В Севастопольском филиале Крым-
ского федерального университета разрабатываются и внедряются в учебный процесс новые 
педагогические технологии, которые формируют мобильного компетентного государственного 
служащего, владеющего иностранным языком, способного решать профессиональные зада-
чи и усваивать культурный и профессиональный опыт государственных деятелей различных 
стран. Педагогические условия развития профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетентности студентов выступают в качестве совокупности подходов и принципов, опре-
деляющей цель, задачи, содержание и методы обучения, а также мониторинг развития этой 
компетентности.

Ключевые слова: народ, родной язык, профессиональное образование, иноязычное мышле-
ние, гуманитарный профиль, педагогические условия, особенности формирования, современ-
ный процесс обучения, лексические и грамматические формы, иностранный язык.

Постановка проблемы
С переходом Крыма в состав РФ 

возросла потребность в специалистах 
государственного управления, владе-
ющих иностранным языком. Поэтому, 
курс иностранного языка в Крымском 
федеральном университете носит про-
фессионально-ориентированный харак-
тер, его задачи определяются в первую 
очередь коммуникативными и познава-
тельными потребностями специалистов 
соответствующего профиля.

Активное участие Крыма, как 
субъекта РФ, в мировой политике 

и экономике способствует формиро-
ванию спроса на специалистов госу-
дарственной службы со знанием ино-
странного языка. Профессиональный 
уровень владения иностранным язы-
ком становится важным экономиче-
ским фактором в Крыму.

Анализ последних исследований 
и публикаций

Педагоги, психологи неодно-
кратно акцентировали свое внимание 
в своих исследованиях на проблемах 
формирования иноязычного мышле-
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ния. В современной психолого-пе-
дагогической литературе накоплен 
достаточно обширный теоретиче-
ский и практический материал по от-
дельным аспектам данной проблемы. 
Вопросы формирования мышления 
на иностранном языке стали предме-
том анализа в работах Б. В. Беляева, 
А. В. Бутенко, Н. Д. Гальсковой, 
Е. С. Ильинской, А. Н. Леонтьева, 
М. И. Рахимовой, В. Ф. Турчина, 
Г. А. Харлова, А. В. Ярмоленко и др. 
Ученые считают, что реформа высше-
го профессионального образования 
требует применения новых педагоги-
ческих технологий в области органи-
зации преподавания неродного языка 
для студентов гуманитарного про-
филя обучения [1, с. 4–8; 2, с. 45–48;  
3, с. 3–6; 5, 9, 11, 14, с. 5–7; 15, 16].

Цель данной статьи – выявле-
ние эффективных средств формирова-
ния иноязычного мышления у студен-
тов гуманитарного профиля.

Изложение основного материала
В психологических и педагоги-

ческих исследованиях об особенно-
стях мышления на иностранном языке 
большинство ученых утверждают, что 
язык и мышление находятся в непо-
средственной взаимосвязи друг с дру-
гом, образуя неразрывное единство  
[7, 8, 12, с. 5–7].

Признавая принцип неразрыв-
ного единства и непосредственной 
связи языка и мышления, можно 
прийти к выводу, что особенности 
мышления у всех народов совершен-
но одинаковы. Если у другого народа 
имеется иной язык, а язык непосред-
ственно связан с мышлением, то, сле-
довательно, и мышление в данном 
случае в какой-то мере иное.

Рассуждение о том, что мышле-
ние у всех народов одинаково и что 
при обучении иностранному языку 
не приходится обучать иному мыш-
лению, может быть признано пра-
вильным лишь при условии, если 
речь идет о формально-динамических 
особенностях мышления. Мышление 
народа совершается независимо от 
того, каков его язык, характеризуясь 
теми же самыми формами и процес-
сами, свойственными человеческому 
мышлению вообще. В этом смысле 
действительно, логика у всех народов 
одинакова и закономерности мышле-
ния также одинаковы [10, с. 167–179].

Обучение иностранному язы-
ку студентов-гуманитариев потому 
и связано с огромными трудностя-
ми, что обучаемые должны овладеть 
несколько иной системой понятий, 
которые не совпадают по своему со-
держанию с системой тех обычных 
понятий, которые выражаются слова-
ми родного языка. Поэтому переводы 
с одного языка на другой доставля-
ют почти всегда большие трудности. 
Проведено достаточно исследований, 
которые доказывают, что при владе-
ние иностранным языком мышление 
студентов по своему конкретному 
содержанию видоизменяется, стано-
вится качественно иным, то есть та-
ким, каким оно никогда не бывает при 
владении родным языком [4, с. 7–10;  
6, 11, 13, с. 78–80].

Развивая иноязычное мышление 
студентов направления подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление» в Крымском федераль-
ном университете, преподавателю 
необходимо соблюдать следующие 
педагогические условия:

 – устанавливать закономерные 
связи и субъективные отношения в са-
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мом содержании процесса формирова-
ния мышления на иностранном языке;

 – учитывать организационные 
формы, методы и педагогические ус-
ловия;

 – совершенствовать фронталь-
ную, групповую и индивидуальную 
работу на занятиях иностранного язы-
ка [17, с. 30–36; 18, с. 5–10].

Особенностями формирования 
иноязычного мышления у студентов 
гуманитарного профиля являются:

1) умение мыслить на иностран-
ном языке успешно формируется тог-
да, когда речевая деятельность, осу-
ществляемая средствами этого языка, 
направляется на решение интеллек-
туальных задач и организуется соот-
ветственно их предметно-смысловому 
содержанию;

2) эффективность усвоения ино-
язычных форм зависит от количества 
их повторений и от потребности сту-
дента применять этих формы в своей 
речи;

3) непроизвольный выбор иноя-
зычной формы, непроизвольное усво-
ение лексических и грамматических 
явлений иностранного языка происхо-
дит во время решения интеллектуаль-
ных задач. Благодаря этому складыва-
ется соотношение памяти, мышления 
и речи, сходное с характерным для 
естественных условий пользования 
языком;

4) формируется способность 
к контекстуальной догадке, необхо-
димая для функционирования по-
нятийного мышления на изучаемом 
иностранном языке.

Таким образом, позитивная ди-
намика формирования иноязычного 
мышления у студентов гуманитарных 
дисциплин появится тогда, когда бу-
дут совпадать усилия преподавателей 

иностранного языка и осознанные 
попытки студента овладеть иностран-
ным языком для последующего его 
использования в профессиональной 
деятельности.

Выводы
Поиск механизмов и новейших 

интерактивных методов обучения, 
обеспечивающих оптимальное разви-
тие иноязычного мышления студентов 
гуманитарного профиля обучения, 
является новой и перспективной про-
блемой современной педагогики.

Сегодня студент, способный 
мыслить на иностранном языке, уме-
ющий трактовать мировые события, 
вести диалог, определять суть пробле-
мы и пути ее решения, является кон-
курентоспособной и востребованной 
личностью.
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Modernization  of  higher  professional  
education  in  the  Sevastopol  Institute  of  Eco-
nomics  and Humanities  (branch  of  V.  I.  Ver-
nadsky  Crimean  Federal  University)  implies  
the  application  of  a  competence  approach  to 
teaching foreign language. The key concept  is 
the  one  of  professional  competence  of  future 
government officials, which assumes the ability 
of  the  student  to use  the available knowledge, 
skills and abilities to solve specific practical tasks  
of  the public  level. The relevance of  the prob-
lem is due to the dynamism and successive state 

creating processes in the Crimea, relating to all 
spheres of the economic, political and cultural 
life of the society, the main trends of which are 
reflected  in  the  development  of higher  profes-
sional  education.  In  the Sevastopol  branch  of 
the Crimean Federal University new pedagogical 
technologies are being developed and introduced 
into the educational process. These technologies 
form a mobile competent civil servant who speaks  
foreign language and is able to solve profession-
al problems and assimilate the cultural and pro-
fessional  experience  of  statesmen  of  different 
countries.  The  pedagogical  conditions  for  the 
development of the students’ professional com-
municative competence are the set of approaches 
and principles that determine the purpose, objec-
tives, content and methods of teaching, as well as 
monitoring the development of this competence.
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УДК 37

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНОГО 

ПРОФИЛЯ К ОБУЧЕНИЮ СТАРШИХ 
ПОДРОСТКОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О. Н. РУЧКА
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»,

ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище»,
г. Оренбург

Аннотация. В статье рассмотрен комплекс концептуальных, определяющих как цель, так опо-
средованно и содержание подготовки будущих учителей гуманитарного профиля к обучению 
старших подростков проектной деятельности. Представлены цели и задачи данной подготовки: 
формирование направленности на ПД, формирование проектных знаний, умений, навыков, на-
копления педагогического опыта. Дана характеристика сущности педагогической технологии, 
направленной на подготовку будущих учителей гуманитарного профиля к обучению старших 
подростков ПД, которая предполагает ряд взаимосвязанных развивающих этапов реализации. 
Проанализированы результаты экспериментального исследования по оценке эффективности 
предложенной технологии (повышение уровня практических действий, направленных на про-
ектное обучение, формирование умения применять полученный опыт в различных ситуациях, 
раскрытие творческого потенциала и профессионально-познавательного интереса будущих 
учителей гуманитарного профиля к проектной деятельности).

Ключевые слова: проектная деятельность, концептуальные подходы, педагогическая техноло-
гия, обучение проектной деятельности.

Проблема подготовки учителя 
гуманитарного профиля к обучению 
учащихся проектной деятельности 
(ПД) является частью общей пробле-
мы профессиональной подготовки 
учителя в системе высшего педаго-
гического образования, содержание 
которой включает углубленное усво-
ение научных основ и технологий пе-
дагогической деятельности, развитие 
специальных практических навыков 
и умений, формирование личностных 
качеств, важных для работы в сфере 
образования, обеспечивает непрерыв-
ное профессионально-личностное 
развитие и саморазвитие.

В методологическом осмысле-
нии профессионально-педагогиче-

ской подготовки будущего учителя 
гуманитарного профиля к обучению 
старших подростков ПД выделяем 
комплекс концептуальных подходов: 
системный, компетентностный, лич-
ностно-деятельностный, ресурсный, 
которые определяют как цель, так опо-
средованно и содержание подготовки.

Системный подход как способ 
познания ориентирован на целостное 
представление о подготовке будуще-
го учителя гуманитарного профиля 
к указанному виду педагогической 
деятельности и предусматривает из-
учение способов взаимосвязи, вза-
имодействия компонентов соответ-
ствующей подготовки для выявления 
условий ее эффективность [6, 7].
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Перспективность использо-
вания компетентностного подхода 
заключается в том, что он обеспечи-
вает высокую готовность студентов 
к успешной профессиональной дея-
тельности, ориентируя соответству-
ющую подготовку будущих учителей 
на овладение ими необходимыми 
знаниями, умениями, личностными 
качествами соответствии с современ-
ными требованиями [9, с. 23]. В то же 
время, согласно этому подходу, целью 
подготовки будущих учителей являет-
ся не усвоение суммы знаний, а фор-
мирование способности личности 
практически действовать, применять 
опыт успешных действий в различ-
ных ситуациях [4]. Компетентность 
как сложный интегративный кон-
структ предполагает мобилизацию 
полученных знаний и опыта дея-
тельности для решения разнообраз-
ных проблем в социальной практике. 
Профессиональную компетентность 
понимаем, как способность учителя 
выполнять свои профессиональные 
обязанности с необходимым каче-
ством, проектировать свое дальней-
шее профессиональное развитие [8].

В условиях деятельности учи-
теля гуманитарного профиля в его 
профессиональной компетентности 
выделяем проектную компетент-
ность, которую рассматриваем как 
интегративную профессиональ-
но-личностную характеристику субъ-
екта деятельности, заключающуюся 
в способности и готовности к само-
стоятельной теоретической и прак-
тической разработке и реализации 
образовательных проектов для твор-
ческого решения дидактических 
и методических проблем. Проектная 
компетентность тесно связана с ПД, 
содержание которой предусматривает 

перенос усвоенных знаний в новые 
условия, и обеспечивает успешность 
проектного обучения и профессио-
нального развития будущего учите-
ля [5].

Эффективность профессиональ-
ной подготовки будущих учителей, 
в том числе гуманитарного профи-
ля, в значительной мере обеспечива-
ет личностно-деятельностный под-
ход [3, с. 214], который тесно связан 
с компетентностным подходом, ведь 
выделение ключевых компетенций 
в содержании учебных дисциплин 
определяет ориентиры в отборе зна-
ний и умений, наиболее значимых 
для формирования ценностных ори-
ентаций, которые будут реализованы 
в ПД личности. С точки зрения лич-
ностно-деятельностного подхода це-
лью подготовки студентов гуманитар-
ного профиля к обучению учащихся 
ПД является организация личностно- 
ориентированного учебного процесса, 
который обеспечивает формирование 
умений, необходимых для осущест-
вления ПД через педагогическую 
поддержку индивидуальности, созда-
ние условий для удовлетворения его 
потребностей, содействие самореа-
лизации личности, стимулирование 
характера взаимодействия субъектов 
деятельности [2, 10].

С позиций ресурсного подхода 
достижения будущего специалиста 
в профессиональной подготовке рас-
сматриваются не с точки зрения со-
ответствия определенному стандарту, 
а с учетом полноты реализации лич-
ных возможностей, тех изменений, 
которые произошли в личностно-про-
фессиональном саморазвитии субъ-
екта. Это предполагает организацию 
деятельности субъекта с целью выяв-
ления личностных ресурсов будущего 
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учителя, прогнозирования их изме-
нений и требует четкой программы 
развития профессиональных умений, 
в том числе проектных [1].

Обобщая вышеуказанные под-
ходы, подготовку будущих учителей 
гуманитарного профиля к обучению 
старших подростков ПД рассматри-
ваем как составляющая их професси-
ональной подготовки, целью которой 
является формирование личности бу-
дущего специалиста, положительно 
направленного на реализацию ПД, 
владеет методиками и технологиями 
обучения учащихся проектной дея-
тельности, общими практическими 
умениями, навыками и личностными 
качествами, необходимыми для ее 
осуществления.

Определенную цель подготов-
ки будущих учителей гуманитарного 
профиля к обучению старших под-
ростков ПД конкретизируют следую-
щие задачи:

1) формирование у студентов 
направленности на ПД и развитие 
учащихся средством проектирования 
как личностной ценности;

2) обеспечение теоретической 
и практической обученности студен-
тов, направленной на формирование 
проектных знаний, умений, навыков 
и накопления педагогического опыта 
управления ПД учащихся;

3) внедрение в образовательную 
среду вуза различных форм органи-
зации учебно-познавательной дея-
тельности студентов для повышения 
уровня содержательной и операцион-
ной обученности студентов по проек-
тированию в учебной и внеучебной 
работе.

В экспериментальном исследо-
вании принимали участие 127 студен-
тов, из которых были сформированы 

экспериментальная (ЭГ, 76 человек) 
и контрольная (КГ, 51 человек) группы.

В проведении эксперименталь-
ной работы внедрен комплекс методов 
научно-педагогического исследова-
ния, ведущими из которых были:

1) педагогические наблюдения 
с целью выяснения: характера про-
фессионально-познавательных инте-
ресов; выявления и оценки уровней 
сформированности знаний студентов 
по проектному обучению; специаль-
ных умений и личностных качеств 
студентов, значимых для проектного 
обучения; характера коммуникации 
и общения студентов в процессе вы-
полнения проектов;

2) анкетирование, опросы раз-
личных видов с целью: оценки харак-
тера представлений студентов о сути 
проектного обучения; изучения отно-
шения студентов к ПД, определение 
его «типов», характера обнаружения; 
получения первичной информации  
для определения уровня сформи-
рованности готовности студентов  
к обучению старших подростков ПД; 
выяснение причин затруднений сту-
дентов в ПД;

3) тестирование, метод анализа 
продуктов учебно-познавательной де-
ятельности студентов (проектов раз-
личных типов, видов) с целью провер-
ки уровня сформированности знаний 
по учебному проектированию, специ-
альных умений.

Диагностическая работа име-
ла комплексный характер и состояла 
из проектных задач (мини-проек-
тов) перспективной направленности 
(с возрастающим степенью трудно-
стей), выполнение которых позволи-
ло оценить полноту, глубину соот-
ветствующих знаний, оперативность 
и осознанность действий по проек-
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тированию и предусматривало регу-
лярную их фиксацию в различных 
видах профессиональной подготовки 
студентов.

Проведению эксперименталь-
ной работы предшествовало пилотаж-
ное исследование, задачами которого 
было: изучение состояния подготов-
ки будущих учителей-гуманитариев 
к обучению старших подростков ПД 
в учебно-воспитательном процессе 
вуза; выяснение значения проекти-
рования для студентов в дальнейшей 
профессиональной деятельности; изу- 
чение возможностей образовательно-
го процесса вуза по формированию 
готовности студентов к обучению 
старших подростков ПД.

Для выяснения состояния под-
готовки будущих учителей-гуманита-
риев к обучению школьников ПД, их 
понимания значимости этой пробле-
мы в профессии учителя, студентам 
было предложено ответить на вопро-
сы анкеты. Анализ результатов ан-
кетирования дал основания засвиде-
тельствовать крайне низкий уровень 
понимания студентами сути ПД и пу-
тей формирования соответствующих 
умений.

Анализ результатов пилотажно-
го исследования позволил определить 
недостатки подготовки будущих учи-
телей гуманитарного профиля к обу-
чению старших подростков ПД и по-
зволил сделать следующие выводы:

 – студенты гуманитарного про-
филя вуза в рамках традиционного 
образовательного процесса имеют 
недостаточный уровень подготовки 
к обучению старших подростков ПД;

 – стихийный характер форми-
рования у студентов знаний, умений 
и навыков, необходимых для осу-
ществления ПД и обучения учащих-

ся проектированию, в значительной 
мере обусловлен тем, что в процессе 
организации занятий по специальным 
дисциплинам, дисциплинам психоло-
го-педагогического и методического 
циклов не ставится цель специальной 
соответствующей подготовки.

На констатирующем этапе экс-
перимента было проведено диагно-
стирование исходного уровня сфор-
мированности готовности студентов 
ЭГ и КГ к обучению старших под-
ростков ПД по следующим критериям 
и показателям:

 – мотивационно-личностным 
(направленность на ПД (ценностные 
ориентации и целевые установки, 
личностно значимые познавательные 
и профессиональные мотивы проекти-
рования, предпочтение перед другими 
видами педагогической деятельности, 
выявления соответствующих профес-
сионально-личностных качеств);

 – когнитивным (овладение сту-
дентами знаниями, необходимыми 
для успешного обучения старших 
подростков ПД);

 – процессуально-деятельност-
ным (сформированность профессио-
нально-педагогических умений, обе-
спечивающих успешность обучения 
старших подростков ПД).

Анализ результатов констатиру-
ющего этапа эксперимента показал, 
что студенты ЭГ и КГ имели в начале 
эксперимента почти одинаковые по-
казатели уровней сформированности 
исследуемого качества.

Одновременно обнаруженные 
на констатирующем этапе экспери-
мента особенности каждой группы 
и недостатки предварительной под-
готовки учитывались в организации 
формирующего этапа педагогическо-
го эксперимента, направленного на 
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реализацию технологии подготовки 
будущих учителей гуманитарного 
профиля к обучению старших под-
ростков ПД.

В основу примененной техноло-
гии был положен ресурсный подход, 
который позволил на основе учета 
потенциальных возможностей каждо-
го студента оптимально организовать 
образовательный процесс, что нашло 
выражение в обеспечении индивиду-
альной траектории развития будущего 
учителя, реализации его личностного 
потенциала в соответствующих видах 
деятельности.

Организация ПД на основе ре-
сурсного подхода предусматривала 
соблюдении следующих условий:

1) реализация субъективной по-
зиции студента (степень потребности 
в руководстве со стороны преподава-
теля, выявление собственного мне-
ния, возможность самостоятельного 
определения задач, планирования, 
контроля своей учебной работы, спо-
собов ее выполнения);

2) структурирование содержа-
ния учебного предмета, что позво-
ляет студентам изучать его в разных 
темпах и на разном уровне сложности 
(овладение материалом в пределах 
обязательной программы, желание 
ознакомиться с дополнительными ма-
териалами и т. д.);

3) планирование учебного мате-
риала в зависимости от выбора субъ-
ектом способов работы с ним, которые 
соответствуют его потребностям и ре-
сурсам;

4) использование системы оцен-
ки, ориентированной на учет измене-
ний, которые произошли в субъектив-
ном опыте индивида.

Разработанная педагогическая 
технология подготовки будущих учи-

телей гуманитарного профиля к обу-
чению старших подростков ПД вклю-
чает следующие этапы:

 – профессионально-мотива-
ционный, направленный на форми-
рование профессионально учебной 
мотивации студентов, осознание ими 
значимости подготовки к обучению 
старших подростков ПД;

 – когнитивно-процессуальный, 
на котором студенты овладевают зна-
ниями и умениями, необходимыми 
для успешного осуществления про-
ектного обучения учащихся;

 – опытно-праксиологический, 
который предусматривает приобрете-
ние будущими учителями во время пе-
дагогических практик опыта обучения 
старших подростков ПД.

Для формирования профессио-
нально-учебной мотивации студентов, 
осознание ими значимости подготов-
ки к обучению старших подростков 
ПД на профессионально-мотиваци-
онном этапе разработанной техноло-
гии на занятиях и кураторских часах 
проводили «рекламные акции» о пре-
имуществах ПД в процессе жизнеде-
ятельности человека, объясняли сту-
дентам, почему будущему учителю 
необходима специальная подготов-
ка к обучению старших подростков 
ПД. Преобразованию предоставлен-
ной информации в соответствующие 
убеждения студентов способствова-
ли творческие встречи с опытными 
учителями, проведения ими мастер- 
классов.

Реализация когнитивно-про-
цессуального этапа разработанной 
технологии имела целью овладение 
будущими учителями специальными 
знаниями и умениями, необходимы-
ми для успешного осуществления об-
учения старших подростков ПД. Это 
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обеспечивали, прежде всего, во время 
обучения психолого-педагогических 
дисциплин, а также при применении 
методов проектного обучения на за-
нятиях по специальным дисципли-
нам. На занятиях создавали ситуации 
совместной деятельности, а также ис-
пользовали возможности содержания 
каждого учебного предмета для фор-
мирования деловых качеств; с группа-
ми студентов проводились специаль-
но организованные занятия, которые 
давали им возможность проявления 
знаний и умений ПД (анализировать 
ситуации, выбирать наиболее эффек-
тивный путь для достижения цели 
совместной деятельности, разрабаты-
вать проекты и т. д.). Студентам ЭГ 
был прочитан спецкурс «Обучение 
учащихся проектной деятельности», 
направленный на формирование про-
ектного мышления студентов, науч-
ного мировоззрения, обеспечение 
знаний по теоретическим основам 
ПД, воспитание у будущих учителей 
проектно-технологических качеств, 
развитие потребности в обучении уча-
щихся ПД.

На опытно-праксиологическом 
этапе реализации разработанной тех-
нологии студенты приобретали опыт 
обучения старших подростков ПД на 
педагогической практике.

В ЭГ проводили дифферен-
цированную подготовку студентов, 
что давало возможность повысить 
профессиональную мотивацию на 
выполнение соответствующих задач 
педагогической практики, снять пси-
хологические барьеры по их выпол-
нению.

Организация всех видов педа-
гогической практики в ЭГ предусма-
тривала предоставление студентам 
более широкого спектра задач, непо-

средственно связанных с обучением 
учащихся ПД. Это расширило воз-
можности студентам испытать и оце-
нить собственные знания и умения 
по обучению учащихся ПД, проявить 
значимые для этого личностные каче-
ства, определить и скорректировать 
собственный стиль поведения в соот-
ветствии с профессиональными тре-
бованиями в реальном учебно-вос-
питательном процессе. Но при этом 
студенты требовали дополнительного 
психолого-педагогического сопрово-
ждения во время практики.

После окончания практики сту-
денты ЭГ проводили презентации 
фрагментов уроков и внеурочных 
мероприятий, в которых будущие 
учителя демонстрировали различные 
методические техники и приемы обу-
чения старших подростков ПД, а так-
же устраивали выставки ученических 
проектов.

Обсуждение отчетов о прохож-
дении педагогической практики про-
исходило в форме «Педагогического 
консилиума», или «Круглого стола» 
при участии студентов, преподавате-
лей, с приглашением опытных учите-
лей-методистов, целью которого было 
обобщение и обмен опытом, система-
тизация знаний будущих учителей, 
необходимых для успешного обуче-
ния учащихся ПД.

Анализ, обобщение и интер-
претация результатов, полученных на 
формирующем этапе эксперимента, 
осуществлялись на контрольном эта-
пе экспериментальной работы, глав-
ной целью которого было выявление 
влияния разработанной технологии 
на формирование исследуемого фе- 
номена.

Для оценки эффективности ре-
зультатов внедрения технологии под-
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готовки будущих учителей гумани-
тарного профиля к обучению старших 
подростков ПД на контрольном этапе 
эксперимента проводилась интеграль-
ная обработка и анализ полученных 
экспериментальных данных на основе 
комплекса методов научно-педагоги-
ческого исследования с учетом опре-
деленных критериев и показателей.

Основными задачами контроль-
ного этапа проведенной эксперимен-
тальной работы были определены:

1. Изучение и объяснение каче-
ственных и количественных измене-
ний в исследуемой готовности студен-
тов ЭГ и КГ, полученных в результате 
внедрения этой технологии по выде-
ленным критериям.

2. На основе обобщения полу-
ченных результатов эксперименталь-
ной работы сформулировать общие 
выводы проведенного исследования.

Полученные эксперименталь-
ные данные свидетельствуют о поло-
жительном влиянии реализации раз-
работанной технологии.

Так, в ЭГ зафиксирован прирост 
сформированности готовности на вы-
соком уровне (+ 52%), тогда как в КГ 
этот показатель увеличился лишь на 
13%. Установлено, что примененная 
технология обеспечивает рост уровня 
знаний «слабых» студентов (прирост 
52%); существенно влияет на сформи-
рованность интеллектуально-логиче-
ских и информационно-гностических 
умений (приросты на высоком уровне 
+ 53% и + 59% соответственно) за счет 
дифференциации подготовки в раз-
личных видах деятельности, и как 
следствие, способствует формирова-
нию устойчивого характера профес-
сионально-познавательного интереса 
(прирост + 42%), удовлетворенности 
проектированием, осознанию его 

значимости как важного фактора 
развития и саморазвития учащихся, 
улучшению отношения к осущест-
влению ПД.

Таким образом, доказано, что 
реализация предложенной техноло-
гии способствует повышению уровня 
сформированности всех компонентов 
готовности будущих учителей гума-
нитарного профиля к обучению стар-
ших подростков ПД, стимулированию 
профессиональной направленности 
студентов на проектное обучение, 
системной интеграции предметных 
областей знаний; раскрытию твор-
ческого потенциала, способностей 
к коммуникативным действиям; 
развитию умений эксперименталь-
но-исследовательской деятельности 
и культуры ПД, а также обеспечивает 
каждому студенту собственную тра-
екторию соответствующей професси-
ональной подготовки.
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The paper deals with a complex of con-
ceptual provisions, defining both the goal, and 
the content of the training of future teachers of 
the humanities profile for  teaching project ac-
tivities  (PA)  to older  teenagers. The goals and 
objectives of this training are as follows: the for-
mation of a focus on PA, the formation of project 
knowledge, skills, accumulation of pedagogical 

experience.  The  authors  give  characteristics  
of  the  subject matter  of  the  pedagogical  tech-
nology aimed at preparing  the  future  teachers 
of the humanitarian profile for teaching PA to 
older adolescents, which involves a number of 
interrelated development stages of implementa-
tion. The results of an experimental study to eval-
uate  the efficiency of  the proposed  technology 
(increasing the level of practical actions aimed 
at project training, the formation of the ability 
to apply the experience gained in various situ-
ations,  the disclosure of creative potential and 
professional-cognitive interest of future teachers 
of the humanitarian profile to the project activity) 
are analyzed.

STRUCTURE AND CONTENT OF THE TRAINING OF FUTURE TEACHERS  
OF THE HUMANITARIAN PROFILE FOR TEACHING PROJECT ACTIVITIES 

TO OLDER TEENAGERS
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПРАКТИК СТУДЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНОГО 

КОЛЛЕДЖА В СООТВЕТСТВИИ  
СО СТАНДАРТАМИ WorldSkills

А. С. СЕРЕГИН
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет –  

МСХА им. К. А. Тимирязева»,
г. Москва

Аннотация. Автор обосновывает актуальность проблемы совершенствования системы средне-
го профессионального образования на примере автомобильных колледжей, осуществляющих 
подготовку техников по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта; 
рассматривает сущность дуального обучения, особенности организации производственных 
практик в системе дуального обучения; показывает целесообразность применения стандартов 
WorldSkills для оценки качества подготовки выпускников автомобильных колледжей при про-
ведении демонстрационного экзамена.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, дуальное обучение, автомобиль-
ный колледж, техник по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 
производственная практика, стандарты WorldSkills, демонстрационный экзамен.

Проблема модернизации систе-
мы профессионального образования 
обусловлена развитием рынков труда 
и рабочей силы, выдвигающих новые 
требования к качеству подготовки 
высококвалифицированных, профес-
сионально мобильных и конкурен-
тоспособных специалистов. Среднее 
профессиональное образование 
(СПО) представляет собой важную 
составляющую системы профессио-
нального образования, обеспечивая 
производство и сферу обслужива-
ния специалистами среднего звена 
и рабочими кадрами. К сожалению, 
за последние 20 лет процент лиц со 
средним профессиональным образо-
ванием сократился с 28,4 до 23,1 (на 
5,3%) [10, с. 12]. Особенно небла-
гоприятная ситуация складывается 

с техническими специальностями, 
подготовка по которым осуществля-
ется в том числе в автомобильных 
колледжах. По данным опроса рабо-
тодателей, «в настоящее время около 
55% автотранспортных предприятий 
нашей страны испытывают проблемы 
с кадровым обеспечением техниками 
по специальности “Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта”, а также недостаточным 
уровнем квалификации специалистов, 
работающих на этих предприятиях» 
[4, с. 157].

Одним из актуальных направ-
лений совершенствования современ-
ного профессионального образования 
является развитие системы дуального 
обучения, успешно зарекомендовав-
шей себя в странах Западной Европы, 
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например в Германии, где не менее 
60% учебного времени отведено на 
практические занятия в лаборатори-
ях колледжа, а также производствен-
ную практику в цехах предприятия, 
и только 40% учебного времени – на 
теорию [7, с. 67]. Организованное та-
ким образом обучение обеспечивает 
планомерное, постепенное погруже-
ние студентов в профессиональную 
деятельность в процессе производ-
ственных практик непосредственно 
на предприятии, на реальных рабочих 
местах.

Если обратиться к истории раз-
вития профессионального образо-
вания в нашей стране [8], то можно 
отчетливо увидеть в нем признаки 
дуального обучения. В советский 
период принцип сотрудничества об-
разовательных организаций с про-
изводственными предприятиями, 
развитие системы наставничества на 
производстве был закреплен законо-
дательно. Так, в ст. 64 Закона РСФСР 
«О народном образовании» 1974 г. 
сказано: «Предприятия, учреждения 
и организации создают необходимые 
условия и учебно-производственную 
базу для проведения профессиональ-
ного обучения рабочих на производ-
стве и осуществляют контроль над 
их обучением» [6, с. 33]. Утраченные 
в постсоветский период положитель-
ные традиции дуального обучения 
в настоящее время активно возрож- 
даются.

Важной особенностью дуаль-
ного обучения, определяющей его 
ценность, стало разделение ответ-
ственности за качество подготовки 
студентов между образовательной 
организацией и предприятием-рабо-
тодателем, причем ответственность 
за практическое обучение возлага-

ется на работодателя. Интеграция 
колледжей и предприятий в единый 
учебно-производственный кластер 
требует сложной, кропотливой работы 
по согласованию нормативной базы 
взаимодействия образовательных 
организаций и работодателей, рас-
пределению полномочий, разработке 
содержательных, технологических, 
организационных аспектов образова-
тельного процесса и их постоянному 
совершенствованию, обусловлен-
ному инновационными процессами 
в современном производстве и сфере 
обслуживания. К сожалению, пока не 
разработан профессиональный стан-
дарт специалиста по техническому 
обслуживанию и ремонту автомо-
бильного транспорта, в котором были 
бы четко сформулированы требования 
к компетенциям специалистов со сто-
роны работодателей.

Структура Федерального госу-
дарственного стандарта среднего про-
фессионального образования (ФГОС 
СПО), разработанного в компетент-
ностном формате, включает в себя на-
ряду с учебными дисциплинами про-
фессиональные модули, состоящие 
из нескольких междисциплинарных 
курсов. По окончании их изучения 
студенты проходят производственные 
практики на автотранспортных пред-
приятиях и сдают квалификационные 
экзамены. Образовательный процесс, 
организованный таким образом, по-
зволяет моделировать будущую про-
фессиональную деятельность вы-
пускников колледжа, трансформируя 
учебную деятельность в учебно-про-
фессиональную [9]. Так, к примеру, 
студенты Колледжа автомобильного 
транспорта № 9 г. Москвы на про-
изводственных практиках изучают 
особенности организации и плани-
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рования производственных и техно-
логических процессов на автотранс-
портных предприятиях; знакомятся 
с правами и обязанностями специа-
листов и выполняют конкретные про-
фессиональные функции по эксплуа-
тации, техническому обслуживанию, 
ремонту автомобильного транспорта, 
транспортной логистике и др.; изу-
чают системы обеспечения качества 
на автотранспортном предприятии, 
вопросы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности; выполняют инди-
видуальные задания и др. Принимают 
квалификационные экзамены пред-
ставители автотранспортных пред-
приятий вместе с преподавателями 
колледжа (в идеале, в системе ду-
ального обучения на данном этапе 
участие преподавателей колледжа не 
предусматривается).

Активизировавшиеся в послед-
ние годы тенденции к интеграции 
в мировое образовательное простран-
ство проявились во внедрении в отече-
ственную систему профессионально-
го образования стандартов WorldSkills 
International – международного неком-
мерческого движения, охватывающе-
го более 70 стран, целью которого 
является повышение престижа рабо-
чих профессий (от традиционных ре-
месел до многопрофильных профес-
сий) и развитие навыков мастерства. 
Деятельность WorldSkills International 
«направлена на обеспечение эксперт-
ной оценки, разработку и формиро-
вание высочайшего уровня мировых 
профессиональных стандартов рабо-
чих специальностей в промышлен-
ности и секторе обслуживания, на 
популяризацию рабочих профессий, 
повышение статуса и стандартов про-
фессиональной подготовки» [1, с. 22]. 

Россия является членом WorldSkills 
International с 2012 г.

Чемпионаты WorldSkills ор-
ганизуются в формате открытых 
конкурсных площадок, тем самым 
открывая широкий простор для ор-
ганизации профориентационной 
работы. Школьники, их родители, 
представители общественности мо-
гут наблюдать реализацию профес-
сионального потенциала участников 
в режиме реального времени, полу-
чить представление о выполняемых 
работах, условиях труда, используе-
мом на производстве оборудовании. 
Приходит понимание того, что по-
лучить профессиональное образова-
ние – значит гарантировать собствен-
ную занятость и трудоустройство  
[2, с. 62].

Перед началом соревнований 
все участники получают необходимую 
информацию, описание компетенций 
и критериев их оценки, правил сорев-
нования, знакомятся с документацией 
по технике безопасности и с описани-
ем типовых тестовых заданий с ука-
занием критериев их оценки. В тече-
ние 8 часов участники соревнований 
готовят рабочие места, проверяют 
оборудование, инструменты и мате-
риалы. Тестовые задания участники 
получают непосредственно перед на-
чалом соревнований. На выполнение 
тестового задания отводится от 15 до 
22 часов рабочего времени в период не 
более 4-х дней. Качество выполнения 
тестовых заданий оценивает жюри по 
критериям и подкритериям, приве-
денным в техническом описании. Все 
баллы и оценки регистрируются в ин-
формационной системе соревнований 
(CIS). Каждый эксперт присуждает от 
1 до 10 очков за каждый аспект под-
критерия. Разница в очках не должна 
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превышать 4 очков. Очки заносятся в 
CIS, где удаляются самая низкая и са-
мая высокая оценки. Среднее число 
оставшихся трех очков делится на 10 
и умножается на максимальный балл, 
что в итоге дает присуждаемую оцен-
ку. По результатам оценки присужда-
ется золотая, серебряная и бронзовая 
медали [5, с. 21–22].

По стандартам WorldSkills 
Russia регулярно проходит Открытый 
чемпионат профессионального ма-
стерства «Московские мастера» с це-
лью улучшения качества професси-
онального образования, повышения 
престижа высококвалифицированного 
труда работников массовых профес-
сий, профессиональной ориентации 
молодежи, внедрения эффективных 
международных практик в работу об-
разовательных организаций.

В рамках реализации програм-
мы WorldSkills Russia по компетенции 
«Ремонт и обслуживание легковых 
автомобилей» на базе Колледжа авто-
мобильного транспорта № 9 в январе 
2017 г. прошла пилотная апробация 
демонстрационного экзамена, на ко-
тором оценивался уровень знаний, 
умений и навыков, позволяющих вы-
пускникам колледжа вести професси-
ональную деятельность по специаль-
ности в соответствии со стандартами 
WorldSkills Russia. В ходе экзамена 
студенты продемонстрировали свое 
мастерство по поиску и устранению 
неисправностей отечественных авто-
мобилей и автомобилей иностранного 
производства по модулям «Управление 
двигателем», «Система рулевого 
управления, подвеска, тормозная си-
стема», «Электрические системы», 
«Коробка передач», «Механика дви-
гателя». В демонстрационном экза-
мене кроме студентов ГБПОУ КАТ 

№ 9 приняли участие выпускники 
ГБПОУ «Колледж градостроитель-
ства, транспорта и технологий № 41» 
и ГБПОУ «Политехнический техни-
кум № 47 им. В. Г. Федорова» [3].

В конкурсные материалы вклю-
чаются практико-ориентированные 
задания, качество выполнения кото-
рых позволяет оценить уровень сфор-
мированности у студента конкретной 
компетенции. Для максимально объ-
ективной оценки результатов конкур-
са должны применяться четкие, раз-
вернутые, измеряемые критерии.

Сравнительный анализ пока-
зал, что стандарты WorldSkills предъ-
являют более высокие требования 
к квалификациям выпускников, чем 
профессиональные компетенции, из-
ложенные в ФГОС СПО. Как эксперт 
WorldSkills по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых автомоби-
лей», автор выражает надежду, что 
разрабатываемый Профессиональный 
стандарт по техническому обслужи-
ванию и ремонту автомобильного 
транспорта будет в большей мере со-
ответствовать международным требо-
ваниям.

Таким образом, развитие сис- 
темы дуального обучения в сред-
нем профессиональном образовании 
имеет огромные перспективы и от-
крывает широкие возможности для 
реализации компетентностного под-
хода путем интеграции колледжей 
с предприятиями-работодателями, 
на базе которых студенты проходят 
производственные практики, в виде 
учебно-производственных кластеров. 
Применение стандартов WorldSkills 
не должно замыкаться только лишь 
на организации конкурсов професси-
онального мастерства и стремлении 
завоевать призовые места (по анало-
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гии, уровень подготовки олимпийской 
сборной – далеко не показатель уров-
ня развития спорта в стране). Важно 
спроецировать требования стандар-
тов WorldSkills к качеству подготовки 
специалистов на весь образователь-
ный процесс, кардинально изменив 
его содержание и технологию. В пер-
вую очередь, в таких преобразова-
ниях нуждается организация произ-
водственных практик как ключевое 
звено системы дуального обучения. 
Как следствие, необходимо соответ-
ствующее материально-техническое 
оснащение для проведения произ-
водственных практик и демонстраци-
онных экзаменов, определение роли 
и места демонстрационного экзамена 
в структуре итоговой государственной 
аттестации выпускников колледжа, 
а также профессионально-педагоги-
ческая подготовка сотрудников пред-
приятия-работодателя, способных 
качественно организовать обучение 
студентов в процессе производствен-
ных практик с использованием эффек-
тивных инновационных образователь-
ных технологий.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ 

ДЛЯ УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ»

И. Н. КУЗНЕЦОВ
ГБОУ «Школа №2005»,

г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается социализация обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья с двух аспектов: с позиции исторической педагогики и с позиции педагоги-
ческой методологии. В историческом аспекте процесс социализации рассматривается в ключе 
политических изменений и изменений в российском законодательстве,  с позиции педагогиче-
ской методологии социализация рассматривается как сложный многогранный процесс, одним 
из главных инструментов которого автор видит метод проектной деятельности.

Ключевые слова: социализация, адаптация, обучение, обучающиеся с особыми образователь-
ными потребностями, педагогика, коррекционная педагогика, проектная деятельность.

Начало формирования и разви-
тия социальной помощи в отечествен-
ной педагогике стартовало ещё в далё-
ком XVII веке. В 1682 году указом царя 
Фёдора Алексеевича было определено 
строительство и учреждение в Москве 
«двух шпитален по новым европей-
ским обычаям, одной в Знаменском 
монастыре в Китай-городе, а другой за 
Никитскими воротами на Гранатном 
дворе, чтобы впредь по улицам бро-
дячих и лежащих нищих не было». 
Затем уже в начале XVIII века в 1712 
году Петр I повелел по всем губерни-
ям завести богадельни для престаре-
лых и увечных, не способных к рабо-
те. Первый приют для безнадзорных 
и детей-сирот открылся в 1707 году 
в Нижнем Новгороде по инициативе 
Митрополита Иова, до 1860 г. такие уч-
реждения функционировали самосто-
ятельно, хотя формально подчинялись 

«Ведомству учреждений императри-
цы Марии Фёдоровны»,  также этому 
ведомству подчинялись институты 
благородных девиц, учреждения для 
слепых и глухих, богадельни и неко-
торые больницы. Исходя из вышеска-
занного, можно сделать вывод, что ко-
нец XVII и начало XVIII веков можно 
считать временем рождения того, что 
сегодня мы называем социализацией. 
B XIX веке, в период Отечественной 
войны 1812 года возрос поток ране-
ных. Именно в это время при многих 
богадельнях были организованы ра-
ботные дома и дома для малолетних 
бродяг. Конец же XIX и начало XX 
веков вошли в историю России дви-
жением открытого общественного 
призрения, редких по своей сути уч-
реждений по обучению и воспита-
нию детей и подростков с глубокой 
умственной отсталостью. В 1908 г. в 
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арендуемых Всеволодом Петровичем 
Кащенко (1870–1943) двух корпусах в 
Москве была открыта школа-санато-
рий для аномальных детей. Ключевым 
методом, обеспечивающим актив-
ность таких подопечных в про цессе 
усвоения знаний, развития способ-
ностей, коррекции личности, счита-
ли занятия ручным трудом. Большую 
требовательность к детям сочетали 
с дове рием к ним. Это выражалось 
в назначении пациентов ответствен-
ными за биб лиотеки, музеи и т. д. В 
1909 г. Всеволод Петрович выступил 
с док ладом на XII съезде естествои-
спытателей и медиков на тему «Об 
устройстве лечебно-педагогических 
заведений для умственно и морально 
отсталых детей». После доклада при-
няли резолюцию о необходимости 
создания специальных учреждений 
для детей с интеллектуальными на-
рушениями. Это выступление можно 
считать началом эры инклюзивного 
образования в отечественной педаго-
гике. Глубокие изменения в обществе 
в последнее десятилетие XX века в 
России, вызванные коренной пере-
стройкой экономики, появлением 
различных форм собственности, не 
могли не сказаться на развитии зако-
нодательной базы в отношении лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, в том числе с нарушениями 
интеллекта. Права детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
регулируются отечественным законо-
дательством и международными кон-
венциями и соглашениями.

Интеграция детей с особыми 
образовательными потребностями в 
массовые образовательные учреж-
дения. Такой подход к образованию 
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья вызван к жизни множе-

ством причин различного характера, 
эти причины можно обозначить как 
социальный заказ общества и госу-
дарства, достигших определенного 
уровня экономического, культурного, 
правового развития. Интеграция – это 
закономерный этап развития системы 
специального образования, связанный 
в любой стране мира, в том числе и 
в России, с переосмыслением обще-
ством и государством своего отно-
шения к инвалидам, с признанием их 
прав на предоставление равных с дру-
гими возможностей в разных областях 
жизни, включая образование.

В России интеграции стала пол-
номасштабным явлением и приобрела 
характер устойчивой тенденции в ус-
ловиях, принципиально отличающих-
ся от западноевропейских. Следует 
подчеркнуть, что не для всех детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья интегрированное обучение 
предпочтительнее специального. Об 
этом свидетельствует как западная 
статистика, так и отечественный пе-
дагогический опыт. Интегрированное 
обучение может быть показано лишь 
той части детей, уровень психофизи-
ческого развития которых соответ-
ствует или близок возрастной норме. 
Отсюда возникает проблема обосно-
ванного отбора детей для интегриро-
ванного обучения. Еще один принцип 
российской концепции заключается в 
дифференцированных показаниях к 
интегрированному обучению. Такие 
дети по 1–2 человека включаются в 
обычные группы детского сада или 
классы школы, при этом они обяза-
тельно должны получать коррекцион-
ную помощь либо по месту обучения 
(например, дети с нарушениями речи 
в логопункте детского учреждения), 
либо в группе кратковременного пре-
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бывания специального детского сада 
или школы, либо в разнообразных 
центрах (например, дети с нарушен-
ным слухом в сурдологических каби-
нетах системы здравоохранения)1.

Для городов и других населен-
ных пунктов, в которых нет специ-
альных (коррекционных) образова-
тельных учреждений, может быть 
эффективной такая форма комбини-
рованной интеграции, при которой 
дети с определенным нарушением, 
но имеющие высокий уровень психо-
физического и речевого развития, на-
правляются в группы (классы) одно-
го массового детского сада (школы) 
по 1–2 человека; при этом данному 
детскому учреждению выделяется 
ставка учителя-дефектолога, кото-
рый проводит с проблемными деть-
ми систематические коррекционные 
занятия (индивидуальные или малы-
ми группами), посещает занятия в 
массовых группах (классах), помогая 
организовать обучение и воспитание 
особого ребенка в коллективе здоро-
вых детей.

Важно подчеркнуть, что, если 
полная и комбинированная модели 
интеграции могут быть эффектив-
ны лишь для части детей с высоким 
уровнем психофизического и речево-
го развития, то частичная и особенно 
временная формы интеграции целесо-
образны для большинства детей-ин-
валидов и детей с отклонениями в 
развитии, в том числе и для детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 
Такое объединение способствует со-
циализации детей с отклонениями в 
развитии, а для нормально развиваю-
щихся детей создает среду, в которой 
они начинают осознавать, что мир 
представляет собой «единое сооб-
щество людей, включающее людей с 

проблемами». Социальная интеграция 
предполагает адаптацию ребенка с от-
клонениями в развитии в общую си-
стему социальных отношений и вза-
имодействий, прежде всего, в рамках 
той образовательной среды, в которую 
он интегрируется.

Наличие проблемы интеграции 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в общество обуслов-
лено, с одной стороны, имеющимися 
у них отклонениями в физическом и 
психическом развитии и, с другой, не-
достаточным совершенством самой 
системы социальных отношений, ко-
торая в силу определенной жесткости 
требований к обоим потенциальным 
субъектам оказывается недоступной 
для детей с ограничениями жизне-
деятельности. Имеется два подхода 
к интеграции инвалидов в общество. 
Первый подход предполагает приспо-
собление инвалида к вхождению в ор-
динарное общество, его адаптацию к 
окружающим условиям.

Интеграция в общество людей с 
ограниченными возможностями здо-
ровья должна основываться на:

1) воздействии общества и соци-
альной среды на личность с отклоне-
ниями в развитии;

2) активном участие в данном 
процессе самого человека с отклоне-
ниями в развитии;

3) совершенствовании самого 
общества, системы социальных отно-
шений, которая в силу определенной 
жесткости требований к своим потен-
циальным субъектам оказывается не-
доступной для таких людей.

В рамках проблемы интеграции 
в общество детей с ограниченными 
возможностями в развитии важно 
учитывать социальные последствия, 
выражающиеся в ограничении жиз-
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недеятельности и социальной недо-
статочности.

Под ограничением жизнедея-
тельности имеется в виду снижение 
следующих способностей:

– способность адекватно вести 
себя;

– способность эффективно об-
щаться с окружающими.

Под социальной недостаточно-
стью следует понимать нарушение 
способности выполнять так назы-
ваемые «социальные роли». Однако 
ограничения жизнедеятельности и 
социальная недостаточность одно-
значно не взаимосвязаны с нарушени-
ями, они определяются социальными 
условиями, общественными нормами, 
отношением к инвалидам в обществе 
и адаптивностью самого индивида. 
Произошедшие в последние годы 
перемены в отечественной образова-
тельной парадигме не оставили без 
изменений ни одну сторону школьно-
го дела. Исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод, что наиболее 
подходящим метом для успешной со-
циализации и адаптации обучающих-
ся с ограниченными возможностями 
здоровья, является метод проектов. 
Современной образовательной орга-
низации требуются такие методики 
обучения, которые бы:

формировали активную, само-
стоятельную и инициативную пози-
цию учащихся в учении;

 – развивали в первую очередь 
общеучебные умения и навыки: ис-
следовательские, рефлексивные, са-
мооценочные;

 – формировали не просто уме-
ния, а компетенции, т.е. умения, не-
посредственно сопряженные с опы-
том их применения в практической 
деятельности;

 – были приоритетно нацелены 
на развитие познавательного интере-
са учащихся;

 – реализовывали принцип связи 
обучения с жизнью, способствовали 
социализации учащихся.

Совокупность задач, решаемых 
в процессе проектной деятельности, 
позволяют рассматривать метод про-
ектов как наиболее эффективный в со-
временной педагогической практике.

Современные исследователи 
считают, что «…этот метод может 
быть рассмотрен в качестве одного 
из путей выхода из кризиса традици-
онной школы, ассоциируемой со шко-
лой готовых знаний. «Открытость» 
этого метода, непредрешенность его 
результатов становится условием, 
стимулирующим процессы самоак-
туализации и самореализации уче-
ника, его творческих способностей, 
интеллекта в ходе освоения нового. 
Однако нельзя рассматривать выше-
названный метод как панацею от всех 
проблем, назревших в образователь-
ной среде».

Под методом проектов подраз-
умевается такой способ достижения 
образовательных целей, который 
опирается на определенную техноло-
гию, обеспечивающую всестороннюю 
проработку исследуемой проблемы и 
имеет своей целью достижение реаль-
ного, воплощенного в той или иной 
форме результата.

В основе метода проектов как 
педагогической технологии, лежит 
развитие познавательных навыков 
учащихся, умений самостоятельно 
конструировать свои знания, умений 
ориентироваться в информационном 
пространстве, развитие критического 
мышления, адаптации к социальной 
среде.
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Метод проектов можно рассма-
тривать также как ряд взаимосвязан-
ных учебно-познавательных приемов, 
направляющих учащихся на самосто-
ятельное решение задач, завершаю-
щееся предъявлением результатов. 
Проект объединяет ряд приемов, а 
также целенаправленных действий 
всех участников для достижения ре-
зультата, заключающегося в решении 
значимой для них проблемы и, что 
особенно важно, представленной для 
ознакомления и обсуждения в виде 
завершенного творческого продукта.

Для более планомерной орга-
низации проектной деятельности 
учащихся мы руководствовались сле-
дующими принципами: – принцип по-
следовательности (четкое следование 
избранной тематике, поставленным в 
проекте задачам и целям, логика изло-
жения материала); 

 – принцип поуровневости 
(1. управление проектной деятель-
ностью учащихся на всех уровнях 
образовательного процесса; 2. опора 
на выявленный перед началом про-
екта уровень готовности к проектной 
деятельности, личные склонности и 
предпочтения) 

 – принцип временного развития 
(психологическая тренировка необхо-
димых для выполнения проекта на-
выков рационального целеполагаия, 
устойчивости, продуктивности вооб-
ражения, преодоления возникающих 
сложностей, трудолюбия и др.); 

 – принцип разнообразия (раз-
нообразие тематики и форм творче-
ского проявления: семинары, защита 
проектов, научно-практические кон-
ференции, концерты, спектакли, ху-
дожественные события и др.); 

 – принцип постоянного совер-
шенствования (непрерывность об-

разования, личностного совершен-
ствования, развитие мотивации на 
достижение более высоких результа-
тов).

В проектной деятельности ме-
няется характер взаимодействия уча-
щегося и педагога, так как учитель 
выступает организатором познава-
тельной деятельности, консультан-
том и помощником, соучастником 
творчества. Именно педагог помогает 
определить цели деятельности, реко-
мендует источники получения инфор-
мации, предлагает возможные формы 
работы, создает условия для повыше-
ния активности обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
то есть, по сути, включает воспитан-
ников в опыт социального взаимо-
действия со сверстниками, и с инфор-
мационной средой. Немаловажным 
условием социализации обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, является содействие педагога 
прогнозированию результатов проект-
ной деятельности и оценке получен-
ных результатов. Под руководством 
педагога воспитанники определяют 
цель и способы проектной деятельно-
сти, выбирают лучшие варианты для 
решения поставленных задач, актив-
но действуют и несут ответственность 
за эту деятельность. Таким образом, 
происходит взаимодействие обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья со сверстниками из 
разных социальных групп: сверстни-
ками, старшими (младшими) школь-
никами, если это позволяет получить 
более значимые результаты проектной 
деятельности, родителями, педагога-
ми, сотрудниками библиотек, педаго-
гами-деффектолагами, психологами и 
т. д. Самое главное, что метод проек-
тов применим для проектных коллек-
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тивов (фокус-групп), в которых про-
исходит распределение социальных 
функций среди участников: лидера, 
аналитика, организатора, синтеза-
тора, коммуникатора и других. Тем 
самым участие в проектном коллек-
тиве формирует социальные компе-
тенции, обогащает участников новым 
приобретенным социальным опытом 
взаимодействия. Таким образом, ор-
ганизация проектной деятельности 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья активизирует 
процесс самоопределения, планиро-
вания деятельности и решения инте-
ресных и полезных задач, связанных 
с жизнью7. Участие в проектной 
деятельности проявляется в умение 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья координиро-
вать свои усилия с усилиями других, 
возможность выполнения конкретной 
работы по добыванию необходимых 
знаний, которые представляют соци-
альную значимость. Традиционно в 
психолого-педагогической науке раз-
личается несколько видов проектов:

 – групповые, 
 – индивидуальные, 
 – локальные, 
 – телекоммуникационные. 

Характерной особенностью 
современных проектов является их 
представленность в сети Интернет, 
что позволяет каждому человеку оце-
нить его цели, методы и задачи, про-
следить сам ход осуществления, оце-
нить достигнутые результаты.

Что касается типологии проек-
тов, следует отметить:

По методу проекты бывают:
Исследовательские;
Творческие;
Приключенческие (игровые);
Информативные;

Практико-ориентированные.
По характеру контактов, проек-

ты могут быть:
Внутренними или региональны-

ми (т.е. в пределах 1 страны), напри-
мер, «Будущее школы», «Комплимент 
школе», «Ломоносовские дни в шко-
ле»

Международными (участники 
проекта являются представителями 
разных стран).

По количеству участников раз-
деляют:

Личностные (между двумя пар-
тнерами, находящимися в разных 
школах, регионах, странах);

Парные (между парами участ-
ников);

Групповые ( между группами 
участников).

И последняя характеристика, 
по которой могут различаться проек-
ты, – это продолжительность их про-
ведения:

Краткосрочные проекты, такие 
проекты могут быть проработаны и 
представлены (защищены) на одном – 
двух уроках;

Проекты средней продолжи-
тельности , от недели до месяца;

Долгосрочные проекты, над 
ними работают от одного месяца до 
нескольких.

Типология проектов позволяет 
педагогам определить доминирую-
щий в проекте метод, например, ис-
следовательский, игровой, ролевой, 
ознакомительный и т. д. Выстроить 
характер координации проекта: не-
посредственный (жесткий, гибкий), 
скрытый (неявный, имитационный), 
открытый (лидер, участник) и опре-
делить контакты (коллектив школы, 
класса, группы; города, района и 
т. д.), возрастной состав участников. 
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Последняя позиция — возраст участ-
ников – накладывает естественные 
ограничения на организацию проект-
ной деятельности и требует от педа-
гога учета возрастных и психологи-
ческих особенностей обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Организация проектной 
деятельности младших школьников 
предполагает руководство педагога в 
предложении темы проекта, индиви-
дуальные задания, координацию меж-
ду учащимися, родителями, преем-
ственность в проектах, выполняемых 
в течение одного года. обучающихся 
с ограниченными возможностями здо-
ровья к проектной деятельности дает 
возможность заложить ряд ценност-
ных установок, личностных качеств 
и отношений. Поэтапность, проигры-
вание сложных ситуаций (ролевая 
игра), наглядность, выработка цели, 
поэтапность, сравнение результатов, 
организация деятельности, взаимо-
действие со сверстниками позволили 
мотивировать учащихся, организовать 
совместную деятельность, приобре-
сти опыт выполнения учебных функ-
ций (контроль и оценка, целеполага-
ние и планирования), использовать 
дополнительные средства вовлечения 
младших школьников в содержание 
обучения. Одновременно были вы-
строены личностно-эмоциональные 
и деловые отношения школьников, 
и как следствие формирование лич-
ностных, регулятивных, коммуника-
тивных, познавательных действий. 
Организация проектной деятельно-
сти создает творческую атмосферу, 
способствует выстраиванию моделей 
открытой школы, основанной на эф-
фективных коммуникациях внутри 
школьного коллектива и во внешней 
среде, что свидетельствует о социали-

зации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья средствами 
проектной деятельности.
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The article studies the problem of  the 
socialization of students with disabilities in 

two aspects: from the point of view of histori-
cal pedagogy and from the position of peda-
gogical methodology. In the historical aspect, 
the study of socialization process is linked to 
political changes and changes in the Russian 
legislation. From the standpoint of pedagogi-
cal methodology, socialization is viewed as a 
complex multi-faceted process, the project ac-
tivity method being one of its main tools, in the 
author’s opinion.

PROJECT ACTIVITY AS ONE OF THE TOOLS FOR THE SUCCESSFUL 
SOCIALIZATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS 
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ВОСПРИЯТИЯ СОТРУДНИКАМИ ТРУДОВОГО 
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Аннотация. Целью работы, проведенной авторами, является исследование специфики вли-
яния психологических особенностей сотрудников на восприятие ими трудового коллектива. 
В статье рассматривается проблема эффективности совместной деятельности в трудовых кол-
лективах, которая является остроактуальной, особенно в условиях модернизации российской 
экономики. В качестве одного из основных факторов межличностного восприятия выступает 
отношение к объекту восприятия. В статье отражены результаты эмпирического исследова-
ния, проведенного на базе учреждений дошкольного образования, расположенных в г. Клин 
Московской области. Основной акцент в работе был направлен на изучение восприятия ин-
дивидом группы, определение интегральной удовлетворенности трудом, а также была прове-
дена диагностика межличностных отношений в трудовых коллективах. Авторами представ-
лен подробный анализ результатов исследования взаимосвязи психологических особенностей 
(индивидуально-психологических черт личности; степени удовлетворенности трудом; преоб-
ладающего типа отношения к людям) с различными типами восприятия группы («Индиви-
дуалистический», «Коллективистический», «Прагмати че ский»). Проведенное исследование 
показало, что существует взаимосвязь между психологическими особенностями сотрудников 
и типом восприятия ими группы. Анализ результатов исследования позволил установить, что 
психологические особенности способствуют формированию специфики восприятия сотрудни-
ками трудового коллектива.

Ключевые слова: восприятия индивидом группы, межличностное восприятие, удовлетворен-
ность работой, психологический статус, социальная роль.

Проблема повышения эффек-
тивности совместной деятельности 
в трудовых коллективах является 
остроактуальной, особенно в услови-
ях модернизации российской эконо-
мики, так как диктуется, прежде всего, 
запросами практики, возросшими тре-
бованиями к уровню психологической 
включенности индивида в трудовую 
деятельность, усилившимся в наши 

дни коллективным характером чело-
веческой деятельности, проблемами 
эффективности организации и управ-
ления людьми, регуляции развертыва-
ющихся между ними отношений.

Вопросы исследования трудо-
вого коллектива как важнейшей фор-
мы социального объединения людей 
в процессе совместной деятельности 
и общения рассматривали такие извест-
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ные авторы как: Е. П. Белинская [2], 
В. М. Бехтерев [3], Г. В. Дворецкая [6], 
А. Л. Журавлев [18], Н. С. Каган [7], 
В. Г. Крысько [8], Д. Майерс [10], 
М. Х. Мескон [11], А. В. Морозов [13], 
Р. С. Немов [14], В. П. Пугачев [17], 
М. В. Удальцова [19], В. Н. Черны-
шев [21]. Интерес к этому вопросу 
обусловлен тем, что личность, ее 
самосознание, принятые ею ценно-
сти и нормы, система представле-
ний о мире формируются в процессе 
включения человека на протяжении 
его жизни в деятельность самых раз-
личных групп.

В современном психологиче-
ском словаре группа рассматривает-
ся как ограниченная размером общ-
ность людей, выделяющаяся или 
выделяемая из социального целого по 
определенным признакам: характеру 
деятельности, социальной или клас-
совой принадлежности, структуре, 
композиции, уровню развития и пр. 
[5, с. 138–139].

Для того чтобы назвать малую 
группу коллективом, она должна со-
ответствовать ряду весьма высоких 
требований [21, с. 231–232]:

 – успешно справляться с возло-
женными на нее задачами (быть эф-
фективной в отношении основной для 
нее деятельности);

 – иметь высокую мораль, хоро-
шие человеческие отношения;

 – создавать для каждого сво-
его члена возможность развития 
 лич ности;

 – быть способной к творчеству, 
то есть как группа давать людям боль-
ше, чем может дать сумма того же 
количества индивидов, работающих 
в отдельности.

В современном психологиче-
ском словаре коллектив рассматри-

вается как группа объединенных 
общими целями и задачами людей, 
достигшая в процессе совместной де-
ятельности высокого уровня развития 
[5, с. 275–276]. Психология развитого 
коллектива характеризуется тем, что 
деятельность, ради которой он создан 
и которой на практике занимается, 
имеет положительное значение для 
очень многих людей, не только для 
членов данного коллектива. В коллек-
тиве межличностные отношения ос-
нованы на взаимном доверии людей, 
открытости, честности, порядочно-
сти, взаимном уважении и т. п.

Г. М. Андреева пишет: «… не 
всякая группа может быть рассмотре-
на как коллектив, а лишь такая группа, 
которая сформировала определенные 
психологические характеристики, 
возникающие как результат развития 
ее основной деятельности и представ-
ляющие особое значение для ее чле-
нов» [1]. Таким образом, психологиче-
ски развитой как коллектив, считается 
группа, в которой сложилась диффе-
ренцированная система различных 
деловых и личных взаимоотношений, 
строящихся на высокой нравственной 
основе. Такие отношения можно на-
звать коллективистскими. 

Для подлинно коллективист-
ских отношений характерны хорошие 
личные, эмоционально благоприят-
ные, дружеские, доверительные вза-
имоотношения членов коллектива, 
включающие внимание друг к другу, 
доброжелательность, уважение и так-
тичность. Такие взаимоотношения 
обеспечивают создание в коллективе 
благоприятного психологического 
климата, спокойную дружелюбную 
обстановку. Все это способствует 
эффективности деятельности коллек-
тива [7].
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Г. М. Андреева и А. И. Донцов 
выделяют основные характеристики 
трудового коллектива [1, 15]:

 – прежде всего, это реальная 
группа, где люди знают друг друга;

 – в трудовом коллективе должна 
быть совместная деятельность и соот-
ветственно совместная цель, их объе-
диняющая;

 – цель трудового коллектива – 
общественно полезная трудовая дея-
тельность;

 – совместная деятельность 
большинством членов коллектива как 
личностно значимая;

 – в трудовом коллективе уважа-
ется личность, и ей создаются благо-
приятные возможности для проявле-
ния своего творчества в труде. 

В рамках социальной организа-
ции совместной деятельности трудо-
вого коллектива выделяют формаль-
ную и неформальную подсистемы 
регуляции отношений. Они опира-
ются на две достаточно разнородные 
совокупности средств и отношений 
с соответствующими им структурами. 
Каждая подсистема отличается соб-
ственной структурой и действует по 
собственным законам. Они постоян-
но взаимодействуют, образуя единую 
систему, дополняя друг друга, иногда 
противоборствуя.

Формальная структура органи-
зации – основа административной 
структуры – представляет собой си-
стему узаконенных безличных тре-
бований и стандартов поведения, 
формально заданных и жестко закре-
пленных ролевых предписаний. Она 
напоминает пирамиду, горизонталь-
ный срез которой характеризует си-
стему требований функционального 
разделения труда, а вертикальный 
(иерархический) – отношения власти 

и субординации. Формальная органи-
зация может быть описана в виде си-
стемы подразделений, групп и рабо-
чих мест. Рабочее место отдельного 
работника и отдельного структурного 
подразделения в формальной органи-
зации определяется позициями, кото-
рые они занимают в горизонтальном 
и вертикальном срезах.

Неформальная структура взаи-
моотношений строится на принципах 
саморегуляции и самоорганизации. 
Неформальная структура не являет-
ся жестко структурированной. Ее на-
правленность меняется. При этом ее 
направленность может, как усиливать 
и дополнять внешний организацион-
ный импульс, так и противостоять 
ему. Структура строится на основе 
личностных особенностей членов 
группы, специфики отношений, скла-
дывающихся между ними. Здесь нет 
жестко закрепленных безличных 
стандартов, делающих организацию 
устойчивой, напротив, преобладают 
групповые нормы, а спонтанное вза-
имодействие людей придает гибкость 
организационному поведению.

Таким образом, формальная 
структура создается отношениями 
между безличными должностными 
и профессиональными позициями, 
а неформальная – отношениями меж-
ду живыми людьми в процессе их со-
вместной деятельности.

Вопросы межличностного 
восприятия в трудовом коллекти-
ве в той или иной степени затраги-
вали такие известные авторы как: 
Г. М. Андреева [1], А. А. Бодалев [4], 
В. Н. Куницына [9], Р. И. Мокшан-
цев [12], А. В. Петровский [15], 
Е. Ю. Пряжникова [16], А. М. Ума-
ров [20], В. В. Шпалинский [15]. 
Необходимо отметить, что за послед-
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ние 10 лет опубликовано огромное 
количество результатов исследований 
направленных на формирование тру-
дового коллектива и оптимизацию со-
вместной деятельности, где в той или 
иной мере затрагивается проблема 
восприятия индивидом группы.

Межличностное восприятие 
в группе зависит от множества фак-
торов. Наиболее исследованными из 
них являются: социальные установки, 
прошлый опыт, особенности самовос-
приятия, характер межличностных 
отношений, ситуационный контекст, 
в котором протекает процесс межлич-
ностной перцепции и т. д. В качестве 
одного из основных факторов меж-
личностного восприятия выступает 
отношение к объекту восприятия. 
На межличностное восприятие мо-
гут влиять не только межличностные 
отношения, но и отношение индиви-
да к группе. Восприятие индивидом 
группы представляет собой своео-
бразный фон, на котором протекает 
межличностное восприятие. В связи 
с этим исследование восприятия ин-
дивидом группы является важным мо-
ментом, связывающим между собой 
два различных вида социально-пер-
цептивных процессов.

А. В. Петровский отмечает 
«Личность в группе постоянно сверя-
ет свои поступки, помыслы и оценки 
с позициями, ценностными ориента-
циями и оценками общества в целом 
и группы, к которой личность принад-
лежит» [15, с. 113].

В исследованиях С. А. Будасси 
показано, что для оценки положе-
ния личности в группе необходимо 
правильно охарактеризовать ее са-
мочувствие, субъективное восприя-
тие своего положения среди других 
членов группы, найти возможность 

количественно отобразить оценку 
состояния личности по отношению 
к себе, к окружающим, к группе в це-
лом и сопоставить с оценкой, которую 
дает группа индивиду. Проверка по-
ведения личности ценностями группы 
и выявление места, которое занимает 
индивид в системе групповых и его 
личных оценок, возможна благодаря 
наличию у личности эталона поведе-
ния по отношению к другим и самому 
себе. Таким образом, можно получить 
значимые критерии взаимоотношения 
личности и группы. Фиксация всех 
трех проекций отражает состояние 
личности в данной общности [15].

С. А. Будасси выделил в своих 
исследованиях следующие социаль-
но-психологические феномены – са-
мооценка, ожидаемая оценка, оценка 
личностью группы. Личность неосоз-
нанно считается с этими индикато-
рами своего самочувствия в группе, 
успешности или не успешности сво-
их достижений, позиции по отноше-
нию к себе и окружающим. Организуя 
свои контакты, вступая в общение, 
активно действуя в группе личность, 
постоянно сверяется с этими показа-
телями – самооценкой, ожидаемой 
оценкой, собственной оценкой груп-
пы. Социальная группа и осмысле-
ние социальных связей, ориентации 
и ценностей являются значимыми 
механизмами в данном процессе.

В работах С. А. Будасси выска-
зывается предположение, что высо-
кая оценка личностью своей группы 
связана с тем, что индивид действи-
тельно живет ее интересами, уважает 
ее ценности, обнаруживает чувство 
коллективизма. А коллектив как бы 
аккумулирует хорошее отношение 
к нему отдельных его членов и воз-
вращает им эту высокую оценку. 
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Удовлетворенность своим коллекти-
вом, убежденность входящих в него 
индивидов в том, что их коллектив 
хороший – является характерной чер-
той коллектива и может служить его 
характеристикой [15].

Удовлетворенность коллективом 
тесно связана с удовлетворенностью 
своим трудом. Характер и содержание 
работы, отношение к ней, престиж-
ность, размеры вознаграждения, пер-
спективы роста, наличие дополнитель-
ных возможностей, психологический 
климат – все это определяет степень 
удовлетворенности людьми своим по-
ложением, то есть удовлетворенность 
своим трудом. Л. К. Рахматулина под-
черкивает «Оптимальные психологи-
ческие взаимоотношения в коллективе 
способствуют достижению наиболь-
шей успешности в работе, получению 
членами коллектива максимального 
удовлетворения от своей деятельно-
сти» [9, с. 243].

Психологи предлагают следу-
ющую систему факторов, определя-
ющую чувство удовлетворенности 
человека своим трудом [20, с. 42]:

1. Рабочая среда – обстановка, 
в которой выполняется работа, может 
существенно влиять на отношение 
и энергию работников.

2. Вознаграждение – зарплата, 
прочие выплаты, выходные дни и до-
полнительные льготы.

3. Безопасность – люди редко 
работают с максимальной отдачей 
в атмосфере отсутствия безопасности.

4. Личное развитие и професси-
ональный рост.

5. Чувство причастности – лю-
дям нравится ощущение полезности 
их работы, и они хотят чувствовать 
себя частью организации, которая их 
нанимает.

6. Интерес и вызов – если сло-
жившаяся на работе ситуация удов-
летворяет потребности работника, 
открывает перед ним возможности 
самореализации, для него характерна 
удовлетворенность своей работой, ко-
торая в значительной степени опреде-
ляет эффективное трудовое поведение.

На восприятие сотрудником кол-
лектива большую роль оказывают не 
только его удовлетворенность своим 
трудом, но так же социально-психо-
логический статус и социальная роль.

Социальный статус обычно 
определяется как положение индиви-
да в социальной системе, имеющее 
специфические для данной системы 
признаки [1]. Каждый социальный 
статус обладает определенным пре-
стижем. Все социальные статусы 
можно подразделить на два основных 
типа: те, которые предписываются ин-
дивиду обществом или группой неза-
висимо от его способностей и усилий, 
и те, которые личность достигает сво-
ими собственными усилиями.

Социальная роль есть фик-
сация определенного положения, 
которое занимает тот или иной ин-
дивид в системе общественных 
отношений, это «общественно не-
обходимый вид социальной деятель-
ности и способ поведения личности» 
[1, с. 92]. Е. Ю. Пряжникова пишет: 
«Социальная роль – это социаль-
ная функция личности, его место 
в определенной сообщности людей» 
[16, с. 340]. Каждый индивид выпол-
няет не одну, а несколько социальных 
ролей. Любая социальная роль не 
является шаблоном поведения, она 
всегда оставляет некоторый «диапа-
зон возможностей» для своего испол-
нителя, что можно условно назвать 
определенным «стилем исполнения 
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роли». Именно этот диапазон явля-
ется основой для построения внутри 
системы безличных общественных 
отношений второго ряда отношений – 
межличностных [12, с. 60].

Еще одним критерием, объяс-
няющим связи и отношения между 
людьми в условиях совместной дея-
тельности, является однородность – 
разнородность группы. В работах 
Н. Н. Обозова выделены уровни этого 
критерия [4, с. 67]:

 – первые уровень однородно-
сти – разнородности группы – это со-
отношение их индивидных, личност-
ных и социально-психологических 
параметров (темперамента, интеллек-
та, характера, мотивации, интересов, 
ценностных ориентаций, мировоз-
зренческих позиций);

 – второй уровень однородно-
сти – разнородности группы – это 
соотношение (сходство/различие) 
мнений, оценок, отношений к себе, 
партнеру, другим людям, к предмет-
ному миру.

Восприятие действительно-
сти осложнено непредсказуемостью 
поведения человека. Оно зависит от 
многих обстоятельств, в том числе 
сознательных действий, направлен-
ных на защиту своего статуса, досто-
инства, внутренней жизни, сокрытие 
или искажение информации о себе 
и т. д. В результате человек или группа 
людей воспринимаются не такими, ка-
ковы они на самом деле, а такими, ка-
кими хотят себя показать или какими 
их хотят видеть. В то же время именно 
адекватное восприятие людьми друг 
друга является важнейшим условием 
формирования эффективного трудо-
вого коллектива.

В данной статье мы представ-
ляем результаты исследования, про-

веденного в г. Клин Московской об-
ласти, где в качестве гипотезы было 
выдвинуто предположение, что пси-
хологические особенности способ-
ствуют формированию специфики 
восприятия сотрудниками трудового 
коллектива.

В качестве эмпирической базы 
исследования выступили сотрудники 
дошкольных учреждений г. Клина. 
Выборка составила 108 человек, 
в возрасте от 31 до 58 лет.

В эмпирическом исследовании 
использовались следующие методы 
и методики: метод анкетирования; 
методика «Изучение восприятия ин-
дивидом группы» (Е. В. Мосейко, 
И. Е. Нелисова); методика «Личностный 
опросник EPQ» (Г. Айзенка); методи-
ка «Интегральная удовлетворенность 
трудом» (А. В. Батаршева); методика 
«Диагностика межличностных отно-
шений» (Т. Лири). Для статистиче-
ской обработки полученных данных 
применялись методы математического 
анализа: критерий Пирсона и коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.

Процедура исследования психо-
логических особенностей восприятия 
сотрудниками трудового коллектива 
включала следующие этапы:

1. Подбор методического ин-
струментария и фиксация эмпириче-
ских результатов исследования.

2. Описание и анализ результа-
тов исследования: анкетных данных; 
типов восприятия индивидом группы; 
индивидуально-психологических чер-
ты личности; степени удовлетворен-
ности трудом; преобладающего типа 
отношения к людям.

3. Анализ результатов исследо-
вания взаимосвязи психологических 
особенностей (индивидуально-пси-
хологических черт личности; степени 
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удовлетворенности трудом; преобла-
дающего типа отношения к людям) 
с различными типами восприятия 
группы («Индивидуалистический», 
«Коллективистический», «Прагмати-
че ский»).

4. Разработка рекомендаций для 
сотрудников трудовых коллективов, 
направленных на улучшение воспри-
ятия сотрудниками группы и резуль-
тативности совместной деятельности.

Нами были получены следу-
ющие результаты работы. Коли-
чественный анализ психологических 
особенностей восприятия сотрудни-
ками трудового коллектива (анкетных 
данных; типов восприятия индиви-
дом группы; индивидуально-психо-
логических черты личности; степени 
удовлетворенности трудом; преобла-
дающего типа отношения к людям) 
позволил выделить пять групп ре-
зультатов.

Первая группа результатов. 
Анализ количественных результатов 
исследования анкетных данных со-
трудников показывает, что в трудовых 
коллективах: 

 – 84% – в возрасте от 45 до 
55 лет;

 – 76% – имеют среднее-специ-
альное образование;

 – 84% – имеют общий стаж ра-
боты выше 10 лет.

В результате анализа выявлено, 
что в исследуемой группе, наиболь-
шее количество сотрудников характе-
ризуются возрастом от 45 до 55 лет, 
имеют среднее-специальное образова-
ние, имеют стаж работы более 10 лет.

Вторая группа результатов. 
Анализ количественных результатов 
типов восприятия показывает, что 
в исследуемой группе: 76% – воспри-
нимают группу как самостоятельную 

ценность. Этот тип восприятия может 
быть назван «Коллективистическим» 
(на первый план для них выступа-
ют проблемы группы и отдельных 
ее членов, наблюдается заинтере-
сованность, как в успехах каждого 
члена группы, так и группы в целом, 
стремление внести свой вклад в груп-
повую деятельность. Имеет место 
потребность в коллективных фор-
мах работы); 24% – воспринимают 
группу как помеху своей деятельно-
сти или относится к ней нейтрально. 
Этот тип восприятия можно назвать 
«Индивидуалистическим» (группа не 
представляет собой самостоятельной 
ценности для них. Это проявляет-
ся в уклонении от совместных форм 
деятельности, в предпочтении инди-
видуальной работы, в ограничении 
контактов). Необходимо отметить, 
что в исследуемой группе не выяв-
лено сотрудников, ориентированных 
на «Прагматическое» восприятие 
 группы.

Полученные в исследовании 
результаты типов восприятия позво-
ляют условно разделить исследуе-
мую группу сотрудников на две под-
группы с «Коллективистическим» 
и «Индивидуалистическим» типом 
восприятия.

Третья группа результатов. 
Анализ количественных результатов 
темперамента. Анализ количествен-
ных результатов «интроверсии – экс-
траверсии» показывает, что в иссле-
дуемой группе: 32% – соответствуют 
экстравертированному типу (это об-
щительные и обращенные вовне люди, 
с широким кругом знакомств и необ-
ходимостью в контактах. Типичный 
экстраверт действует под влиянием 
момента, импульсивен, вспыльчив. 
Он беззаботен, оптимистичен, добро-
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душен, весел); 16% – соответствуют 
интровертированному типу (это спо-
койные, застенчивые люди, склонные 
к самоанализу. Сдержаны и отдале-
ны от всех, кроме близких друзей. 
Планируют и обдумывают свои дей-
ствия заранее, не доверяют внезапным 
побуждениям, серьезно относятся 
к принятию решений, любят во всем 
порядок); 52% – имеют средние по-
казатели.

Анализ количественных резуль-
татов «нейротизма – эмоциональной 
стабильности» показывает, что в ис-
следуемой группе: 26% – эмоцио-
нально нестабильны (это выражается 
в чрезвычайной нервности, неустой-
чивости, склонности к быстрой сме-
не настроений, чувстве виновности 
и беспокойства, озабоченности, рас-
сеянности внимания, неустойчивости 
в стрессовых ситуациях. Нейротизму 
соответствует эмоциональность, им-
пульсивность; неровность в контактах 
с людьми, изменчивость интересов, 
неуверенность в себе, выраженная 
чувствительность, впечатлительность, 
склонность к раздражительности); 
20% – эмоционально стабильны (они 
сохраняют организованное поведение, 
ситуативную целенаправленность 
в обычных и стрессовых ситуациях. 
Характеризуются зрелостью, отлич-
ной адаптацией, отсутствием боль-
шой напряженности, беспокойства, 
а также склонностью к лидерству, об-
щительности); 54% – имеют средние 
показатели по шкале нейротизма.

В результате анализа выявлено, 
что в исследуемой группе большин-
ство сотрудников характеризуются 
средней степенью общительности, 
они не действуют под влиянием мо-
мента, не имеют тенденции к агрес-
сивности, планируют и обдумывают 

свои действия заранее, не доверяя 
внезапным побуждениям, достаточно 
серьезно относятся к принятию реше-
ний, любят порядок, проявляют сред-
нюю степень контроля над своими 
чувствами и выполнением нравствен-
ных норм. Большая часть сотрудников 
характеризуется средней эмоциональ-
ной устойчивостью и степенью адап-
тации, слабо выраженной напряжен-
ностью и беспокойством.

Четвертая группа результатов. 
Анализ количественных результатов 
интегративной удовлетворенности 
трудом показывает, что в группе: 
40% – удовлетворены своим трудом 
на высоком и 40% – удовлетворе-
ны своим трудом на низком уровне, 
а 20% – удовлетворены своим трудом 
на среднем уровне. 

В результате анализа выявлено, 
что в исследуемой группе одинако-
вое количество сотрудников полно-
стью удовлетворенных своей работой 
и не удовлетворенных своей работой, 
а также есть сотрудники, которые не 
вполне удовлетворены своей работой, 
но их значительно меньше. 

Пятая группа результатов. 
Анализ количественных результатов 
диагностики межличностных отно-
шений показывает, что в исследу-
емой группе: у 31% тип отношений 
«Подчиняемый» (покорный, склон-
ный к самоунижению, слабовольный, 
склонный уступать всем и во всем, 
всегда ставит себя на последнее ме-
сто и осуждает себя, приписывает 
себе вину, пассивный, стремится най-
ти опору в ком-либо более сильном.); 
у 30% тип отношений «Зависимый» 
(неуверенный в себе, имеет навязчи-
вые страхи, опасения, тревожится по 
любому поводу, поэтому зависим от 
других, от чужого мнения); у 16% тип 
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отношений «Дружелюбный» (друже-
любный и любезный со всеми, ори-
ентирован на принятие и социальное 
одобрение, стремится удовлетворить 
требования всех, «быть хорошим» для 
всех без учета ситуации, стремится 
к целям микрогрупп имеет развитые 
механизмы вытеснения и подавления, 
эмоционально лабильный); у 12% тип 
отношений «Альтруистический» (ги-
перответственный, приносит в жерт-
ву свои интересы, стремится помочь 
и сострадать всем, навязчивый в сво-
ей помощи и слишком активный по 
отношению к окружающим, принима-
ет на себя ответственность за других); 
у 11% тип отношений авторитарный, 
эгоистичный, агрессивный, подозри-
тельный.

В результате анализа выявлено, 
что в исследуемой группе большин-
ство сотрудников характеризуются: 
покорностью, склонностью уступать 
всем и во всем, стремлением найти 
опору в ком–либо более сильном; не-
уверенностью в себе, тревожностью, 
зависимостью от других, от чужого 
мнения; дружелюбием, ориентиро-
ванностью на принятие и социальное 
одобрение, стремлением удовлетво-
рить требования всех, эмоциональной 
лабильностью; гиперответственно-
стью, стремлением помочь и состра-
дать всем, принятием на себя ответ-
ственность за других.

Обсуждение. Корреляционный 
анализ психологических особен-
ностей восприятия сотрудниками 
трудового коллектива в двух груп-
пах с «Индивидуалистическим» 
и «Коллективистическим» типом 
восприятия включает пять групп ре-
зультатов.

Первую группу  результатов 
составили данные  методики «Из -

учение восприятия индивидом 
группы» (Е. В. Мосейко, И. Е. Не-
ли сова), позволяющий выявить 
«Индивидуалистический», «Кол лек-
тивистический» и «Прагмати че ский» 
тип восприятия группы. Сравнение 
количества сотрудников в груп-
пах с различным типом восприятия 
проводилась при помощи критерий 
Пирсона.

В результате анализа (при 
р < 0,05) установлено, что в иссле-
дуемом группе сотрудников с преоб-
ладанием «Коллективистического» 
типа восприятия больше чем сотруд-
ников с преобладанием «Индиви-
дуалистического» типа восприятия. 
Необходимо отметить, что сотруд-
ников с «Прагматическим» типом 
восприятия в исследуемой группе не 
выявлено.

Вторую группу результа-
тов составили данные методики 
«Исследования восприятия индивидом 
группы» («Индивидуалистический», 
«Коллективистический» типы вос-
приятия) и анкетные данные (возраст 
и стаж работы). Оценка взаимосвя-
зи между показателями проводилась 
при помощи ранговой корреляции 
Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что не существует взаимос-
вязи (при р < 0,05) между данными 
«Коллективистического» и «Ин ди-
видуалистического» типа восприятия 
группы и анкетными данными со-
трудников.

Третью группу результа-
тов составили данные методики 
«Исследования восприятия индивидом 
группы» («Индивидуалистический», 
«Коллективистический» тип воспри-
ятия) и данные методики Г. Айзенка – 
EPQ («экстраверсия – интроверсия» 
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и «нейротизм – эмоциональная ста-
бильность»). Оценка взаимосвязи 
между показателями проводилась 
при помощи ранговой корреляции 
Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что существует статистически 
значимая корреляция (при р < 0,05) 
между: «Индивидуалистическим» 
типом восприятия группы и нейро-
тизмом – эмоциональной стабильно-
стью (R = 0,311) (положительная кор-
реляция); «Коллективистическим» 
типом восприятия группы и нейро-
тизмом – эмоциональной стабиль-
ностью (R = –0,208) (отрицательная 
корреляция).

Четвертую группу результа-
тов составили данные методики 
«Исследования восприятия индивидом 
группы» («Индивидуалистический», 
«Коллективистический» тип воспри-
ятия) и данные методики исследова-
ния интегральной удовлетворенности 
трудом А. В. Батаршева. Оценка вза-
имосвязи между показателями прово-
дилась при помощи ранговой корреля-
ции Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что существует статистически 
значимая корреляция (при р < 0,05) 
между: «Индивидуалистическим» 
типом восприятия группы и удовлет-
воренностью взаимоотношениями 
с сотрудниками (R = –0,405), удовлет-
воренностью взаимоотношениями 
с руководством (R = –0,348) (во всех 
случаях отрицательная корреляция); 
«Коллективистическим» типом вос-
приятия группы и удовлетворенно-
стью взаимоотношениями с сотрудни-
ками (R = 0,55), удовлетворенностью 
взаимоотношениями с руководством 
(R = 0,477) (во всех случаях положи-
тельная корреляция).

Пятую группу результатов соста-
вили данные методики «Исследования 
восприятия индивидом группы» 
(«Индивидуалистическое», «Коллек-
тивистическое» восприятие группы) 
и данные методики «Диагностика меж-
личностных отношений» (Т. Лири). 
Оценка взаимосвязи между показате-
лями проводилась при помощи ранго-
вой корреляции Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что существует статистически 
значимая корреляция (при р < 0,05) 
между: «Индивидуалистическим» 
типом восприятия группы и «Подчи-
ня  емостью» (R = – 0,412), «Зависи-
мостью» (R = –0,515), «Друже-
любием» (R = –0,363) (во всех 
случаях отрицательная корреляция); 
«Коллективистическим» типом вос-
приятия группы и «Подчиняемостью» 
(R = 0,429), «Зависимостью» 
(R = 0,579), «Альтруизмом» (R = 0,483) 
(во всех случаях положительная кор-
реляция).

В заключении следует отметить, 
что анализ результатов исследования 
психологических особенностей вос-
приятия сотрудниками трудового кол-
лектива позволяет нам сделать следу-
ющие выводы:

Исследование типа восприя-
тия группы позволило установить, 
что в исследуемых коллективах 
значительно больше сотрудников 
с «Коллективистическим» типом вос-
приятия группы, чем сотрудников 
с «Индивидуалистическим» типом 
восприятия группы.

В результате анализа индиви-
дуально–психологических черт лич-
ности установлено, что сотрудники, 
с «Коллективистическим» типом 
восприятия группы характеризуются 
эмоциональной стабильностью, а со-
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трудники с «Индивидуалистическим» 
типом восприятия группы характери-
зуются эмоциональной нестабиль-
ностью. 

В результате анализа инте-
гральной удовлетворенности тру-
дом установлено, что сотрудники 
с «Коллективистическим» типом 
восприятия группы характеризу-
ются удовлетворенностью взаимо-
отношениями с сотрудниками 
и удов летворенностью взаимоотно-
шениями с руководством, а сотрудни-
ки с «Индивидуалистическим» типом 
восприятия группы характеризуются 
не удовлетворенностью взаимоотно-
шениями с сотрудниками и не удов-
летворенностью взаимоотношениями 
с руководством.

В результате анализа преоб-
ладающего типа отношения к лю-
дям установлено, что сотрудники 
с «Коллективистическим» типом 
восприятия группы характеризу-
ются подчиняемостью, зависимо-
стью, альтруизмом, а сотрудники 
с «Индивидуалистическим» типом 
восприятия группы характеризуются 
неподчиняемостью, независимостью, 
недружелюбием.

Проведенное исследование пси-
хологических особенностей восприя-
тия сотрудниками трудового коллек-
тива показало, что психологические 
особенности способствуют формиро-
ванию специфики восприятия сотруд-
никами трудового коллектива.
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The  aim  of  this  research  is  studying 
the peculiarities of workers’ psychological fea-
tures’ influence on their perception of the work-
ing collective. The article considers the problem 
of joint activities efficiency in working collec-
tives  that  is on  the front burner, especially  in 
the  setting  of  modernization  of  the  Russian 
economy. As one of the main factors of inter-
personal  perception  the  authors  have  taken 
the  attitude  towards  the  object  of  perception. 
The  article  reflects  the  results  of  an  empiric 
study conducted at the premises of pre-school 
education institutions located in the city of Klin 
of the Moscow region. The main emphasis is put 
on studying the perception of the group by an 
individual, defining the integrated satisfaction 
with labor, together with conducting the diag-
nostics  of  interpersonal  relations  in  working 
collectives. The authors have presented the de-
tailed analysis of the research results in the field 
of psychological features interaction (individual 
psychological features of a person, the degree 
of  satisfaction  with  labor,  prevailing  type  of 
attitude  towards  people)  with  different  types 

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF WORKING COLLECTIVE PERCEPTION 
BY THE WORKERS
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of perception of  the group  (“Individualistic”, 
“Collectivistic”,  “Pragmatic”).  The  conduc-
ted research has indicated that there is a cor-
relation  between  the  psychological  features 
of   workers  and  their  type  of  perception  of 

the group. The analysis if the research results 
has revealed the fact that psychological features 
contribute to the formation of perception spe-
cificity of the working collective by its workers.
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УДК 159.9:34.01

СПЕЦИФИКА ОТНОШЕНИЯ  
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА К ПРОБЛЕМАМ 

КОРРУПЦИИ

Е. В. КАМНЕВА
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»,
г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается феномен коррупции и его психологические составляю-
щие: коррупционное и коррумпирующее поведение как особый вид девиантного экономического 
поведения и толерантное отношение россиян к коррупции. Автором рассматриваются особен-
ности отношения граждан России к коррупции. Отмечается, что в современной России многие 
коррупционные по своему характеру явления стали обыденными для российских граждан. Не-
гативно относясь к коррупции в целом, россияне, тем не менее, считают приемлемым оказание 
взаимных услуг и подарки должностным лицам. Проведенное эмпирическое исследовало выя-
вило двойственное отношение современного общества к проблеме коррупции: с одной стороны, 
понимание респондентами, что коррупция отрицательно сказывается на развитии национальной 
экономики, а, следовательно, и на уровне жизни; одновременно. С другой стороны, население, 
активно порицающее коррупцию, само способствует поведением ее всеобъемлющему развитию.

Ключевые слова: отношение к коррупции, коррумпирующее поведение; психологические со-
ставляющие коррупции, средства массовой информации.

В общественном сознании кор-
рупция представлена прежде всего, 
как подкуп должностных лиц, как ими 
получение взятки. В значительной 
мере такое представление формиру-
ется средствами массовой информа-
ции. Нет такого дня, чтобы в СМИ не 
сообщалось о новом коррупционном 
скандале, то есть получении большой 
суммы чиновниками разного уров-
ня, сотрудниками полиции, таможни 
и т. д. Таким образом, формируется 
неверное представление о коррупции 
и коррупционном поведении. В тоже 
время, отсутствует однозначное опре-
деление коррупции. Под термином 
коррупция обычно понимают упо-
требление должностными лицами их 
властных полномочий, прав, автори-
тета, возможностей, связей с целью 

личной выгоды, которое противоречит 
законам и морали [8, с. 152].

Выделяют различные проявле-
ния коррупции: «взяточничество, не-
законное присвоение общественных 
ресурсов в личных целях, нелегитим-
ная приватизация, употребление лич-
ных связей в целях получения доступа 
к услугам, источникам дохода, това-
рам и т. д.» [9].

Коррупцией тормозится разви-
тие всего общества. Коррупция являет-
ся угрозой как экономической безопас-
ности любого государства [2, 11, 12], 
так и самого его существования, разла-
гая изнутри целостность его структуры 
и культуру [3, с. 143–144; 4, с. 36–40; 
5, с. 38]. Следует, к сожалению, заме-
тить, что в России довольно высокий 
уровень коррупции, так Россия по 
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итогам 2016 г. занимает 136-е место 
по уровню коррупции в рейтинге 
174 стран мира [7]. По сравнению 
с 2015 г. фактического изменения 
с положением коррупции в России 
не произошло. Несмотря на то, что 
отмечаются некоторые изменения 
в лучшую сторону в принятии анти-
коррупционных законов, все же поч-
ти не меняется правоприменительная 
практика [1, 7].

На наш взгляд, нельзя изменить 
ситуацию без необходимости рассма-
тривать другую сторону проявления 
коррупции – психологическую состав-
ляющую, в частности отношение граж-
дан к данному феномену, а также их 
готовность стать субъектом коррупци-
онного мира. Кроме того, коррупцион-
ное поведение во многом порождается 
коррумпирующим поведением.

Коррумпирующее поведение 
представляет собой вид девиантного 
экономического поведения, проявляю-
щегося в воздействии на должностное 
лицо при помощи материального воз-
награждения и приводящее это лицо 
к выбору: злоупотребить полномочия-
ми для получения собственной выгоды 
или отказаться от выгоды [9, с. 67–72]. 
Таким образом, в качестве одной из 
причин возникновения такого явления 
как коррупция выделяется готовность 
и желание лиц дать взятку с целью из-
бежать наказания или упростить каки-
е-либо организационные, процессуаль-
ные и другие процессы.

Традиционные устои, сложив-
шиеся в России, позволяют факт дачи 
взятки представлять, как «человече-
скую благодарность», следователь-
но, собственное коррумпирующее 
поведение перестает быть таковым, 
и вполне вписывается в существу-
ющие социальные нормы.

Негативно относясь к корруп-
ции в целом, многие из них, тем не 
менее, считают вполне приемлемыми 
взаимные услуги, типичный «блат», 
небольшие подарки преподавателям 
перед экзаменационными сессиями, 
с целью получения положительных 
оценок, должностным и иным лицам, 
с целью получения какой-либо услуги, 
и не относят эти действия к корруп-
ционным отношениям. Толерантное 
отношение как россиян в целом, так 
и студенчества в частности, к корруп-
ции, сложившееся в течение долгого 
времени, является одним из важных 
условий такого устойчивого положе-
ния коррупции в России. Ведь боль-
шинство российских граждан воспри-
нимает коррупцию как неотъемлемую 
часть их жизни и общественных отно-
шений в целом. Несмотря на осозна-
ние противоправности коррупционной 
деятельности, общество поощряет ее 
своими действиями, мыслями и пове-
дением [9, с. 67–69].

Следует отметить следующие 
осо бенности отношения россиян 
к коррупции:

 – толерантное отношение. 
Поскольку данное правонарушение не 
несет угрозы для жизней людей, то его 
можно отнести к несерьезным, неиз-
бежным в нашем современном мире;

 – осуждению подлежит не сам 
факт дачи взятки, а ее значительный 
с точки зрения массового сознания 
размер [6];

 – деформация понимания значе-
ния понятия коррупции, что выража-
ется в двух аспектах:

 – в первом – в восприятии 
собственного коррупционного (кор-
румпирующего) поведения, а также 
коррупционного (коррумпирующего) 
поведения своих близких как вынуж-
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денной необходимости, вызванной 
объективными обстоятельствами, 
появляется понятие вынужденного 
действия под давлением тяжелейших 
жизненных условий, следовательно, 
такой поступок нельзя отнести к не-
гативным, девиантным, а себя самого 
даже можно представить, как жертву;

 – во втором – в отсутствии чет-
кой границы между благодарностью 
и взяткой и в восприятии ряда коррум-
пирующих действий (преподнесение 
лечащему врачу в качестве благодар-
ности коробки конфет или бутылки 
спиртного) как нормы поведения 
[10, с. 69–71].

Проведенное с целью выявления 
отношения к коррупции исследование 
среди 100 студентов Финансового 
университета, в котором применя-
лась авторская методика, показало 
следующие результаты: 42% респон-
дентов испытывают беспокойство по 
поводу той информации о коррупции, 
которую получают из СМИ; 32% при-
нявших участие в опросе безразлич-
но воспринимают ее; у 18% испыту-
емых информация о коррупционных 
преступлениях вызывает гнев по от-
ношению к людям, нарушающим за-
коны; 8% респондентов ощущают не-
довольство тем, как эта информация 
преподносится в СМИ. В то же время 
отмечается значительный процент ре-
спондентов с готовностью к коррум-
пирующему (42%) и коррупционному 
поведению (18%).

40% респондентов определяют 
коррупцию в нашей стране как си-
стемную неэффективность, как опре-
деленный дефект государственной, 
правовой и общественной системы; 
12% – относятся к коррупции как от-
клонению от правовых норм, правил 
служебной этики или общечеловече-

ских моральных принципов, тем са-
мым коррупция в их представлении – 
это совокупность проступков, от 
преступных до неэтичных, конкрет-
ных личностей [10, с. 69–71]; 48% – 
относится к коррупции как к способу 
реализации интересов, то есть в их 
представлении для чиновников кор-
рупция – источник дополнительного 
дохода, причем не только превышаю-
щего их заработок, но даже имеюще-
го в наше достаточно циничное время 
определенный ореол романтики.

Интересно, что среди факторов, 
способствующих коррупции, готов-
ность к коррупционному поведению 
и толерантное отношение респонден-
ты также ставят соответственно на 
первое и второе место. А на послед-
нем месте оказывается фактор – дав-
ление окружающих.

Таким образом, отношение со-
временного общества к проблеме 
коррупции двойственно. С одной сто-
роны, понимание, что коррупция от-
рицательно сказывается на развитии 
национальной экономики, а, следова-
тельно, и на уровне жизни. С другой 
стороны, население, активно порица-
ющее коррупцию, само способствует 
поведением ее всеобъемлющему раз-
витию.
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corruption and  its  psychological  components: 

SPECIFICITY OF THE RUSSIAN SOCIETY'S ATTITUDE TO THE PROBLEMS 
OF CORRUPTION
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corruption  and  corrupt  behavior  as  a  special 
kind  of  deviant  economic  behavior,  and  a  to-
lerant attitude of Russians towards corruption. 
The author examines the peculiarities of the at-
titude of Russian  citizens  towards  corruption. 
It is marked that in modern Russia many corrup-
tion-related phenomena have become common-
place for Russian citizens. Negatively referring 
to corruption  in general,  the Russians, never-
theless, consider it acceptable to provide mutual 

services  and  gifts  to  officials.  The  conducted 
empirical research has revealed the ambivalent 
attitude of modern society towards the problem 
of  corruption:  on  the  one  hand,  respondents 
understand  that  corruption  negatively  affects 
the development of the national economy, and, 
consequently, at the level of life at the same time. 
On the other hand, the population that actively 
condemns corruption itself promotes the beha-
vior of its comprehensive development.
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УДК 159.9.07

РОЛЬ СМЫСЛОВОЙ РАБОТЫ ЛИЧНОСТИ 
В СОВЛАДАНИИ С ТРАВМАТИЧЕСКИМ 

ОПЫТОМ

О. И. МАГОМЕД-ЭМИНОВА, Е. А. КАРАЧЕВА
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова»,

г. Москва

Аннотация. В предлагаемой статье рассматривается влияние смысловой работы личности 
на успешное совладание человека с травматическим опытом. В проведении исследования 
и формулировании гипотез авторы основываются не на выросших из медицинской парадигмы 
негативных трактовках последствий экстремальных событий, а на положениях современного 
деятельностно-смыслового подхода к изучению травмы и реакций личности на травматические 
события. Травматический опыт в данном подходе рассматривается не как источник расстрой-
ства и болезни, возникающих вследствие реакций на экстремальный стресс, а как неповсед-
невное, экстраординарное событие, которое становится основой роста и развития личности. 
В работе представлены результаты исследования, выявившего прямую корреляцию успешного 
совладания с травматическим опытом и посттравматического роста с позитивной смысловой 
работой личности.

Ключевые слова: смысловая работа личности, травматический опыт, посттравматический 
рост, травматическое событие, деятельностно-смысловой подход.

В динамичном современном 
мире в жизнь человека все чаще 
вторгаются различного рода экстре-
мальные ситуации: утрата, травма, 
болезни, природные и техногенные ка-
тастрофы, бедствия, войны, конфлик-
ты, теракты и другое, а также возрас-
тающее количество информации обо 
всем вышеперечисленном из СМИ. 
В подобных условиях существова-
ния современный человек все чаще 
сталкивается в своей жизни с экстре-
мальным, или травматическим, опы-
том, который неизбежно становится 
частью его жизненного мира. В пси-
хологической литературе, несмотря 
на обращение в последнее время ряда 
отечественных и зарубежных авторов 
к изучению позитивного воздействия 
травматического опыта – в основном, 
продолжает сохраняться негативная 

установка в трактовке последствий 
стресса, кризиса, конфликта, травмы, 
утраты, неговоря уже о бедствиях, ка-
тастрофах, терактах и др.

История негативного подхода 
в исследованиях психологических 
последствий психической травмы 
берет свое начало в медицинской 
парадигме и основывается на вы-
делении и описании расстройств, 
вызванных травматическим стрес-
сом [2, 7]. Травматическая традиция 
трактовки последствий несчастного 
случая (учение о травматическом не-
врозе) возникла в работах Эрикшейна, 
Пейджа, Моели, Оппенгейма, Шарко, 
Штрюмпеля и развивалась далее в ис-
следованиях Жанэ, а также у Брейера 
и З. Фрейда. С тех пор и до настоя-
щего времени экстремальные, чрезвы-
чайные ситуации в психологической 
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литературе обозначались самыми 
разными терминами: их называют 
травматическими, критическими, ка-
тастрофическими, трудными жизнен-
ными ситуациями, экстремальными 
условиями или факторами. Вместо 
термина «экстремальная ситуация» 
использовались «кризисная ситуа-
ция», «чрезвычайная ситуация» и др. 
Однако, какое бы название ни носи-
ли данные ситуации, в большинстве 
психологических исследований их 
объединяет отождествление экстре-
мальной ситуации с травматической 
ситуацией. Экстремальными, как 
правило, называют факторы, предъ-
являющие повышенные, предельные 
требования к деятельности человека, 
и травматические ситуации, стрессо-
ры, ухудшающие работоспособность 
человека, подрывающие здоровье, вы-
зывающие посттравматические реак-
ции и расстройства [3, 5].

Однако современные исследова-
ния психологических реакций жертв 
травматических событий все больше 
обнаруживают не только негативные, 
но и позитивные воздействия на лич-
ность – то есть, не только расстрой-
ство и адаптация становятся послед-
ствиями экстремальных ситуаций, но 
возникают и совладание, и адапта-
ция, а также феномен, получивший 
название посттравматического роста 
[8–10]. В современных отечествен-
ных исследованиях период после 
травмы рассматривается как этап, 
в котором осуществляется смысловая 
работа личности, а также позитивные, 
трансгрессивные для личности про-
цессы. Травматический опыт здесь 
рассматривается как источник пози-
тивных изменений личности, роста 
и развития человека. В деятельност-
но-смысловом подходе, развиваемом 

М. Ш. Магомед-Эминовым, экстре-
мальная ситуация рассматривается 
как экстраординарное событие в жиз-
ни человека, реакция на которое обре-
тает статус психологического факта, 
когда в ходе душевной работы чело-
век относится к нему тем или иным 
образом [3, 5].

Нами было проведено иссле-
дование, направленное на выявление 
влияния смысловой работы личности 
на успешное Совладание с травмати-
ческим опытом. Мы предположили, 
что позитивное восприятие мира, 
направленность на жизнецентриро-
ванные смыслы прямо коррелирует 
с успешным совладанием с травма-
тическим опытом и с возникнове-
нием посттравматического роста. 
В качестве испытуемых выступили 
84 человека (58 мужчин и 26 жен-
щин в возрасте от 24 до 62 лет), пе-
реживших травматическое событие. 
При проведении исследования ис-
пользовались следующие методики: 
«Опросник посттравматического ро-
ста» (ОПТР) Р. Тадеши, Л. Калхауна 
(в адаптации М. Ш. Магомед-
Эминова) и «Неоконченные пред-
ложения» Ж. Нюттена (в адаптации 
М. Ш. Магомед-Эминова) [5].

Согласно данным, полученным 
в результате проведения методики 
ОПТР, нами было выделено две груп-
пы испытуемых. В группе № 1 был 
выявлен посттравматический рост 
после травмы. В группе № 2 посттрав-
матический рост выявлен не был.

В результате проведения кон-
тент-анализа методики «Неза кон-
ченные предложения» мы выделили 
две группы высказываний: позитив-
ные и негативные. Негативными счи-
тались высказывания, содержащие 
негативные образы, указывающие на 
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отсутствие смысла жизни, отражаю-
щие сильно пониженную самооценку, 
содержащие пессимистичные мысли. 
Позитивными считались высказыва-

ния, содержащие позитивные образы, 
отражающие уверенность испытуе-
мых в себе, надежды на лучшее, оп-
тимистичные мысли.

47%

53%

Личностный рост не

Распределение выборки

выявлен
Личностный рост
выявлен

Рисунок 1. Диаграмма № 1 – распределение выборки

Таблица 1 – Распределение позитивных и негативных высказываний

Группа № 1 Группа № 2

Позитивные высказывания 48% 8%
Негативные высказывания 12% 26%

В таблице 2 приводятся приме-
ры позитивных и негативных выска-
зываний.

Из данных, приведенных в та-
блице 1, видно, что испытуемые, 

у которых был выявлен посттравма-
тический рост личности, чаще упо-
требляют высказывания, отражающие 
позитивное восприятие мира, планы 
на будущее, надежды на лучшее. В то 

Таблица 2 – Позитивные и негативные высказывания

Позитивные Негативные

Я надеюсь на счастье и покой Я опасаюсь умереть в нищете

Я надеюсь все будет так, как я захочу Я опасаюсь смерти

Я надеюсь жить в гармонии Когда я думаю о будущем,  
то не верю в него

Я надеюсь, что задуманное мною 
 сбудется

Иногда мне кажется, что я неправильно 
жил

Я надеюсь, планы осуществятся Иногда мне кажется, что я не успею

Мечтаю жить в гармонии с собой Иногда мне кажется, этого не будет

Надеюсь, что все будет хорошо Иногда мне кажется, что я никогда 
не смогу хорошо жить

Я надеюсь, что все образуется Иногда мне кажется, что я больше 
не могу от усталости

Я думаю, что все будет хорошо Иногда мне кажется, что я ничтожество

Все будет прекрасно Иногда мне кажется, что  
я в безысходности

Я надеюсь на лучшее Иногда мне кажется, что я бесполезен
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же время, испытуемые, у которых по-
сттравматический рост выявлен не 
был, чаще касаются в своих ответах 
таких тем, как страх, опасение, не-
верие в будущее, отсутствие надежд, 
безысходность. Обобщение полу-
ченных результатов позволяет нам 
сделать вывод, что позитивная смыс-
ловая работа личности способствует 
успешному совладанию и посттрав-
матическому росту личности; в то вре-
мя как негативная смысловая работа 
личности препятствует совладанию 
и росту личности после травмы.

В современных исследованиях 
в психологии все больше подчерки-
вается, что экстремальность – это 
ценностно-смысловой феномен, ко-
торый создается в работе личности 
со способами своего существования, 
бытия, жизни в совместном мире. 
Наше исследование было направле-
но на изучение влияния смысловой 
работы личности на успешное со-
владание с травматическим опытом 
и показало прямую зависимость пост-
травматического роста от направлен-
ности смысловой работы личности. 
Результаты исследования выявляют 
роль смысловой работы в совлада-
нии с травмой, а также могут быть 
использованы для разработки мето-
дов оказания психологической по-
мощи в широком спектре жизненных 
ситуаций.

ЛИТЕРАТУРА

1. Василюк Ф. Е. Понимающая пси-
хотерапия как психотехническая 
система : автореф. дис. … д-ра пси-
хол. наук. – М., 2007. – 50 с.

2. Линдеманн Э. Клиника остро-
го горя // Психология эмоций. 
Тексты / под ред. В. К. Вилюна-

са, Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : 
 Изд-во МГУ, 1984.

3. Магомед-Эминов М. Ш. Онто-
логическая концептуализация 
фе номена экстремальности //  
Вестник МГУ. Серия 14. Пси-
хология. – 2014. – № 3. –  С. 79–91.

4. Магомед-Эминов М. Ш. Феномен 
экстремальности // Вестник СПбГУ. 
Серия 12. Психология. Социология. 
Педагогика. – 2010. – № 1. –  
С. 28–38.

5. Магомед-Эминов М. Ш. Дея-
тельностно-смысловой подход 
к психологической трансформа-
ции личности : дис. … д-ра психол. 
наук. – М., 2009. – 570 с.

6. Нюттен Ж. Мотивация, действие 
и перспектива будущего / под ред. 
Д. А. Леонтьева. – М. : Смысл, 
2004. – 608 с.

7. Фрейд З. Печаль и меланхо-
лия // Психология эмоций. 
Тексты / под ред. В. К. Вилюнаса, 
Ю. Б. Гиппенрейтер. – М. : Изд-во 
МГУ, 1984.

8. Foa E., Keane T., Friedman M. 
Effective Treatments for PTSD: 
Practice Guidelines from International 
Society for traumatic stress studies. – 
2-d ed. – N.-Y. : Guilford press, 
2009. – 643 p.

9. Tedeschi R. G., Calhoun L. G. 
Posttraumatic growth: conceptual 
foundations and empirical evidence // 
Psychological Inquiry. – 2004. – 
No. 15(1). – Pp. 1–18.

10. Stroebe M. S. Attachment in Coping 
with Bereavement: a Theological 
Integration // Review of General 
Psychology. – 2005. – Vol. 9(1). – 
Рp. 48–66.

Магомед-Эминова Ольга Ильинич-
на, ст. преподаватель кафедры психологи-



130

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

ческой помощи и ресоциализации, ФГБОУ 
ВО «Московский государственный уни-
верситет им. М. В. Ломоносова»: Россия, 
119991, г. Москва, Ленинские горы, 1.

Карачева Екатерина Анатольевна, 
ассистент кафедры психологической по-
мощи и ресоциализации, ФГБОУ ВО «Мо-

сковский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова»: Россия, 119991, 
г. Москва, Ленинские горы, 1.

Тел.: (495) 939-10-00
E-mail: mag_emin@mail.ru

Magomed-Eminova Ol’ga  Il’inichna, 
senior lecturer of Psychological Aid and Reso-
cialization Department, Lomonosov Moscow 
State University. Russia.

Karacheva Ekaterina Anatol’evna, as-
sistant lecturer of Psychological Aid and Reso-
cialization Department, Lomonosov Moscow 
State University. Russia.

Keywords: sense-bearing work of a per-
son, traumatic experience, post-traumatic 
growth, traumatic event, activity-sense-bearing 
approach.

In this article the influence of a person’s 
sense-bearing work  on  the  successful  coping 
with traumatic experience is examined. In con-

ducting  research and  formulating hypotheses 
the  authors  do not  base  on  the negative  ren-
dering of  the consequences of extreme events 
that have outgrown of  the medical paradigm, 
but on the provisions of the contemporary acti-
vity-sense-bearing approach to studying trauma 
and  individual  reactions  to  traumatic  events. 
Traumatic  experience  in  this approach  is not 
viewed  as  a  source  of  frustration  and  illness 
arising  from  reactions  to  extreme  stress,  but 
as  a  non-everyday  extraordinary  event  that 
becomes the basis for the growth and develop-
ment of a person. The article presents  the re-
sults of a study that reveals a direct correlation 
 between successful coping with traumatic expe-
rience and post-traumatic growth with positive 
sense-bearing work of a person.

ROLE OF SENSE-BEARING WORK OF A PERSON IN COPING 
WITH TRAUMATIC EXPERIENCE
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ЯВЛЕНИЕ БУЛЛИНГА КАК УГРОЗА 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГЕТЕРОГЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ШКОЛЕ

Ю. В. ХАРЛАНОВА
ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого»,
г. Тула

Аннотация. В статье описывается явление буллинга, которое является достаточно распростра-
ненным в современном обществе. Оно основано на агрессии группы по отношению к одному 
конкретному члену коллектива. Автор описывает роль гетерогенности группы в развитии бул-
линга, а также ряд его характеристик, которые помогут взрослым – учителям и родителям – 
предотвратить или приостановить травлю в детском коллективе. Описываются само понятие 
и характеристики данного процесса. Затем автор выделяет мотивацию буллеров, то есть ини-
циаторов травли, виды данного процесса, факторы, его провоцирующие, признаки в поведе-
нии конкретного ребенка, по которым можно предположить наличие данной ситуации. Статья 
завершается описанием правил для педагогов и родителей по разрешению ситуации буллинга 
и мер профилактики. Автор подробно разбирает технологию Л. Петрановской, направленную 
на последовательное решение подобных конфликтных процессов. Проблема буллинга актуаль-
на во всем мире и, безусловно, требует как теоретических, так и практических исследований.

Ключевые слова: буллинг, гетерогенная образовательная среда, психологическая безопас-
ность, конфликт, жертва, буллер, травля.

В современной науке все чаще 
поднимается вопрос, связанный 
с обеспечением гетерогенной обра-
зовательной среды в различных об-
разовательных организациях. В связи 
с появлением в детских садах, школах, 
высших учебных заведениях детей, 
имеющих проблемы со здоровьем, 
воспитывающихся в семье иммигран-
тов, в образовательных организациях 
формируются гетерогенные группы. 
Основная психологическая проблема 
в данном случае состоит в том, что 
в таких группах имеется большая ве-
роятность назревания межличностных 
конфликтов в связи с ее разнородно-
стью. Буллинг обычно и возникает на 
такой «благодатной» почве, как гете-

рогенный коллектив, и является до-
статочно распространенным в совре-
менном обществе. Практически 90% 
учителей сталкивались с буллингом, 
хотя они не всегда планомерно подхо-
дили к решению данной проблемы и не 
были знакомы с ее особенностями. 

Термин «буллинг» происходит 
от английского слова “bullying” что 
в переводе значит «хулиганство». По 
определению большинства психоло-
гов, буллинг – это некий индивидуаль-
ный прессинг со стороны одного лица 
по отношению к другому. Если трав-
ля осуществляется группой участни-
ков коллектива, то во главе ее обычно 
стоят один буллер или малая группа 
из 2–3 человек. Именно они иници-
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ируют всех остальных членов груп-
пы на определенные действия. Если 
конкретизировать это определение, 
то можно сказать, что буллинг – это 
запугивание, физический или психо-
логический террор, направленный на 
то, чтобы вызвать у конкретного члена 
группы страх и тем самым подчинить 
его себе, то есть основная цель бул-
линга – подчинение жертвы агрессо-
ром [1]. 

Буллинг настолько распростра-
ненное явление, что даже включен 
в сюжеты отдельных сказок, книг 
и фильмов. Обычно в них описывает-
ся ситуация, в которой по отношению 
к одному конкретному персонажу воз-
никает постоянная агрессия со сторо-
ны группы. Например, сказка датско-
го писателя и поэта Г. Х. Андерсена 
«Гадкий утенок», впервые опублико-
ванная в 1843 г. В ней у мамы-утки ро-
дился некрасивый утенок, и все жи-
тели птичьего двора стали оскорблять 
и унижать его. В результате когда он 
подрос, то оказался прекрасным ле-
бедем и больше никогда не вернулся 
в свой прежний дом. Проблема бул-
линга также очень четко отражена 
в фильме Р. Быкова «Чучело», вышед-
шем в 1984 г. В нем рассказывается 
история девочки, которую обижали 
одноклассники. Еще одним приме-
ром, отражающим явление буллинга, 
может служить роман английского пи-
сателя У. Голдинга «Повелитель мух», 
вышедший в 1954 г. Данное художе-
ственное произведение было дваж-
ды экранизировано: в 1963 и 1990 гг. 
Это эмоциональное, в чем-то жесткое 
произведение о непростых взаимо-
отношениях детей на необитаемом 
острове, закончившихся трагически. 

В результате буллинг требу-
ет обязательного научного изучения 

и выявления признаков, особенно-
стей, мер профилактики и техноло-
гии прекращения данного процесса. 
В литературе выделены 4 основных 
компонента буллинга:

1) агрессивное, негативное по-
ведение части коллектива по отноше-
нию к одному конкретному человеку;

2) регулярность и целенаправ-
ленность негативных действий до тех 
пор, пока буллер не добьется своих 
целей или кто-то не вмешается в этот 
процесс;

3) дисбаланс власти, связанный 
с тем, что буллер, человек который 
организует травлю, претендует на 
главенствующую роль в группе, и бул-
линг чаще всего направлен на того, 
кто эту власть не признает;

4) буллинг носит умышленный 
характер.

Таким образом, если в группе 
находится человек, который хочет 
узурпировать власть, возможно ини-
циирование буллинга.

При изучении данного явления 
большое значение имеет определение 
мотивации его инициаторов. Если 
взрослый столкнулся с буллингом 
в коллективе, то он должен знать ответ 
на вопрос о том, что движет детьми, 
когда они осуществляют травлю по 
отношению к какому-то человеку. Это 
могут быть месть или мотив восста-
новления справедливости. Например, 
в группе есть ребенок, которого одно-
классники считают ябедой. В резуль-
тате они начинают его третировать, 
объясняя свое поведение тем, что хо-
тят ему отомстить, ведь он не прав, 
пожаловался – и остальных наказали, 
а он тоже должен быть  наказан.

Еще одним мотивом буллинга 
служит стремление лидера к подчи-
нению себе остальных, свержение 
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конкурентов. Также чувство личной 
неприязни играет в коллективе нема-
ловажную роль. Но самый сложный 
и тяжело поддающийся коррекции 
мотив буллинга – это мотив получе-
ния удовольствия от причинения вре-
да другим людям. Такая особенность 
встречается у подростков, имеющих 
специфическую акцентуацию харак-
тера или психологические проблемы, 
которые связаны с особенностями 
личности и воспитания ребенка. Ведь, 
без сомнения, роль семьи является 
определяющей в том, какие способы 
взаимодействия выбирает ребенок 
при общении с одноклассниками [5].

Различают два вида буллин-
га: физический и психологический. 
Первый связан с нанесением физиче-
ского урона, рукоприкладством, вто-
рой основан на причинении психоло-
гического вреда. 

Физический буллинг выража-
ется в умышленных толчках, ударах, 
пинках, побоях или нанесении других 
телесных повреждений, причинение 
телесного вреда. Психологический 
буллинг – это насилие, связанное 
с действием на психику, которое 
выявить намного сложнее, чем фи-
зические действия. Не каждый ре-
бенок сможет поделиться с родите-
лями или учителями тем, что другие 
дети организовали на него травлю. 
Психологический буллинг может вы-
ражаться в первую очередь вербаль-
но – через обидные слова, клички, об-
зывания, откровенное хамство, брань, 
распространение порочащих слухов, 
регулярные придирки по мелочам, 
неоправданную критику. Успехи че-
ловека полностью игнорируются, но 
любой промах, даже незначительный, 
возводится в абсолют, представляется 
как неприемлемый. Второй вид психо-

логического буллинга – это запугива-
ние, использование агрессивного язы-
ка тела и интонации голоса для того, 
чтобы заставить человека совершать 
те или иные поступки. Простейший 
пример – когда один человек грозит 
другому кулаком, хотя обычно буллер 
выбирает более изощренные формы 
демонстрации агрессии. Третий вид 
психологического буллинга – изоля-
ция, бойкот, жертву при этом умыш-
ленно психологически отделяют от 
группы. В самом простом виде – 
это игнорирование приветствий, раз-
личных слов жертвы. Четвертый вид 
психологического буллинга – вымо-
гательство денег, еды и иных вещей, 
принуждение украсть у кого-то что-то 
ценное, выполнить какое-либо другое 
действие. И наконец, пятый традици-
онный вид психологического буллин-
га – это повреждение личных вещей 
и предметов. Дети могут рвать тетра-
ди, портить учебники, прятать днев-
ник или другие вещи жертвы.

В последние несколько лет по-
явился еще один вид – кибербуллинг, 
то есть буллинг с помощью мобиль-
ных устройств. Часто человека могут 
снять на видео в неприглядном виде, 
шантажировать этим или выклады-
вать видео в Интернет для того, чтобы 
собирать там негативные отзывы. От 
имени ребенка могут завести аккаунт 
в социальной сети и размещать в нем 
фотографии и прочие материалы, по-
рочащие самого ребенка и близких 
ему людей – членов семьи, однокласс-
ников, учителей. 

Особенность буллинга состоит 
в том, что этот процесс скрыт от окру-
жающих, в первую очередь от тех, кто 
может его предупредить и прекратить. 
Обычно травля происходит тогда, ког-
да взрослых поблизости нет. Поэтому 
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педагогам нужно внимательно сле-
дить за тем, есть ли какие-то элементы 
в поведении членов детского коллек-
тива, которые могут указывать на бул-
линг. Это необходимо, чтобы вовремя 
обозначить и прекратить негативный 
процесс.

Многие исследователи буллин-
га говорят о том, что он возникает 
в организованных коллективах раз-
нородного содержания, то есть чем 
более различаются члены группы, 
тем больше вероятность буллинга. 
Причем это явление не имеет гендер-
ной обусловленности, жертвой может 
стать ребенок как мужского пола, так 
и женского.

В западных странах, давно стол-
кнувшихся с притоком мигрантов, 
вопрос о буллинге является одним 
из главных, на его решение направ-
лены научные исследования, работа 
психологических центров помощи. 
В России такие тенденции только на-
чинают набирать обороты, а о явлении 
буллинга все чаще пишут и говорят 
в СМИ. 

В сентябре 2016 г. телеканал 
“Cartoon Network” при поддержке 
«Фонда Развития Интернет», извест-
ного проектами в области безопас-
ности детей и подростков, провел 
всероссийскую антибуллинговую 
кампанию «Будь сильнее – будь дру-
гом». Статистика данного фонда пока-
зывает, что с буллингом в одинаковой 
степени сталкиваются как мальчики 
(33% респондентов), так и девочки 
(31% респондентов). 48% школьников 
рассказали, что могут заступиться за 
жертву буллинга только в том случае, 
если это их друг. В остальных ситуа-
циях они предпочтут молчать, так как 
испытывают страх перед агрессором. 
Почти половина родителей, приняв-

ших участие в опросе, в своем детстве 
сталкивались с травлей. Более 30% ро-
дителей считают, что буллингу можно 
противостоять, если научить ребенка 
постоять за себя. Однако, по мнению 
психологов, эта тактика нередко при-
водит лишь к нарастанию конфликта.

При исследовании буллинга 
стоит выделить провоцирующие фак-
торы, наличие которых позволяет го-
ворить о том, что член группы может 
оказаться жертвой буллинга. Хотя по-
нятно, что при включении в ситуацию 
благоприятных факторов процесс не 
обязательно начнет развиваться.

1. Множественный стресс у кон-
кретного ребенка. Когда человек на-
ходится в состоянии стресса, когда 
у него имеется масса проблем и слож-
ностей, повышается вероятность 
того, что он станет жертвой буллинга, 
так как его внутренняя неуравнове-
шенность и противоречия, которые 
раздирают его, зачастую не позволяют 
ему адекватно реагировать на первые 
проявления агрессии. Поэтому он за-
крепляет за собой роль жертвы.

2. Провоцирующие особенно-
сти самой жертвы. Здесь нельзя выде-
лить конкретный перечень черт, кото-
рые провоцируют буллера. Это может 
быть множество разнообразных фак-
тов поведения, например необычный 
смех, необычная реакция на какие-то 
бытовые вещи.

3. Отличие одного ребенка от 
других членов группы. Расовые и на-
циональные различия, особенности 
голоса и внешности, одежды, приче-
ски позволяют буллеру выделить дан-
ного члена группы аз группы других 
и направить свою агрессию на него.

Очевидно, что в какой-то степе-
ни ответственность за то, сложится ли 
ситуация буллинга в детской группе, 
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лежит на педагоге. На первом этапе ре-
шения данной проблемы стоит задача 
определить – имеет ли место сам факт 
буллинга. Это часто бывает непросто, 
так как дети всячески скрывают свои 
неприглядные действия. Но существу-
ют определенные признаки в поведе-
нии конкретного ребенка, по которым 
можно предположить наличие данной 
ситуации. Различают поведенческие 
и эмоциональные особенности челове-
ка, подвергающегося буллингу. К по-
веденческим относят одновременно 
и некую отстраненность, и агрессив-
ность по отношению к другим людям. 
Может возникать негативизм при об-
суждении тем, связанных с взаимоот-
ношениями между детьми в классе. 
Например, когда взрослый начинает 
задавать вопросы ребенку о том, стал-
кивается ли он в классе с тем, что его 
обижают, тот категорично отказывает-
ся эту тему обсуждать. Реакция может 
быть бурная, эмоциональная. В этом 
случае становится понятно, что для 
ребенка эта тема болезненна и, скорее 
всего, явление буллинга имеет место. 
К эмоциональным особенностям че-
ловека, подвергающегося нападкам, 
можно отнести напряженность в об-
щении с ровесниками, обидчивость, 
раздражительность, преобладание не-
гативных эмоциональных состояний: 
грусти, печали, депрессивного настро-
ения. 

Определить, существует ли 
буллинг в коллективе, можно и по 
следующим физическим признакам 
у ребенка: 

1) внешние: ссадины, порезы, 
царапины;

2) материальные: рваная оде-
жда, что не объясняется естественным 
образом, порванные тетради, испор-
ченные личные предметы;

3) внутренние: плохой аппетит, 
головные боли, расстройства желу-
дочно-кишечного тракта, повышение 
температуры, которое возникает при 
необходимости идти в школу.

Внутренние физические при-
знаки буллинга объясняются тем, что 
ребенок не может рассказать словами 
о том, насколько для него тяжела си-
туация в коллективе, и организм реа-
гирует и пытается не допустить нега-
тивных переживаний. Ребенок также 
может и словами выражать свое неже-
лание идти в школу, долго одеваться, 
на улице выбирать самую длинную 
дорогу и идти медленно. Таким об-
разом, всячески пытается отсрочить 
момент, ситуацию, в которую не хочет 
попасть. 

Бывают случаи, когда ребенок 
требует или крадет у родителей день-
ги, хотя раньше такого не случалось. 
Возможно, он делает это, чтобы вы-
полнить указания буллеров, тех, кто 
ему угрожает. Друзей у жертвы бул-
линга в коллективе нет, ребенка никто 
не приглашает на праздники, в свою 
очередь он тоже никого не зовет в го-
сти. Все эти признаки, если на них об-
ращать внимание, помогут родителям 
и педагогам вовремя определить про-
цесс буллинга в детском коллективе, 
остановить и предотвратить его нега-
тивные последствия.

Когда факт буллинга в кол-
лективе установлен, то дальнейшие 
действия взрослого должны быть об-
условлены определенными принципа-
ми для того, чтобы разрешить сложив-
шуюся ситуацию оптимально [2].

1. Конфиденциальность. Она 
необходима для создания ситуации 
доверия между взрослым и всеми 
участниками буллинга: жертвой, сви-
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детелями, инициаторами. Свидетелей 
можно разделить на три группы:

а) сочувствующие, которые хо-
тят заступиться, но боятся;

б) поддерживающие – те, кто не 
вмешиваются, но одобряют буллинг;

в) равнодушные, которым все 
равно, что происходит в коллективе.

Существует также категория за-
щитников: если они вовремя вмешают-
ся, то буллинг может быть остановлен, 
хотя при запоздалой их активизации 
такое маловероятно. В психологии су-
ществует феномен, названный эффек-
том свидетеля: чем больше свидетелей, 
тем меньше шансов на то, что кто-то 
вступится за жертву.

2. Этапность. Изучать пробле-
му буллинга необходимо постепенно, 
начиная с ее обозначения, проведения 
подготовительной работы внутри кол-
лектива, получения согласия его чле-
нов на работу и заканчивая созданием 
программы и оценкой ее эффектив-
ности. Взрослому следует сохранять 
рационализм и не стремиться момен-
тально разрешить проблему одним 
разговором с детьми.

3. Категоричный запрет на лю-
бое насилие в группе. Взрослым необ-
ходимо показывать своим поведением 
пример и не проявлять агрессивных 
реакций. Детям стоит объяснить, что 
любое насилие несправедливо, хотя 
иногда может казаться, что человек 
заслуживает этого.

4. Принцип комплексности. Он 
состоит в учете всех аспектов пробле-
мы, работе со всеми участниками бул-
линга, в том числе с администрацией 
школы, родителями.

5. Принцип индивидуального 
подхода. Он связан с тем, что каждый 
случай буллинга индивидуален, имеет 
свои особенности и причины.

6. Принцип смещения акцента 
с наказания обидчиков на их реабили-
тацию. Это самый сложный для при-
нятия момент, потому что традицион-
но в жизни современного общества 
существует постулат: если человек 
поступил плохо – его необходимо на-
казать. Но такой подход убеждает бул-
лера, что его позиция была правиль-
ной. В данном случае недостаточно 
сказать обидчикам, что так вести себя 
плохо. Необходимо помочь им найти 
альтернативный способ поведения, 
который, с одной стороны, поможет 
решить поставленные задачи, а с дру-
гой – позволит избежать агрессии по 
отношению к другим.

Для прекращения буллинга необ-
ходимо определить фазу его развития. 
В данном процессе можно выделить 
4 этапа: формирование предпосылок, 
начальная стадия, активная стадия, 
уход жертвы из коллектива или другое 
разрешение конфликта. На этапе фор-
мирования предпосылок буллер или 
малая группа до 3 человек формируют 
желание травить конкретного члена 
коллектива. В разговорах дети начина-
ют концентрироваться на темах, свя-
занных с негативными представлени-
ями о намеченной жертве, описывая ее 
как плохого человека, виновника всех 
бед. Такое нагнетание обстановки спо-
собствует дальнейшим агрессивным 
действиям со стороны детей.

На начальной фазе буллинга 
осуществляются первые акты травли 
по отношению к жертве. Именно на 
данном этапе можно предотвратить 
развитие процесса путем влияния на 
жертву, если объяснить ей, как сто-
ит реагировать на факты буллинга. 
Также активное влияние авторитетно-
го взрослого на агрессоров способно 
предотвратить развитие буллинга.
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В активной фазе данного про-
цесса инициаторы целенаправлен-
но, постепенно и планомерно травят 
жертву. В дальнейшем это приводит 
к социальной изоляции ребенка, от 
него отворачиваются все остальные 
члены группы. На последнем этапе, 
если буллинг не остановлен, жертва 
уходит из коллектива, ребенок перехо-
дит в другую школу с психологической 
травмой. В более тяжелых случаях все 
может закончиться самоубийством, тя-
желыми физическими и психологиче-
скими последствиями [3].

Для того чтобы взрослому эф-
фективно и вовремя остановить бул-
линг, ему необходимо знать опреде-
ленную технологию реагирования на 
выявленный и установленный факт 
травли. В известной книге российско-
го педагога-практика Л. Петрановской 
«Что делать, если…» описывается 
семь шагов прекращения травли в дет-
ском коллективе [4]. Вначале необхо-
димо «назвать явление». При уста-
новлении факта либо подозрении 
на существовании целенаправленной 
агрессии в коллективе взрослому не-
обходимо обозначить эту проблему 
для себя и администрации в лице заву-
ча и директора. Есть вариант описать 
проблему в письменной форме, что 
придаст ей весомость и значимость. 
Часто взрослые знают о наличие бул-
линга в школьном коллективе, но ни-
каких действий не предпринимают, 
считая травлю нормальным явлени-
ем, определяя ее как способ налажи-
вания межличностных отношений, 
естественный этап взросления. Такие 
установки сохранились у учителей 
и родителей с детства, когда они сами 
сталкивались с буллингом и видели, 
что взрослые никаким образом в него 
не вмешиваются. Но до тех пор пока 

взрослые занимают такую позицию, 
проблема буллинга решена не будет. 

Вот примерный текст, который 
может адресовать учитель админи-
страции школы при обнаружении фак-
та буллинга: «У учащегося Иванова 
Ивана есть проблемы в отношениях 
с одноклассниками. Ребята его на-
меренно доводят до слез, обижают, 
дразнят, портят его вещи, толкают, 
обзывают. Это травля, и это пробле-
ма как для данного ученика, так и для 
остальных членов школьного коллек-
тива. Необходимо провести работу по 
предотвращению данного явления».

Такая конкретная формулировка 
и описание действий буллеров необ-
ходимы для того, чтобы взрослые по-
нимали свою ответственность и всю 
сложность ситуации. Только автори-
тетный взрослый способен разрешить 
сложившийся конфликт в детском кол-
лективе. Это могут быть директор, за-
вуч, школьный психолог, социальный 
педагог, учитель и даже родитель.

В некоторых случаях описание 
ситуации с точки зрения жертвы по-
может взрослым понять всю необхо-
димость вмешательства в ситуацию. 
Имеется в виду, что в разговоре с ад-
министрацией или учителем необхо-
димо представить все так, как будто 
сам директор или завуч столкнулись 
с игнорированием коллег, их вербаль-
ной агрессией, обвинениями в чем-то 
негативном, порче личных вещей. 

Затем администрация школы 
совместно с психологической служ-
бой принимает решение о том, что 
обнаружен факт буллинга и предпри-
нимает определенные шаги. В пер-
вую очередь это будет сбор инфор-
мации и проведение обследования. 
Направление опроса о факте буллинга 
может быть следующим:
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1) от самого пострадавшего;
2) от инициаторов буллинга;
3) от свидетелей. 
Второй шаг, который предла-

гает Л. Петрановская, – это «дать 
однозначную оценку» явлению, объ-
яснить детям негативность и непри-
емлемость буллинга. Другими слова-
ми, провести беседу – индивидуально 
или в коллективе в зависимости от 
ситуации, воззвать к моральным чув-
ствам, активизировать у учащихся 
сострадание. Но крайне важно, чтобы 
взрослый сам верил в свои слова и не 
позволял себе проявлять агрессию 
по отношению к школьникам. Детям 
стоит объяснить, что все люди разные, 
что есть люди, которые больше под-
ходят друг другу, а есть те, кто прак-
тически не находят общего языка. Но 
человеческое в людях должно побеж-
дать над животным, биологическим, и 
ни у кого нет права обижать другого. 

Третий шаг – это «обозна-
чить травлю как проблему группы». 
Буллинг по сути – болезнь живого 
организма – коллектива, и вылечить 
ее можно только сообща. Поэтому 
при решении проблемы буллинга не-
обходимо задействовать всю группу: 
жертву, инициаторов, сочувствующих 
и наблюдающих.

Полезно будет посмотреть 
фильм «Чучело» или другой, связан-
ный с проблемой буллинга. Детям 
младшего школьного возраста можно 
дать задание прочесть сказку «Гадкий 
утенок». В итоге необходимо обсудить 
увиденное или прочитанное вместе 
с детьми, описать те роли, которые 
разные герои играют в ситуации бул-
линга. Например, при обсуждении 
сказки «Гадкий утенок» следует скон-
центрировать внимание учащихся на 
главном персонаже, на его негативных 

чувствах. Затем подчеркнуть тот факт, 
что в конце утенок улетел и жизнь 
его стала лучше среди тех, кто ценит 
его, с теми, с кем он чувствует себя 
на равных. Стоит обратить внимание 
детей и на других жителей птичьего 
двора, показать, что куры и утки, ко-
торые активно участвовали в травле, 
не изменились, а остались такими же 
глупыми, злыми, неспособными на 
сочувствие. 

Четвертый шаг, который пред-
лагает Л. Петрановская, – это «ак-
тивизировать моральное чувство 
и сформулировать выбор», связанный 
с добровольным принятием всеми 
членами коллектива решения о по-
рицании травли. Для этого каждый 
ребенок должен понять, какую роль 
он играет в процессе буллинга. Автор 
предлагает провести коллективный 
опрос среди детей, основанный на 
вопросе о том, какой вклад внес каж-
дый в болезнь класса под названием 
«травля». Причем ответ дети должны 
выразить невербальным способом:

а) никогда не делаю, это не для 
меня (один палец);

б) я иногда делаю, но потом со-
жалею (два пальца);

в) мне нравится заниматься 
травлей (три пальца).

В этом случае ребенок сам 
дает себе оценку, а не получает ее от 
взрослого, он задумывается над тем, 
что делает. Скорее всего, третий ответ 
будет самым непопулярным. Реакция 
взрослого при подведении итогов 
опроса должна быть следующая: «Да, 
я вижу, что проблема существует, 
давайте вместе ее решать» или «Как 
я рад, у меня от сердца отлегло. Никто 
из вас не считает, что травить – это хо-
рошо и правильно». Учитель также не 
должен сразу нападать на тех детей, 
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которые показали три пальца, или пы-
таться кого-то уличить в обмане, это 
приведет к дальнейшему усугублению 
ситуации, скрытию от взрослого фак-
тов травли.

Пятый шаг в технологии 
реагирования на выявленный 
и установленный факт травли – 
это «сформулировать позитивные 
правила жизни в группе и заключить 
контракт». Теперь необходимо по-
казать детям, как поступать можно 
и нужно. Для этого в группе форму-
лируются позитивные правила. Дети 
вместе с педагогом вырабатывают 
законы реагирования на сложные, 
конфликтные ситуации, описывают 
в них, как каждый член группы дол-
жен реагировать, если увидит, что ко-
го-то обзывают, толкают, если кто-то 
провоцирует другого на агрессивные 
действия. Данные правила необходи-
мо записать на листке, проголосовать 
за них, повесить в классе. Каждый 
член группы может поставить на этом 
листке подпись, символизируя тем са-
мым свое согласие.

Шестой шаг – это «мониторинг 
и поддержка позитивных мнений». 
Дело в том, что если взрослый оста-
новится на пятом этапе, то при отсут-
ствии контроля дети могут вернуться 
к старым, привычным формам пове-
дения. Учителю необходимо еще на 
протяжении длительного времени при-
ходить в группу, задавать вопросы, про-
являть интерес, то есть осуществлять 
внешний контроль. Можно придумать 
разные интересные формы такой рабо-
ты. Например, счетчик агрессии. Это 
могут быть чашка, миска, какой-ни-
будь другой сосуд, в который кладутся 
камешки, символизирующие факты 
агрессии. Подводя итоги, учитель срав-
нивает, сколько камушков набиралось 

каждый день в течение недели, умень-
шается ли их количество или увеличи-
вается, подчеркивает позитивные из-
менения и доносит их до детей. Можно 
делать групповые рисунки, коллажи 
вместе с детьми на тему агрессии. 
Таким образом, задача взрослого на 
этом этапе показать свой интерес, дать 
четкое представление членам группы, 
что возвращение к прежним формам 
поведения неприемлемо и это контро-
лируется.

И наконец, седьмой шаг пре-
кращения травли в детском коллек-
тиве – это «гармонизировать иерар-
хию». Имеется в виду, что лидерами 
в группе должны побывать все дети. 
Для этого педагог может создавать та-
кие ситуации, в которых каждый член 
группы может проявить себя с лучшей 
стороны, показать те способности, ко-
торых нет у других детей. В этом слу-
чае складывается гибкая иерархиче-
ская структура, при которой каждый 
ребенок в разных ситуациях выступа-
ет в роли лидера, у каждого есть ме-
сто в школьном коллективе, каждый 
ценен и значим.

Подводя итог, необходимо опи-
сать общие рекомендации для педа-
гогов по профилактике данного явле-
ния. В первую очередь сам учитель со 
своей стороны не должен допускать 
насмешек и пренебрежительных за-
мечаний по отношению к детям. Если 
вдруг у ребенка в коллективе плохая 
репутация или она испорчена ка-
ким-то событием, то необходимо дать 
ему возможность реабилитироваться, 
не стоит высмеивать или сравнивать 
ребят, это приводит к снижению само-
оценки, и в дальнейшем создает пред-
посылки для буллинга. Необходимо 
проводить работу на сплочение дет-
ской группы, ведь чем более дружный 
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коллектив детей, тем меньше вероят-
ность возникновения в нем буллин-
га, и, конечно, осуществлять профи-
лактическую работу с конкретными 
членами коллектива, которые потен-
циально могут стать инициаторами 
буллинга.

Проблема буллинга во всем 
мире – это проблема личности, но 
коллектив может служить в ней как 
сдерживающим факторов, так и бла-
годатной почвой, потворствуя агрес-
сивным тенденциям в поведении лю-
дей. Соответственно работа учителя 
по профилактике и предотвращению 
буллинга должна носить комплекс-
ный характер и затрагивать как от-
дельную личность, так и коллектив 
в целом.

Тему буллинга частично рас-
крывает цитата известного гештальт- 
психолога Ф. Перлза, который писал: 
«Я – это я, а ты – это ты. Я делаю 
свое дело, а ты – свое. Я живу в этом 
мире не для того, чтобы соответство-
вать твоим ожиданиям, а ты живешь 
не для того, чтобы соответствовать 
моим. И если мы случайно нашли 
друг друга, это прекрасно. Если нет, 
этому нельзя помочь». Эти правиль-
ные фразы отражают, казалось бы, 
очевидную мысль, но на практике 
они не всегда работают. С помощью 
этих слов человек декларирует свое 
право быть самом собой и деклари-
рует право другого также быть собой, 
иметь собственные индивидуальные 
особенности, которые могут нравить-
ся кому-то, а могут и не нравиться. 

Другими словами, человек пришел 
в этот мир, чтобы жить, а не для того, 
чтобы соответствовать чьим-то ожи-
даниям.

Исследование выполнено при 
финансовой поддержке РГНФ, про-
ект № 16-26-01007 а (м).
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The  paper  describes  the  phenomenon 
of bullying that is quite common in modern so-
ciety. It is based on the aggression of the group 
towards one particular member of the collective. 
The  author describes the role of group heteroge-
neity in the development of bullying, as well as 
the number of  its characteristics that will help 
adults (tea chers and parents) to prevent or halt 
bullying in children’s collective. The beginning 
of  the  article  describes  the  very  concept  and 
characteristics  of  this  process.  Then  the  au-
thor identifies the motivation of the bullies, i. e.  
the  initiators  of  the  persecution,  types  of  this 

process, the factors that provoke it, the signs in 
the behavior of a particular child, according to 
which  it  is possible  to assume  the presence of  
this situation. The article concludes with rules 
for teachers and parents on resolving the situa-
tion of bullying and measures of its prevention. 
The author analyzes in detail the technology of  
L. Petranovskaya that is aimed at the consistent 
solution of such conflict processes. The problem 
of bullying is relevant all over the world and, of  
course,  requires both  theoretical and practical 
research. 
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УДК 159.9.01

СВЯЗЬ МОТИВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ 
С ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕРЕЖИВАНИЯ УТРАТЫ 

ЗНАЧИМОГО ДРУГОГО

Е. А. КАРАЧЕВА, О. И. МАГОМЕД-ЭМИНОВА
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет  

им. М. В. Ломоносова»,
г. Москва

Аннотация. В статье приведены результаты исследования связи мотивации достижения с осо-
бенностями переживания утраты значимого Другого. Проведен анализ классических подхо-
дов к исследованию проблемы горя и утраты, показана значимость психологической работы, 
для того чтобы совладать с горем, пережить его и добиться проработки опыта как успешно-
го результата. Предполагается, что две мотивационные детерминанты – стремление к успеху 
и избегание неудачи – могут влиять на процессы переживания утраты и совладание с горем, 
в то же время как само переживание горя влияет на мотивационные детерминанты личности. 
Связь между мотивацией достижения в форме мотива стремления к успеху и мотива избегания 
неудачи и травматическим переживанием горя в форме вторжения опыта и избегания опыта 
опосредствована степенью произвольности работы личности, которую человек производит над 
собственным опытом переживания утраты.

Ключевые слова: мотивация достижения, мотивация избегания неудач, утрата, горе, работа 
горя, работа личности, посттравматический стресс.

Исследования проблемы пере-
живания утраты в психологии, как 
правило, посвящены изучению осо-
бенностей этих переживаний, или 
симптомологии горя, оценке степени 
«нормальности» или аномальности 
психологического состояния горюю-
щего, описанию стадий, фаз протека-
ния данного процесса, задач, которые 
решает человека на пути к совлада-
нию с горем [1, 2, 8, 10, 11]. Таким об-
разом, основной акцент в психологии 
утраты делается на процессах пере-
живания горя и совладания с ним. 
Однако если трактовать пережива-
ние горя как работу горя в исходной 
психологической постановке данного 
вопроса З. Фрейдом, то есть отталки-
ваться от того, что процесс направ-
лен на разрыв связей с утраченным 

и установление новых связей, то 
обнаруживается ряд нерешенных во-
просов [9].

Действительно, психологиче-
ская работа, направленная на рекон-
струкцию образа и трансформацию 
привязанности, ставит вопрос о де-
терминантах, психологических ме-
ханизмах и закономерностях этой 
работы. Среди них особое значение 
имеют мотивационные диспозиции 
личности, которые задают как общие 
источники побуждения поведения, 
так и общие предметные границы 
для конкретизации и объективации 
направленности психического про-
цесса. Среди этих мотивационных 
диспозиций особое значение имеет 
потребность достижений (“need for 
achievement”), или шире – мотивация 



143

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

достижений, которая отвечает за побу-
ждение и направленность поведения 
на определенные предметные резуль-
таты, исходы и стандарты, в наиболее 
широком смысле – достижения успеха 
или избегания неудачи [6, 7]. 

Цеᴫь нашего иссᴫедования – вы-
явление связи между переживанием 
человеком утраты значимого Другого 
и динамикой мотивации личности – 
мотивацией достижения в форме мо-
тивации стремления к успеху и избе-
гания неудачи.

Мы предполагаем, что две мо-
тивационные детерминанты – стрем-
ление к успеху и избегание неудачи – 
могут влиять на характер процессов 
переживания утраты и совладание 
с горем. Основание этой общей ги-
потезы мы находим в двух основных 
процессах, которые характеризуют 
переживание горя и утраты. В этих 
критических состояниях человек, 
с одной стороны, конфронтирует 
с утратой, то есть стремится пережить 
опыт утраты и добиться его проработ-
ки как успешного результата, а с дру-
гой – у людей, переживающих утрату, 
обнаруживается избегание пережива-
ния этого опыта, что трактуется обыч-
но как неудача переработки опыта 
[3–5]. Значит, направленность на пе-
реживание опыта или избегание опы-
та может иметь определенные связи 
с двумя мотивационными тенденци-
ями: избегательной или достиженче-
ской, в том числе по исходу процесса 
переживания опыта как успешного 
или неуспешного. Кроме того, соот-
ношение этих двух тенденций будет 
определяться в первую очередь тем-
поральным фактором (то есть тем, 
сколько прошло времени с момента 
утраты), влияние которого мы также 
планируем оценить.

Метод исследования
В исследовании приняли уча-

стие 30 человек, среди которых 9 муж-
чин и 21 женщина. Возраст испыту-
емых – 23–45 лет. Средняя давность 
утраты на момент участия испыту-
емых в исследовании составляла не 
менее 1 года. Преобладающим типом 
утраты у представителей нашей вы-
борки была смерть родителя – 60%, на 
втором месте оказалась смерть супру-
га – 27%, на третьем смерть ребенка – 
3%. В большинстве случаев смерть 
наступила в результате болезни, од-
нако нами анализировались и случаи 
внезапной потери в результате ДТП. 

Для оценки факторов мотива-
ции и интенсивности переживания 
травматического опыта утраты были 
использованы следующие методики:

1) тест воздействия жизненных 
событий Хоровитца для оценки ин-
тенсивности травматического опыта;

2) методика «Мотивация дости-
жения успеха и избегания неудач»;

3) «незаконченные предложе-
ния» М. Ньюттена (адаптация 
М. Ш. Ма гомед-Эминова).

Результаты и их обсуждение
Полученные данные показы-

вают, что утрата близкого человека 
воспринимается как травматический 
стресс большинством испытуемых, 
независимо от форм его проявления. 
При этом стрессовый характер дан-
ного события является кросс-темпо-
ральным, то есть не зависит от вре-
мени, прошедшего с момента утраты. 
Интенсивность переживания может 
меняться в зависимости от срока – 
ослабляться, редуцироваться. Однако 
даже через несколько лет ситуацион-
ные триггеры могут вновь активиро-
вать острое переживание горя.
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Та часть выборки, которая об-
наружила травматический характер 
переживания утраты, использовалась 
для оценки индекса дистресса и моти-
вационного индекса по стремлению 
к успеху и избеганию неудачи.

Для оценки связи мотивации 
достижения и интенсивности травма-
тического переживания в двух вариан-
тах – позитивной фиксации на утрате 
(переживании горя) и негативной 
фиксации (избегании переживания 
горя) – был использован следующий 
критерий дифференциации индекса 
вторжения опыта и индекса избега-
ния опыта. Индекс вторжения опыта 
составлялся на основе высокого балла 
по вторжению опыта и низкого балла 
по его избеганию. Индекс избегания 
опыта строился на основе низкого 
балла по вторжению опыта и высоко-
го балла по его избеганию. С учетом  
этой дифференциации были выделе-
ны четыре группы сопряжения индек-
сов мотивации стремления к успеху 
и избегания неудачи и двух указанных 
индексов по переживанию горя.

Данные показывают, что су-
ществует значимая связь между вы-
соким индексом мотива избегания 
неудачи (Мн) и индексом избегания 
опыта (ИОП), а также между мотивом 
стремления к успеху (Му) и индексом 
вторжения опыта (ВтОп) (χ2 = 11,25, 
р < 0,001).

Для интерпретации данных мы 
обратились к распределению испыту-
емых по особенностям переживания 
горя. Проведенное исследование по-
казало, что у большинства испытуе-
мых (87%) выявляются средние пока-
затели выраженности интенсивности 
посттравматических стрессовых ре-
акций на травматические стрессоры 
в результате утраты близких; 13% лю-

дей с травматическим опытом утраты 
близкого человека склонны к избега-
нию травматических событий, они 
стремятся к избеганию чувств, мыс-
лей, ситуаций, связанных со смер-
тью близких; 23% не ориентированы 
на избегание чувств и мыслей о ситу-
ациях, связанных со смертью близких; 
27% отмечают, что им свойственны 
ночные кошмары, навязчивые мысли, 
образы и чувства, связанные с утратой 
близких. 

Эти данные проясняют, что 
позитивная связь между стремле-
нием к успеху (Му) и вторжением 
опыта (ВтОп) существует у тех, кто 
не ориентирован на избегание мыс-
лей и чувств относительно ситуации 
утраты (23%), но переживание опыта 
носит произвольный позитивный ха-
рактер. А в той группе, для которой 
характерно также вторжение опыта, 
но уже в форме непроизвольной, или 
компульсивной, охваченности пере-
живанием опыта (кошмары, навязчи-
вые мысли и чувства), обнаружива-
ется положительная связь с мотивом 
избегания неудачи.

Наши данные показывают в це-
лом следующие взаимосвязи между 
мотивацией и переживанием опыта 
утраты:

1) у людей, переживших утрату 
близкого человека, преобладает моти-
вация избегания неудач;

2) мотивация избегания неудач 
у людей, переживших утрату близко-
го, тем выше, чем более они стремятся 
избегать мыслей и чувств об утрате;

3) мотивация избегания неудач 
у людей, переживших утрату близко-
го, тем выше, чем выше уровень их 
стресса;

4) мотивация избегания неудач 
у людей, переживших утрату близко-
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го, тем выше, чем меньше времени 
прошло с момента утраты.

Выводы
1. В проведенном исследовании 

подтверждается наличие связи мо-
тивации достижения и переживания 
утраты значимого Другого. При этом 
в зависимости от времени, которое 
прошло с момента утраты, а также 
от той работы личности, которую она 
проводит над своим опытом пережи-
вания утраты (избегает мысли, чув-
ства о произошедшем, закрывается от 
социального контакта и т. д.), зависит 
характер связи с мотивационной тен-
денцией (мотивации достижения или 
мотивации избегания неудач).

2. Результаты исследования 
показывают наличие значимой свя-
зи между высоким индексом мотива 
избегания неудачи и высоким индек-
сом избегания опыта утраты – чувств, 
мыслей, ситуаций, связанных со смер-
тью близкого.

3. Имеется позитивная связь 
между мотивацией стремления к успе-
ху и высоким индексом вторжения 
опыта, когда этот процесс носит 
 характер произвольного воспомина-
ния о нем.

4. Мотивация избегания пози-
тивно связана с вторжением опыта 
тогда, когда вторжение опыта носит 
непроизвольный, принудительный, 
навязчивый характер.

5. Связь между мотивацией до-
стижения в форме мотива стремления 
к успеху и мотива избегания неудачи 
и травматическим переживанием горя 
в форме вторжения опыта и избегания 
опыта опосредствована степенью про-
извольности работы личности, кото-
рую человек произ водит над собствен-
ным опытом переживания утраты.
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The  article  provides  the  results  of 
stu dying  the  relationship  of  the  motivation 
of achievement with the peculiarities of expe-
riencing the loss of a significant Other. The ana-
lysis  of  classical  approaches  to  the  study  of 

the  problem  of  grief  and  loss  is  analyzed, 
the significance of psychological work in order 
to  be  able  to  cope with  grief,  to  overcome  it, 
and to develop  the experience as a successful 
result is shown. It is assumed that two motiva-
tional determinants – the pursuit of success and 
avoiding failure – can influence the processes of 
expe riencing loss and coping with grief, while 
the very experience of grief affects the motiva-
tional determinants of a person. The relation-
ship  between  motivation  of  achievement  (in 
the form of a motive of pursuit of success and 
the motive of avoiding failure) and  traumatic 
experience of grief (in the form of intrusion of 
experience and avoidance of experience) is me-
diated by the degree of arbitrariness in the work 
of a person, which a person makes over his own 
experience of experiencing loss.

RELATIONSHIP OF THE MOTIVATION OF ACHIEVEMENT WITH THE 
PECULIARITIES OF EXPERIENCING THE LOSS OF A SIGNIFICANT OTHER
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВОСПРИЯТИЯ СОТРУДНИКАМИ ТРУДОВОГО 

КОЛЛЕКТИВА

С. А. БОБИНКИН, Е. Ю. ПРЯЖНИКОВА*, М. Г. СЕРГЕЕВА**,  
МОХАММАД САРВАР МОХАММАД АНВАР**

Филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет» 
в г. Клину Московской области ,

г. Клин, Московская обл.
*ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет»,
**ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,

г. Москва

Аннотация. Цель работы, проведенной авторами, – исследование специфики влияния психоло-
гических особенностей сотрудников на восприятие ими трудового коллектива. В статье рассма-
тривается проблема эффективности совместной деятельности в трудовых коллективах, которая 
является остроактуальной, особенно в условиях модернизации российской экономики. В каче-
стве одного из основных факторов межличностного восприятия выступает отношение к объ-
екту восприятия. В статье отражены результаты эмпирического исследования, проведенного 
на базе учреждений дошкольного образования, расположенных в г. Клин Московской области. 
Основной акцент в работе был сделан на изучении восприятия индивидом группы, определе-
нии интегральной удовлетворенности трудом, а также проведена диагностика межличностных 
отношений в трудовых коллективах. Авторами представлен подробный анализ результатов 
исследования взаимосвязи психологических особенностей (индивидуально-психологических 
черт личности; степени удовлетворенности трудом; преобладающего типа отношения к лю-
дям) с различными типами восприятия группы (индивидуалистический, коллективистический, 
прагмати че ский). Проведенное исследование показало, что существует взаимосвязь между 
психологическими особенностями сотрудников и типом восприятия ими группы. Анализ ре-
зультатов исследования позволил установить, что психологические особенности способствуют 
формированию специфики восприятия сотрудниками трудового коллектива.

Ключевые слова: восприятия индивидом группы, межличностное восприятие, удовлетворен-
ность работой, психологический статус, социальная роль.

Проблема повышения эффек-
тивности совместной деятельности 
в трудовых коллективах является 
остроактуальной, особенно в услови-
ях модернизации российской эконо-
мики, так как диктуется прежде всего 
запросами практики, возросшими тре-
бованиями к уровню психологической 
включенности индивида в трудовую 
деятельность, усилившимся в наши 
дни коллективным характером чело-

веческой деятельности, проблемами 
эффективности организации и управ-
ления людьми, регуляции развертыва-
ющихся между ними отношений.

Вопросы исследования трудо-
вого коллектива как важнейшей фор-
мы социального объединения людей 
в процессе совместной деятельности 
и общения рассматривали такие извест-
ные авторы, как Е. П. Белинская [2], 
В. М. Бехтерев [3], Г. В. Дворецкая [6], 
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А. Л. Журавлев [18], Н. С. Каган [7], 
В. Г. Крысько [8], Д. Майерс [10], 
М. Х. Мескон [11], А. В. Морозов [13], 
Р. С. Немов [14], В. П. Пугачев [17], 
М. В. Удальцова [19], В. Н. Черны-
шев [21]. Интерес к этому вопросу 
обусловлен тем, что личность, ее 
самосознание, принятые ею ценно-
сти и нормы, система представле-
ний о мире формируются в процессе 
включения человека на протяжении 
его жизни в деятельность самых раз-
личных групп.

В современном психологическом 
словаре группа рассматривается как 
ограниченная размером общность лю-
дей, выделяющаяся или выделяемая из 
социального целого по определенным 
признакам: характеру деятельности, 
социальной или классовой принадлеж-
ности, структуре, композиции, уровню 
развития и пр. [5, с. 138–139].

Для того чтобы назвать малую 
группу коллективом, она должна со-
ответствовать ряду весьма высоких 
требований [21, с. 231–232]:

 – успешно справляться с возло-
женными на нее задачами (быть эф-
фективной в отношении основной для 
нее деятельности);

 – иметь высокую мораль, хоро-
шие человеческие отношения;

 – создавать для каждого сво-
его члена возможность развития 
 лич ности;

 – быть способной к творчеству, 
то есть как группа давать людям боль-
ше, чем может дать сумма того же 
количества индивидов, работающих 
в отдельности.

В современном психологиче-
ском словаре коллектив рассматри-
вается как группа объединенных 
общими целями и задачами людей, 
достигшая в процессе совместной де-

ятельности высокого уровня развития 
[5, с. 275–276]. Психология развитого 
коллектива характеризуется тем, что 
деятельность, ради которой он создан 
и которой на практике занимается, 
имеет положительное значение для 
очень многих людей, не только для 
членов данного коллектива. В коллек-
тиве межличностные отношения ос-
нованы на взаимном доверии людей, 
открытости, честности, порядочно-
сти, взаимном уважении и т. п.

Г. М. Андреева пишет: «…не 
всякая группа может быть рассмотре-
на как коллектив, а лишь такая группа, 
которая сформировала определенные 
психологические характеристики, 
возникающие как результат развития 
ее основной деятельности и представ-
ляющие особое значение для ее чле-
нов» [1]. Таким образом, психологиче-
ски развитой как коллектив считается 
группа, в которой сложилась диффе-
ренцированная система различных 
деловых и личных взаимоотношений, 
строящихся на высокой нравственной 
основе. Такие отношения можно на-
звать коллективистскими. 

Для подлинно коллективистских 
отношений характерны хорошие лич-
ные, эмоционально благоприятные, 
дружеские, доверительные взаимоот-
ношения членов коллектива, включаю-
щие внимание друг к другу, доброже-
лательность, уважение и тактичность. 
Такие взаимоотношения обеспечивают 
создание в коллективе благоприятного 
психологического климата, спокой-
ную, дружелюбную обстановку. Все 
это способствует эффективности дея-
тельности коллек тива [7].

Г. М. Андреева и А. И. Донцов 
выделяют следующие основные ха-
рактеристики трудового коллектива 
[1, 15]:
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 – прежде всего это реальная 
группа, где люди знают друг друга;

 – в трудовом коллективе должна 
быть совместная деятельность и, со-
ответственно, совместная цель, их 
объединяющая;

 – цель трудового коллектива – 
общественно полезная трудовая дея-
тельность;

 – совместная деятельность 
осознается большинством членов кол-
лектива как личностно значимая;

 – в трудовом коллективе уважа-
ется личность, и ей создаются благо-
приятные возможности для проявле-
ния своего творчества в работе. 

В рамках социальной организа-
ции совместной деятельности трудо-
вого коллектива выделяют формаль-
ную и неформальную подсистемы 
регуляции отношений. Они опира-
ются на две достаточно разнородные 
совокупности средств и отношений 
с соответствующими им структурами. 
Каждая подсистема отличается соб-
ственной структурой и действует по 
собственным законам. Они постоян-
но взаимодействуют, образуя единую 
систему, дополняя друг друга, иногда 
противоборствуя.

Формальная структура органи-
зации – основа административной 
структуры – представляет собой си-
стему узаконенных безличных тре-
бований и стандартов поведения, 
формально заданных и жестко закре-
пленных ролевых предписаний. Она 
напоминает пирамиду, горизонталь-
ный срез которой характеризует си-
стему требований функционального 
разделения труда, а вертикальный 
(иерархический) – отношения власти 
и субординации. Формальная органи-
зация может быть описана в виде си-
стемы подразделений, групп и рабо-

чих мест. Рабочее место отдельного 
сотрудника и отдельного структурно-
го подразделения в формальной ор-
ганизации определяется позициями, 
которые они занимают в горизонталь-
ном и вертикальном срезах.

Неформальная структура взаи-
моотношений строится на принципах 
саморегуляции и самоорганизации. 
Неформальная структура не являет-
ся жестко структурированной. Ее на-
правленность меняется. При этом 
она может как усиливать и дополнять 
внешний организационный импульс, 
так и противостоять ему. Структура 
строится на основе личностных осо-
бенностей членов группы, специфики 
отношений, складывающихся между 
ними. Здесь нет жестко закреплен-
ных безличных стандартов, делаю-
щих организацию устойчивой, напро-
тив, преобладают групповые нормы, 
а спонтанное взаимодействие людей 
придает гибкость организационному 
поведению.

Таким образом, формальная 
структура создается отношениями 
между безличными должностными 
и профессиональными позициями, 
а неформальная – между живыми 
людьми в процессе их совместной 
деятельности.

Вопросы межличностного 
восприятия в трудовом коллекти-
ве в той или иной степени затраги-
вали такие известные авторы, как 
Г. М. Андреева [1], А. А. Бодалев [4], 
В. Н. Куницына [9], Р. И. Мокшан-
цев [12], А. В. Петровский [15], 
Е. Ю. Пряжникова [16], А. М. Ума-
ров [20], В. В. Шпалинский [15]. 
Необходимо отметить, что за послед-
ние 10 лет опубликовано огромное 
количество результатов исследова-
ний, направленных на формирование 
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трудового коллектива и оптимизацию 
совместной деятельности, где в той 
или иной мере затрагивается пробле-
ма восприятия индивидом группы.

Межличностное восприятие 
в группе зависит от множества фак-
торов. Наиболее исследованными из 
них являются социальные установки, 
прошлый опыт, особенности самовос-
приятия, характер межличностных 
отношений, ситуационный контекст, 
в котором протекает процесс меж-
личностной перцепции, и т. д. В ка-
честве одного из основных факторов 
межличностного восприятия выступа-
ет отношение к объекту восприятия. 
На межличностное восприятие могут 
влиять не только межличностные от-
ношения, но и отношение индиви-
да к группе. Восприятие им группы 
представляет собой своеобразный 
фон, на котором протекает межлич-
ностное восприятие. В связи с этим 
исследование восприятия индивидом 
группы является важным моментом, 
связывающим между собой два раз-
личных вида социально-перцептив-
ных процессов.

А. В. Петровский отмечает: 
«Личность в группе постоянно сверя-
ет свои поступки, помыслы и оценки 
с позициями, ценностными ориента-
циями и оценками общества в целом 
и группы, к которой личность принад-
лежит» [15, с. 113].

В исследованиях С. А. Будасси 
показано, что для оценки положе-
ния личности в группе необходимо 
правильно охарактеризовать ее са-
мочувствие, субъективное восприя-
тие своего положения среди других 
членов группы, найти возможность 
количественно отобразить оценку 
состояния личности по отношению 
к себе, к окружающим, к группе в це-

лом и сопоставить с оценкой, которую 
дает группа индивиду. Проверка по-
ведения личности ценностями группы 
и выявление места, которое занимает 
индивид в системе групповых и его 
личных оценок, возможны благодаря 
наличию у личности эталона поведе-
ния по отношению к другим и самому 
себе. Таким образом, можно получить 
значимые критерии взаимоотношения 
личности и группы. Фиксация всех 
трех проекций отражает состояние 
личности в данной общности [15].

С. А. Будасси выделил в своих 
исследованиях следующие социаль-
но-психологические феномены: са-
мооценка, ожидаемая оценка, оценка 
личностью группы. Личность неосо- 
знанно считается с этими индикато-
рами своего самочувствия в группе, 
успешности или неуспешности соб-
ственных достижений, позиции по 
отношению к себе и окружающим. 
Организуя свои контакты, вступая 
в общение, активно действуя в группе 
личность постоянно сверяется с эти-
ми показателями – самооценкой, ожи-
даемой оценкой, собственной оценкой 
группы. Социальная группа и осмыс-
ление социальных связей, ориентации 
и ценностей являются значимыми ме-
ханизмами в данном процессе.

В работах С. А. Будасси вы-
сказывается предположение, что 
высокая оценка личностью своей 
группы связана с тем, что индивид 
действительно живет ее интересами, 
уважает ее ценности, обнаруживает 
чувство коллективизма. А коллектив 
как бы аккумулирует хорошее от-
ношение к нему отдельных его чле-
нов и возвращает им эту высокую 
оценку. Удовлетворенность группой, 
убежденность входящих в нее инди-
видов в том, что их коллектив хоро-
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ший, является характерной чертой 
коллектива и может служить его ха-
рактеристикой [15].

Удовлетворенность коллекти-
вом тесно связана с удовлетворенно-
стью своим трудом. Характер и со-
держание работы, отношение к ней, 
престижность, размеры вознаграж-
дения, перспективы роста, наличие 
дополнительных возможностей, пси-
хологический климат – все это опре-
деляет степень удовлетворенности 
людьми собственным положением, 
то есть удовлетворенность своим тру-
дом. Л. К. Рахматулина подчеркива-
ет: «Оптимальные психологические 
взаимоотношения в коллективе спо-
собствуют достижению наибольшей 
успешности в работе, получению чле-
нами коллектива максимального удов-
летворения от своей деятельности» 
[9, с. 243].

Психологи предлагают следую-
щую систему факторов, определяю-
щих чувство удовлетворенности че-
ловека своим трудом [20, с. 42].

1. Рабочая среда – обстановка, 
в которой осуществляется трудовая 
деятельность, – может существенно 
влиять на отношение и энергию ра-
ботников.

2. Вознаграждение – зарплата, 
прочие выплаты, выходные дни и до-
полнительные льготы.

3. Безопасность. Люди редко ра-
ботают с максимальной отдачей в ат-
мосфере отсутствия безопасности.

4. Личное развитие и професси-
ональный рост.

5. Чувство причастности. Людям 
нравится ощущение полезности их 
работы, и они хотят чувствовать себя 
частью организации, которая их нани-
мает.

6. Интерес и вызов. Если сло-
жившаяся на работе ситуация удов-
летворяет потребности сотрудника, 
открывает перед ним возможности 
самореализации, для него характерна 
удовлетворенность своей работой, ко-
торая в значительной степени опреде-
ляет эффективное трудовое поведение.

На восприятие сотрудником кол-
лектива большое влияние оказывают 
не только его удовлетворенность сво-
им трудом, но также социально-психо-
логический статус и социальная роль.

Социальный статус обычно 
определяется как положение индиви-
да в социальной системе, имеющее 
специфические для данной системы 
признаки [1]. Каждый социальный 
статус обладает определенным пре-
стижем. Все социальные статусы 
можно подразделить на два основных 
типа: те, которые предписываются ин-
дивиду обществом или группой неза-
висимо от его способностей и усилий, 
и те, которые личность достигает сво-
ими собственными усилиями.

Социальная роль есть фик-
сация определенного положения, 
которое занимает тот или иной ин-
дивид в системе общественных 
отношений, это «общественно не-
обходимый вид социальной деятель-
ности и способ поведения личности» 
[1, с. 92]. Е. Ю. Пряжникова пишет: 
«Социальная роль – это социаль-
ная функция личности, ее место 
в определенной сообщности людей» 
[16, с. 340]. Каждый индивид выпол-
няет не одну, а несколько социальных 
ролей. Любая социальная роль не 
является шаблоном поведения, она 
всегда оставляет некоторый «диапа-
зон возможностей» для своего испол-
нителя, что можно условно назвать 
определенным «стилем исполнения 
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роли». Именно этот диапазон явля-
ется основой для построения внутри 
системы безличных общественных 
отношений второго ряда отношений – 
межличностных [12, с. 60].

Еще одним критерием, объяс-
няющим связи и отношения между 
людьми в условиях совместной де-
ятельности, является однородность/
разнородность группы. В работах 
Н. Н. Обозова выделены уровни этого 
критерия [4, с. 67]:

 – первый уровень однородно-
сти/разнородности группы – это со-
отношение их индивидных, личност-
ных и социально-психологических 
параметров (темперамента, интеллек-
та, характера, мотивации, интересов, 
ценностных ориентаций, мировоз-
зренческих позиций);

 – второй уровень однородности/
разнородности группы – это соотно-
шение (сходство/различие) мнений, 
оценок, отношений к себе, партнеру, 
другим людям, предметному миру.

Восприятие действительно-
сти осложнено непредсказуемостью 
поведения человека. Оно зависит от 
многих обстоятельств, в том числе 
сознательных действий, направлен-
ных на защиту своего статуса, досто-
инства, внутренней жизни, сокрытие 
или искажение информации о себе 
и т. д. В результате человек или группа 
людей воспринимаются не такими, ка-
ковы они на самом деле, а такими, ка-
кими хотят себя показать или какими 
их хотят видеть. В то же время именно 
адекватное восприятие людьми друг 
друга является важнейшим условием 
формирования эффективного трудо-
вого коллектива.

В данной статье мы представ-
ляем результаты исследования, про-
веденного в г. Клин Московской об-

ласти, где в качестве гипотезы было 
выдвинуто предположение, что пси-
хологические особенности способ-
ствуют формированию специфики 
восприятия сотрудниками трудового 
коллектива.

В качестве эмпирической базы 
исследования выступили сотрудники 
дошкольных учреждений г. Клина. 
Выборка составила 108 человек в воз-
расте от 31 до 58 лет.

В эмпирическом исследовании 
использовались следующие методы 
и методики: метод анкетирования; 
методика «Изучение восприятия ин-
дивидом группы» (Е. В. Мосейко, 
И. Е. Нелисова); методика «Личностный 
опросник EPQ» (Г. Айзенк); методика 
«Интегральная удовлетворенность 
трудом» (А. В. Батаршев); методика 
«Диагностика межличностных отно-
шений» (Т. Лири). Для статистиче-
ской обработки полученных данных 
применялись методы математического 
анализа – критерий Пирсона и коэффи-
циент ранговой корреляции Спирмена.

Процедура исследования психо-
логических особенностей восприятия 
сотрудниками трудового коллектива 
включала следующие этапы:

1. Подбор методического ин-
струментария и фиксация эмпириче-
ских результатов исследования.

2. Описание и анализ результа-
тов исследования: анкетных данных; 
типов восприятия индивидом груп-
пы; индивидуально-психологических 
черт личности; степени удовлетворен-
ности трудом; преобладающего типа 
отношения к людям.

3. Анализ результатов исследо-
вания взаимосвязи психологических 
особенностей (индивидуально-пси-
хологических черт личности; степени 
удовлетворенности трудом; преобла-
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дающего типа отношения к людям) 
с различными типами восприятия 
группы (индивидуалистическим, кол-
лективистическим, прагмати че ским).

4. Разработка рекомендаций для 
сотрудников трудовых коллективов, 
направленных на улучшение воспри-
ятия сотрудниками группы и резуль-
тативности совместной деятельности.

Нами были получены следую-
щие результаты. Коли чественный ана-
лиз психологических особенностей 
восприятия сотрудниками трудового 
коллектива (анкетных данных; типов 
восприятия индивидом группы; ин-
дивидуально-психологических черты 
личности; степени удовлетворенности 
трудом; преобладающего типа отно-
шения к людям) позволил выделить 
пять групп ре зультатов.

Первая группа. Анализ количе-
ственных результатов исследования 
анкетных данных сотрудников по-
казывает, что работники в трудовом 
коллективе: 

 – 84% – в возрасте от 45 до 
55 лет;

 – 76% – имеют среднее специ-
альное образование;

 – 84% – имеют общий стаж ра-
боты выше 10 лет.

В ходе анализа выявлено, что 
в исследуемой группе наибольшее ко-
личество сотрудников в возрасте от 45 
до 55 лет, имеют среднее-специальное 
образование и стаж работы более 10 лет.

Вторая группа. Анализ количе-
ственных результатов исследования 
типов восприятия показывает, что 
в группе 76% воспринимают ее как 
самостоятельную ценность. Этот тип 
восприятия может быть назван кол-
лективистическим (на первый план 
для них выступают проблемы группы 
и отдельных ее членов, наблюдают-

ся заинтересованность в успехе как 
каждого члена, так и группы в це-
лом, стремление внести свой вклад 
в общую деятельность, имеет место 
потребность в коллективных формах 
работы). 24% воспринимают группу 
как помеху своей деятельности или 
относятся к ней нейтрально. Этот тип 
восприятия можно назвать индивиду-
алистическим (группа не представля-
ет собой самостоятельной ценности 
для них, это проявляется в уклоне-
нии от совместных форм деятельно-
сти, в предпочтении индивидуальной 
работы, в ограничении контактов). 
Необходимо отметить, что в исследуе-
мой группе не выявлено сотрудников, 
ориентированных на прагматическое 
восприятие коллектива.

Полученные в исследовании 
результаты позволяют условно разде-
лить исследуемую группу сотрудни-
ков на две подгруппы: с коллективи-
стическим и индивидуалистическим 
типами восприятия.

Третья группа. Анализ количе-
ственных результатов исследования 
темперамента сотрудников, а именно 
интроверсии – экстраверсии, показы-
вает, что в группе 32% соответствуют 
экстравертированному типу. Это об-
щительные и обращенные вовне люди 
с широким кругом знакомств и необ-
ходимостью в контактах. Типичный 
экстраверт действует под влиянием 
момента, импульсивен, вспыльчив. 
Он беззаботен, оптимистичен, до-
бродушен, весел. 16% соответствуют 
интровертированному типу. Это спо-
койные, застенчивые люди, склонные 
к самоанализу. Они сдержанны и от-
далены от всех, кроме близких друзей. 
Планируют и обдумывают свои дей-
ствия заранее, не доверяют внезапным 
побуждениям, серьезно относятся 
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к принятию решений, любят во всем 
порядок). 52% членов группы имеют 
средние по казатели.

Анализ количественных резуль-
татов исследования нейротизма – эмо-
циональной стабильности показывает, 
что в подопытной группе 26% эмоцио-
нально нестабильны. Это выражается 
в чрезвычайной нервности, неустой-
чивости, склонности к быстрой сме-
не настроений, чувстве виновности 
и беспокойства, озабоченности, рас-
сеянности внимания, неустойчивости 
в стрессовых ситуациях. Нейротизму 
соответствуют эмоциональность, им-
пульсивность, неровность в контактах 
с людьми, изменчивость интересов, 
неуверенность в себе, выраженная 
чувствительность, впечатлительность, 
склонность к раздражительности. 
20% членов коллектива эмоционально 
стабильны, они сохраняют организо-
ванное поведение, ситуативную целе-
направленность в обычных и стрес-
совых ситуациях, характеризуются 
зрелостью, отличной адаптацией, от-
сутствием большой напряженности, 
беспокойства, а также склонностью 
к лидерству, общительности. 54% со-
трудников имеют средние показатели 
по шкале нейротизма.

В результате анализа выявлено, 
что в исследуемой группе большин-
ство членов характеризуются сред-
ней степенью общительности, они 
не действуют под влиянием момента, 
не имеют тенденции к агрессивности, 
планируют и обдумывают свои дей-
ствия заранее, не доверяя внезапным 
побуждениям, достаточно серьезно 
относятся к принятию решений, лю-
бят порядок, проявляют среднюю 
степень контроля над собственными 
чувствами и соблюдением нравствен-
ных норм. Большая часть сотрудников 

характеризуется средней эмоциональ-
ной устойчивостью и степенью адап-
тации, слабо выраженной напряжен-
ностью и беспокойством.

Четвертая группа. Анализ ко-
личественных результатов исследова-
ния интегративной удовлетворенно-
сти трудом показывает, что в группе 
40% удовлетворены своим трудом на 
высоком уровне, 40% – на низком, 
а 20% – на среднем. 

Выявлено, что в исследуемой 
группе одинаковое количество сотруд-
ников, полностью удовлетворенных 
своей работой и не удовлетворенных 
ею, а также есть те, кто не вполне 
удовлетворены, но их значительно 
меньше. 

Пятая группа. Анализ количе-
ственных результатов диагностики 
межличностных отношений пока-
зывает, что в исследуемой группе 
у 31% – подчиняемый тип отношений 
(покорный, склонный к самоуниже-
нию, слабовольный, склонный усту-
пать всем и во всем, всегда ставит себя 
на последнее место и осуждает себя, 
приписывает себе вину, пассивный, 
стремится найти опору в ком-либо 
более сильном.); у 30% – зависимый 
тип отношений (неуверенный в себе, 
имеет навязчивые страхи, опасения, 
тревожится по любому поводу, поэто-
му зависим от других, от чужого мне-
ния); у 16% – дружелюбный тип от-
ношений (дружелюбный и любезный 
со всеми, ориентирован на принятие 
и социальное одобрение, стремится 
удовлетворить требования всех, быть 
хорошим для всех без учета ситуации, 
стремится к целям микрогрупп, имеет 
развитые механизмы вытеснения и по-
давления, эмоционально лабильный); 
у 12% – альтруистический тип отно-
шений (гиперответственный, прино-
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сит в жертву свои интересы, стремится 
помочь и сострадать всем, навязчивый 
в своей помощи и слишком активный 
по отношению к окружающим, прини-
мает на себя ответственность за дру-
гих); у 11% – авторитарный тип отно-
шений (эгоистичный, агрессивный, 
подозрительный).

В результате анализа выявлено, 
что в исследуемой группе большин-
ство сотрудников характеризуются 
покорностью, склонностью уступать 
всем и во всем, стремлением найти 
опору в ком-либо более сильном; не-
уверенностью в себе, тревожностью, 
зависимостью от других, от чужого 
мнения; дружелюбием, ориентиро-
ванностью на принятие и социальное 
одобрение, стремлением удовлетво-
рить требования всех, эмоциональной 
лабильностью; гиперответственно-
стью, стремлением помочь и состра-
дать всем, принятием на себя ответ-
ственности за других.

Обсуждение
Корреляционный анализ психо-

логических особенностей восприятия 
сотрудниками трудового коллектива 
в двух группах с индивидуалистиче-
ским и коллективистическим типами 
восприятия включает пять групп ре-
зультатов.

Первую группу  результатов 
составили данные  методики «Из  у- 
чение восприятия индивидом груп-
пы» (Е. В. Мосейко, И. Е. Не ли сова), 
позволяющие выявить индивидуа-
листический, кол лек тивистический 
и прагмати че ский типы восприятия 
группы. Сравнение количества со-
трудников в группах с различным ти-
пом восприятия проводилось с помо-
щью критерия Пирсона.

В результате анализа (при 
р < 0,05) установлено, что в исследу-
емой группе сотрудников с преобла-
данием коллективистического типа 
восприятия больше, чем тех, у кого 
индиви дуалистический тип воспри-
ятия. Необходимо отметить, что со-
трудников с прагматическим типом 
восприятия в исследуемой группе не 
выявлено.

Вторую группу результатов со-
ставили данные методики «Изучение 
восприятия индивидом группы» (ин-
дивидуалистический, коллективисти-
ческий типы восприятия) и анкетные 
сведения (возраст и стаж работы). 
Оценка взаимосвязи между показате-
лями проводилась с помощью ранго-
вой корреляции Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что не существует взаимо- 
связи (при р < 0,05) между показате-
лями коллективистического и ин ди-
видуалистического типов восприятия 
группы и анкетными данными со-
трудников.

Третью группу результатов со-
ставили данные методики «Изучение 
восприятия индивидом группы» (ин-
дивидуалистический, коллективисти-
ческий типы восприятия) и методики 
Г. Айзенка EPQ («экстраверсия – ин-
троверсия» и «нейротизм – эмоци-
ональная стабильность»). Оценка 
взаимосвязи между показателями 
проводилась с помощью ранговой 
корреляции Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что существует статистически 
значимая корреляция (при р < 0,05) 
между индивидуалистическим ти-
пом восприятия группы и нейро-
тизмом – эмоциональной стабиль-
ностью (R = 0,311) (положительная 
корреляция); коллективистическим 
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типом восприятия группы и нейро-
тизмом – эмоциональной стабиль-
ностью (R = –0,208) (отрицательная 
корреляция).

Четвертую группу результа-
тов составили данные методики 
«Изучение восприятия индивидом 
группы» (индивидуалистический, 
коллективистический типы восприя-
тия) и методики исследования инте-
гральной удовлетворенности трудом 
А. В. Батаршева. Оценка взаимосвя-
зи между показателями проводилась 
с помощью ранговой корреляции 
Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что существует статистически 
значимая корреляция (при р < 0,05) 
между индивидуалистическим ти-
пом восприятия группы и удовлет-
воренностью взаимоотношениями 
с сотрудниками (R = –0,405), удовлет-
воренностью взаимоотношениями 
с руководством (R = –0,348) (во всех 
случаях отрицательная корреляция); 
коллективистическим типом воспри-
ятия группы и удовлетворенностью 
взаимоотношениями с сотрудника-
ми (R = 0,55), удовлетворенностью 
взаимоотношениями с руководством 
(R = 0,477) (во всех случаях положи-
тельная корреляция).

Пятую группу результатов соста-
вили данные методики «Изучение вос-
приятия индивидом группы» (индиви-
дуалистическое, коллек тивистическое 
типы восприятия группы) и методики 
«Диагностика межличностных отно-
шений» (Т. Лири). Оценка взаимос-
вязи между показателями проводи-
лась с помощью ранговой корреляции 
Спирмена.

В результате анализа установ-
лено, что существует статистически 
значимая корреляция (при р < 0,05) 

между индивидуалистическим ти-
пом восприятия группы и подчи ня -
емостью (R = –0,412), зависи мостью 
(R = –0,515), друже любием (R = –0,363) 
(во всех случаях отрицательная корре-
ляция); коллективистическим типом 
восприятия группы и подчиняемостью 
(R = 0,429), зависимостью (R = 0,579), 
альтруизмом (R = 0,483) (во всех слу-
чаях положительная корреляция).

В заключение следует отметить, 
что анализ результатов исследования 
психологических особенностей вос-
приятия сотрудниками трудового кол-
лектива позволяет нам сделать следу-
ющие выводы. 

Установлено, что в исследуемых 
группах значительно больше сотруд-
ников с коллективистическим типом 
восприятия группы, чем сотрудников 
с индивидуалистическим.

В результате анализа индиви-
дуально-психологических черт лич-
ности установлено, что сотрудники 
с коллективистическим типом воспри-
ятия группы характеризуются эмоци-
ональной стабильностью, а работни-
ки с индивидуалистическим типом 
восприятия группы – эмоциональной 
нестабиль ностью. 

По итогам диагностики инте-
гральной удовлетворенности тру дом 
установлено, что сотрудники с кол-
лективистическим типом восприятия 
группы характеризуются удовлет-
воренностью взаимо отношениями 
с коллегами и с руководством, а со-
трудники с индивидуалистическим 
типом восприятия группы – неудов-
летворенностью такими взаимоотно-
шениями.

В результате анализа преобла-
дающего типа отношения к людям 
установлено, что сотрудники с кол-
лективистическим типом восприятия 
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группы характеризуются подчиняе-
мостью, зависимостью, альтруизмом, 
а с индивидуалистическим типом – 
неподчиняемостью, независимостью, 
недружелюбием.

Проведенное исследование 
показало, что психологические осо-
бенности восприятия сотрудниками 
трудового коллектива способствуют 
формированию специфики данного 
восприятия.
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The  aim  of  this  research  is  studying 
the peculiarities of workers’ psychological fea-
tures’ influence on their perception of the wor-
king collective. The article considers the prob-

lem  of  joint  activities  efficiency  in  working 
collectives that is on the front burner, especially 
in the setting of modernization of the Russian 
economy. As one of the main factors of inter-
personal  perception  the  authors  have  taken 
the  attitude  towards  the  object  of  perception. 
The  article  reflects  the  results  of  an  empiric 
study conducted at the premises of pre-school 
education institutions located in the city of Klin 
of the Moscow region. The main emphasis is put 
on studying the perception of the group by an 
individual, defining the integrated satisfaction 
with labor, together with conducting the diag-
nostics  of  interpersonal  relations  in  working 
collectives. The authors have presented the de-
tailed analysis of the research results in the field 
of psychological features interaction (individual 
psychological features of a person, the degree 
of  satisfaction  with  labor,  prevailing  type  of 
attitude  towards  people)  with  different  types 
of  perception of  the group  (“Individualistic”, 
“Collectivistic”,  “Pragmatic”).  The  conduc-
ted research has indicated that there is a cor-
relation  between  the  psychological  features 
of   workers  and  their  type  of  perception  of 
the group. The analysis if the research results 
has revealed the fact that psychological features 
contribute to the formation of perception spe-
cificity of the working collective by its workers.

PSYCHOLOGICAL FEATURES OF WORKING COLLECTIVE PERCEPTION 
BY THE WORKERS
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ЛИТЕРАТУРНАЯ НОРМА  
В ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВЫХ ТЕКСТАХ

М. Н. ПАНОВА
Институт бизнеса и делового администрирования  

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»,

г. Москва

Аннотация. В статье рассматривается проблема функционирования русского языка как госу-
дарственного в сфере административной и правовой деятельности. Цель статьи – рассмотреть 
особенности функционирования литературного языка в официально-деловых текстах. Анализ 
узуса – реальной речевой практики в сфере государственного управления – показывает, что 
существуют определенные традиции корпоративного языка госслужащих, приводящие в ряде 
случаев к нарушению рекомендуемой лингвистическими словарями литературной нормы. 
В статье на конкретных примерах рассматриваются отдельные языковые трудности, в том 
числе обусловленные противоречиями между рекомендациями академических словарей и ре-
альной речевой практикой. Подробно анализируется написание прилагательного разыскной/
розыскной в текстах различных документов, а также соответствующие рекомендации совре-
менного академического орфографического словаря. Автор предлагает пути решения некото-
рых актуальных вопросов нормализации литературного языка.

Ключевые слова: русский язык как государственный, официально-деловой стиль, язык зако-
нодательных актов и служебных документов, нормы литературного языка, реальная речевая 
практика.

Государственный язык Россий-
ской Федерации, используемый в ад-
министративно-правовой сфере, – это 
русский литературный язык, норми-
рованный и кодифицированный.

Языковая норма – «сложное, ди-
алектически противоречивое явление. 
С одной стороны, она обращена к си-
стеме, возможности которой реализу-
ет. С другой стороны, любой языковой 
факт может стать нормой только в том 
случае, если пройдет через горни-
ло «социальной, в широком смысле, 
оценки» (С. И. Ожегов), получит об-
щественное одобрение, будет реально 
принят речевой практикой наиболее 
образованной части языкового сооб-
щества» [4, с. 367]. Государственные 
служащие и законодатели тоже, разу-

меется, относятся к наиболее образо-
ванной части языкового сообщества. 
Более того, владение литературным 
языком для них – это профессиональ-
ное требование [5, с. 22]. 

Кодифицированным нормам ли-
тературного языка, то есть общепри-
нятым, признанным образованными 
людьми правилам произношения, 
словоупотребления, использования 
традиционно сложившихся грамма-
тических, стилистических и других 
языковых средств, должны следовать 
все носители языка. Тем не менее де-
факто в документных текстах, отно-
сящихся к сфере государственного 
управления и правовой деятельности, 
в ряде случаев мы наблюдаем несо-
блюдение этих правил. 
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В русском языке существует 
большое количество трудных случа-
ев словоупотребления, использования 
грамматических форм, орфографиче-
ских и пунктуационных трудностей. 
Так, В. В. Свинцов предлагает ввести 
в научный обиход термин «языковая 
(ортологическая) трудность». Автор 
подчеркивает, что есть практические 
языковые трудности, актуальные для 
конкретной языковой личности, но не 
являющиеся «общезначимыми» для 
всех, кто говорит по-русски и, в част-
ности, для сообщества профессиональ-
ных филологов. Но есть и действитель-
но трудные случаи, причина которых 
кроется, в частности, «в объективном 
несовершенстве «языкового законода-
тельства», то есть либо в лакунарно-
сти, либо в избыточности норм и пра-
вил использования языка» [10, с. 38]. 

Иногда причины ортологиче-
ских трудностей объясняются вари-
ативностью языковой нормы и труд-
ностью выбора одного из вариантов. 
Например, в литературном языке 
допустимы варианты тоннель и тун-
нель, междугородный и междугород-
ний, позже и позднее и т. д. Однако 
официально-деловой стиль, исполь-
зуемый при составлении служебных 
и нормативных правовых документов, 
практически не приемлет использова-
ния в тексте диспозитивной нормы, 
так как доминантой этого функцио-
нального стиля является фактическая 
и смысловая точность, а, следователь-
но, в деловых текстах необходимо 
единообразие, использование одного 
из существующих в языке вариантов. 
Ведь отличительные черты официаль-
но-делового стиля – это стандартиза-
ция языкового оформления, высокая 
степень регламентированности доку-
ментного текста. 

Часто проблемы у составителя 
документа вызывает недостаточно 
полное и непротиворечивое описа-
ние того или иного случая в разных 
лингвистических справочниках, раз-
ночтения в словарях. Это, например, 
склонение некоторых фамилий, со-
гласование приложений – географи-
ческих наименований с существи-
тельным – родовым названием и т. п.

Существует и еще одна причина 
языковых трудностей, возникающая 
в случае противоречий между реко-
мендациями, содержащимися в ака-
демических словарях, с одной сторо-
ны, и в ведомственных инструкциях 
и правилах подготовки документов, 
с другой. В данном случае мы стал-
киваемся с влиянием на содержатель-
ную сторону орфографии ее внешних 
функций – детерминант, в частности, 
социальной и юридической [2, с. 147]. 

Если речь идет, например, об ор-
фографических нормах, то «Русский 
орфографический словарь» с грифом 
РАН под редакцией В. В. Лопатина 
[9] должен быть единственным авто-
ритетным источником рекомендаций 
в области правописания. Однако в ре-
альной речевой практике работники 
административно-правовой сферы 
игнорируют, например, рекоменда-
цию академического словаря писать 
с прописной буквы в словосочетании 
Государственная дума только первое 
слово и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации пишут оба 
слова с прописной – Государственная 
Дума. Анализ узуса – реальной рече-
вой практики в административно-пра-
вовой сфере – показывает, что суще-
ствует такое явление, как традиции 
корпоративного языка госслужащих, 
которые, в первую очередь, проявля-
ются в письменном профессиональ-
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ном общении. Так, во многих ведом-
ственных инструкциях, в отличие от 
орфографических словарей, предла-
гается использование прописных букв 
для маркирования высокого социаль-
ного статуса служебных должностей, 
названий учреждений, подразделе-
ний органов управления, например: 
Мэр, Министр, Губернатор, Аппарат 
[7, с. 223–224].

Приведем еще один пример 
влияния на написание, соответствую-
щее внутренней логике языка, внеш-
них, экстралингвистических причин. 
21 октября 2009 г. Государственная 
дума, несмотря на возражения обще-
ственности, приняла решение о еди-
нообразии использования в законо-
дательстве слов «паралимпийский» 
и «сурдлимпийский», якобы приведя 
их в соответствие с международной 
терминологией, используемой в до-
кументах МПК (Международного 
паралимпийского комитета): ср.: 
paralympic games. И уже не толь-
ко в законе «О физической культуре 
и спорте в РФ», но и в ряде других 
законов рекомендованные «Русским 
орфографическим словарем» [10] 
написания слов параолимпийский, 
сурдоолимпийский и сурдолимпий-
ский заменяются новыми – паралим-
пийский и сурдлимпийский. В еже-
годном Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию в 2010 г. 
тоже, например, употребляется слово 
паралимпийцы [6, с. 66].

Интересна и судьба прила-
гательного розыскной/разыскной. 
В русском языке гласные в пристав-
ках пишутся единообразно в ударной 
и безударной позиции, а приставки 
раз-)/роз  пишутся в соответствии 
с фонетическим принципом орфогра-
фии, являясь исключением из этого 

правила. Академические издания ор-
фографических словарей (в том числе 
последнее издание «Русского орфо-
графического словаря» [9] уже более 
двадцати пяти лет рекомендуют на-
писание прилагательного разыскной 
с приставкой раз-.

Тем не менее в 1999 г. в связи 
с представлением на утверждение 
в Государственную Думу поправок 
к Закону об оперативно-разыскной 
деятельности у законодателей воз-
ник вопрос о написании соответству-
ющего прилагательного. В ответ на 
запрос, адресованный Главным госу-
дарственным правовым управлением 
Президента РФ Институту русского 
языка им. В. В. Виноградова РАН, уче-
ные Института подготовили разъясни-
тельное письмо. Оно было подписано 
бывшим в то время председателем 
Комиссии по русскому правописанию 
при Отделении литературы и языка 
РАН членом-корреспондентом РАН 
Ю. Н. Карауловым и доктором фи-
лологических наук В. В. Лопатиным, 
в то время заместителем председате-
ля Комиссии, ответственным редак-
тором Орфографического словаря 
русского языка:

В разъяснительном письме было 
указано: «Орфографическим сло-
варем русского языка, издаваемым 
Российской академией наук (издание 
29-е, 1991, и последующие), предло-
жено писать слово разыскной с бук-
вой а. Принятое ранее написание ро-
зыскной противоречит современным 
орфографическим нормам» [3].

«Поэтому, – подчеркивали ав-
торы письма, – в данном случае не 
действует ссылка на слово рóзыск – 
юридический термин, обозначающий 
определенные действия следственных 
и оперативных органов и сами эти ор-
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ганы (ср.: уголовный розыск), как бы 
оно ни было близко связано со словом 
разыскной в таких его употреблени-
ях, как, например, разыскная или 
оперативно-разыскная деятельность. 
Кстати, лингвистический анализ по-
казывает, что разыскной образовано 
не от слова розыск, а от глагола разы-
скать – разыскивать. Прилагательное 
от розыск имело бы другое ударение: 
рóзыскный – такое же, как, например, 
в слове рóссыпный (рóссыпные ме-
сторождения полезных ископаемых), 
образованном, в отличие от рассып-
ной, от слова россыпь. Да и по своему 
значению слово разыскной связано не 
только с юридическим понятием рас-
следования, оно употребляется шире: 
так, специальные разыскные (или 
служебно-разыскные) собаки пред-
назначены, в частности, разыскивать 
людей под завалами в чрезвычайных 
ситуациях» [3].

В письме представлен и крат-
кий исторический экскурс: «Глагол 
разыскать – разыскивать в значении 
«расследовать» известен русскому 
языку с XVII в., тогда же появилось 
слово розыск в значении расследова-
ние, а в 30–60-е гг. XVIII в. уже суще-
ствовала в России «Канцелярия тай-
ных розыскных дел», известная также 
как «пыточная». Но, как утверждают 
авторы письма, «тогда и глагол розы-
скать – розыскивать писался тоже че-
рез о, что соответствовало старинному 
произношению всех подобных слов. 
В дальнейшем, с конца XVIII в. слово 
розыскной вышло из активного употре-
бления, его не применяли ни в каких 
официальных учреждениях. Оно вновь 
активизировалось только в 30-е гг. 
XX в. Тогда, очевидно, и следовало 
языковедам исправить написание это-
го слова. Однако этого не случилось. 

Правда, в наиболее авторитетном сло-
варе того времени, Толковом словаре 
русского языка Д. Н. Ушакова (т. 3, 
1939), слово дано в двух вариантах – 
с буквами а и о, причем как основной 
дан вариант разыскной. Но потом на-
долго закрепилось написание с буквой 
о, хотя оно и противоречило современ-
ному правилу написания приставки 
раз-/роз, существующему со второй 
половины XIX в., когда оно было сфор-
мулировано академиком Гротом» [3].

К сожалению, мнение автори-
тетных лингвистов, представлявших 
академический институт, сотрудники 
упомянутого ведомства, ответствен-
ные за лингвистическую экспертизу 
законопроекта, проигнорировали, 
поэтому депутаты приняли поправки 
к «Закону об оперативно-розыскной 
деятельности». 

Интересно, что через несколь-
ко лет Управление тогда еще опе-
ративно-розыскной информации 
службы криминальной милиции 
МВД России также направило в Ди-
рекцию Института русского языка 
им. В. В. Виноградова РАН запрос, 
в котором содержалась просьба о пре-
доставлении аргументированного 
разъяснения правильного написания 
слова розыскной/разыскной. Получив 
из Института ответ о том, что для 
устранения неоговоренного в Своде 
правил 1956 г. исключения из прави-
ла написания приставки роз-/раз- в ка-
честве нормативного рекомендовано 
написание разыскной, руководство 
министерства внесло соответствую-
щие изменения в служебные докумен-
ты ведомства. Так, в постановлении 
Правительства РФ от 6 февраля 2003 г. 
№ 60 за подписью М. Касьянова упо-
минаются подразделения оператив-
но-разыскной информации.
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Однако в названии и тексте упо-
мянутого федерального закона сохра-
нено устаревшее написание прила-
гательного – оперативно-розыскная 
деятельность. Таким образом, зако-
нодательная и исполнительная власть 
до сих пор не могут договориться 
о единообразном написании тако-
го актуального для административ-
но-правовой сферы прилагательного.

Как известно, Орфографическая 
комиссия РАН в 90-х гг. XX в. зани-
малась уточнением и усовершенство-
ванием «Правил русской орфографии 
и пунктуации» (1956), разумеется, 
частично устаревших за прошед-
шие десятилетия. Одной из задач 
Орфографической комиссии была 
ликвидация немотивированных ис-
ключений из правил правописания. 
«Когда в 1956 г. было сформулирова-
но правило о правописании этих при-
ставок (роз-/раз- – рос-/рас – М. П.), 
работники известных ведомств, ак-
тивно использующие слово розыск-
ной, не захотели менять его написание 
и сделали это слово исключением» 
[1]. В 2007 г. «Правила русской ор-
фографии и пунктуации», одобрен-
ные Орфографической комиссией 
РАН, вышли в новой редакции [8]. 
По поводу правописания безударных 
гласных в приставках там также ука-
зано: «В соответствии с общим пра-
вилом написание безударных гласных 
в приставках (кроме приставки раз-)/
роз устанавливается путем проверки 
словами и формами с той же пристав-
кой, в которых проверяемый гласный 
находится под ударением… Вопреки 
общему правилу в приставке раз-
(рас-)/роз (рос) на месте безударного 
гласного пишется буква а, а под ударе-
нием – о, напр.: раздáть (ср.: рóздал, 
рóзданный)…разыскнóй (рóзыск)…» 

и т. д.» [8, с. 51, 53]. Причем, надо 
отметить, что правило соблюдается 
даже в пределах форм одного и того 
же слова, например, материал рóздан, 
но литература разданá. 

Проблема урегулирования не-
которых спорных случаев несоот-
ветствия норм, принятых в языке 
документов, нормам современного 
русского литературного языка, ре-
комендованным лингвистическими 
словарями, проблема нахождения 
разумного компромисса между авто-
рами словарей и служебных инструк-
ций представляется нам чрезвычайно 
своевременной.

Нормализация и кодификация 
литературного языка предполага-
ет анализ национального корпуса 
текстов, относящихся к различным 
функциональным стилям, ведь в иде-
але национальный корпус языка ха-
рактеризуется представительностью, 
сбалансированным составом самых 
разнообразных с точки зрения языка 
и стиля текстов. 

Теоретически кодификация ли-
тературных норм обновляется по мере 
изменений «как в самом языке, так 
и в оценках его средств говорящими. 
В современном обществе кодифика-
ция литературных норм происходит 
при активном участии научной, педа-
гогической, писательской обществен-
ности, СМИ» [11, с. 208].

Однако на деле «при определе-
нии нормативного варианта, авторы 
правил орфографии и пунктуации 
и составители лингвистических сло-
варей, отслеживая современные тен-
денции развития литературного язы-
ка, на наш взгляд, не в полной мере 
учитывают целый пласт текстов, от-
носящихся к корпоративной культу-
ре, имеющей многолетнюю историю 
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и традиции, – государственной служ-
бе. Это тексты официально-делового 
стиля, в том числе служебных доку-
ментов» [5, с. 20].

Очевидно, что языковые нормы, 
не связанные с системными законо-
мерностями языка, а являющиеся ре-
зультатом установленной обществом 
конвенции, то есть некоторым набо-
ром условных соглашений, в случае 
их пересмотра, уточнения и адаптации 
применительно к сфере государствен-
ного управления, не вызовут болез-
ненной реакции лингвистов – соста-
вителей словарей [5, с. 22]. Подобные 
ортологические трудности следует 
рассмотреть в первую очередь и сфор-
мулировать четкие рекомендации для 
госслужащих и законодателей. 

Недавно после перерыва возоб-
новила работу Орфографическая ко-
миссия РАН, и это вселяет надежду на 
положительные, качественные, изме-
нения в важной работе по нормализа-
ции литературного языка. Необходимо 
создать «согласительную комиссию», 
в состав которой должны обязательно 
войти и сотрудники академических 
институтов, и составители служебных 
инструкций, и лингвисты-эксперты, 
работающие с этой целевой аудито-
рией. Необходимо решить вопрос 
о подготовке единых рекомендаций 
по языковому оформлению служеб-
ных и нормативных правовых доку-
ментов. Ведь многие литературные 
нормы – это результат общественных 
соглашений.

Публикация подготовлена 
в рамках поддержанного РГНФ 
научного проекта № 16-04-00151 
«Ортологические трудности рус-
ского языка и корпоративные нормы 
в административно-правовой сфере».
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The  article  considers  the  problem  of 
Russian  language  functioning  as  an  official 
language in the field of administrative and le-
gal activities. The aim of the article is to study 

the functioning features of literary language in 
official texts. Analysis of the usage (real speech 
practice  in  the field of public administration) 
indicates  that  there  are  certain  traditions  of 
public  employees  corporate  language  that  in 
some cases cause irregularities  in the literary 
norm recommended by linguistic dictionaries. 
The article study certain linguistic difficulties 
on  certain  examples,  including  difficulties 
predetermined  by  the  contradictions  between 
 academic  dictionaries  guidelines  and  actual 
linguistic practice. The author analyzes in detail 
the spelling of an adjective razysknoy/rozysknoy 
in the texts of different documents, as well as 
appropriate  recommendations  of  the  modern 
academic spelling dictionary. The author sug-
gests the solutions for certain topical issues of 
literary language normalization.

LITERARY NORM IN OFFICIAL TEXTS
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ВИДЫ ЛЕКСИЧЕСКОГО ПОВТОРА В ЯЗЫКЕ 
НОВЕЙШЕЙ ПОЭЗИИ

М. К. ДЖАМАЛОВА
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет»,

г. Махачкала, Республика Дагестан

Аннотация. В статье дается новое лингвистическое осмысление видов лексического повтора 
в языке поэзии ХХI в. Повторная номинация является предметом изучения как стилистики, 
так и синтаксической семантики, так как синтаксические структуры с повторяющимися ком-
понентами определяют особенности семантического наполнения поэтических текстов. Виды 
лексического повтора определяются содержанием конкретных произведений и авторской ин-
тенцией. Повторная номинация формирует эмоционально-выразительное поле произведения, 
создавая разнообразные стилистические оттенки. Анализ стихотворений современных поэтов 
позволил выделить следующие виды лексического повтора: контактный, дистантный, сме-
шанный, в пределах которых выделяют контактный идентичный, контактный вариативный, 
дистантный идентичный, дистантный вариативный. На разных языковых уровнях выделяют 
фонетический тип повтора, морфологический, лексический, семантический, синтаксический. 
В поэтическом тексте наиболее полно реализуются экспрессивная, апеллятивная и эстетиче-
ская функции повторной номинации.

Ключевые слова: лексический повтор, контактный, дистантный и смешанный повтор, сти-
листические приемы, экспрессивная функция, эстетическая функция, апеллятивная функция.

Наиболее распространенным 
стилистическим приемом в языке но-
вейшей поэзии является лексический 
повтор, имеющий широкий спектр се-
мантических возможностей.

Сущность лексического повтора 
определяется И. Р. Гальпериным как 
повторение слов, фразы или пред-
ложения в пределах высказывания 
(в предложении, в сложном синтакси-
ческом целом, абзаце) или же в наи-
более крупных единицах речевого 
потока, охватывающих целый ряд вы-
сказываний [5]. 

Лексический повтор – это наме-
ренное повторение одного и того же 
слова. Таким образом происходит акту-
ализация этого повторяемого слова, на-
зываемого ключевым. Ярким ритори-
ческим приемом в языке поэзии, в речи 
ораторов, а также в различных стилях 

художественной и публицистической 
речи является синонимический по-
втор, цель которого – выражение тож-
дественной мысли при помощи разно-
образных синонимических средств.

К стилистическим видам лек-
сического повтора в языке поэзии 
относят анафору, эпифору, симплоку, 
анадиплозис, синтаксический парал-
лелизм.

На разных языковых уровнях 
выделяют фонетический тип повтора, 
морфологический, лексический, се-
мантический, синтаксический. Иссле-
дователи отмечают, что повторы раз-
ных уровней тесно взаимосвязаны 
и взаимодействуют друг с другом. 
Повторы систематизируются внутри 
каждого указанного уровня в соответ-
ствии с их характеристиками и специ-
фическими свойствами.
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В. Г. Гак дает такое определение 
данному термину: повтор – это тексто-
образующий прием, который базиру-
ется на умышленном двукратном, 
а иногда и многократном формаль-
ном или семантическом употреблении 
одинаковых или с противоположным 
значением единиц языка в таком же 
или модифицированном порядке, 
в таких условиях, что их можно разли-
чить (в рамках одного высказывания, 
синтаксического целого или же всего 
текста) [4].

При определении вида повтора 
на первый план следующие харак-
теристики: сходство или противопо-
ставление смыслового содержания, 
функциональные и грамматические 
признаки равенства, синтаксически 
одинаковая позиция элементов [3].

Лексический повтор употребля-
ется как расширительное средство 
для семантической, эмоциональной 
и интонационной акцентуации того 
или иного отрывка в синтагматиче-
ской цепи. Ю. Лотман особо отмечал 
эстетическую функцию повторной но-
минации в поэтическом материале [8].

Анализ стихотворений совре-
менных поэтов позволил нам выде-
лить следующие известные виды по-
вторных номинаций:

1) контактный;
2) дистантный;
3) смешанный, в пределах кото-

рых выделяют:
 – контактный идентичный;
 – контактный вариативный;
 – дистантный идентичный;
 – дистантный вариативный.

Наиболее распространенным 
видом лексического повтора является 
контактная повторная номинация [9]. 
Это повторение слов, которые находят-
ся рядом, даже если они отделены друг 

от друга служебными частями речи 
(предлогами, союзами, частицами) 
или точкой. Эта номинация выполняет 
роль средства выражения эмоциональ-
но-оценочного звучания художествен-
ного произведения [6]. Так, в стихотво-
рении Г. Коркина «Дорожите счастьем, 
дорожите!» читаем:

Дорожите счастьем, доро-
жите!

Замечайте, радуйтесь, берите
Радуги, рассветы, звезды глаз – 
Это все для  вас, для  вас, для 

вас [11].
Перед нами два контактных по-

втора: двойной повтор «дорожите» 
в первой строке и усиливающий его 
тройной повтор «для вас» в четвертой 
строке. Все вместе звучит как закли-
нание, выполняя в тексте экспрессив-
ную и апеллятивную прагматические 
функции. Призыв к читателю беречь 
счастье автор в этом четверостишии 
выделяет двойным повтором «доро-
жите». Цепочка императивов при-
звана подчеркнуть оптимистический 
настрой и эмоциональную припод-
нятость. В данном произведении 
контактный повтор, представленный 
в первой и четвертой строках, служит 
ярким средством усиления авторской 
интенции. 

Лексический повтор усилен фо-
нетическим: мы видим яркую аллите-
рацию [р] в первой, второй и начале 
третьей строк и [с] в конце третьей 
и в последней. Тем самым Г. Коркин 
помимо смысловой градации создает 
еще и фонетическую: начало звучит 
раскатисто и лозунгово, а конец тих 
и напоминает нежный шепот. Здесь 
перекрещиваются семантический 
климакс и фонетический антиклимакс. 
Постепенное снижение громкости при-
водит к интимитизации повествования.
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Формы 2-го лица повелитель-
ного наклонения глаголов и личного 
местоимения создают диалогический 
план, когда участники речевой ситу-
ации известны. Конечный трехкрат-
ный повтор «для вас, для вас, для 
вас» акцентирует наше внимание на 
обращении поэта к каждому из чита-
телей, словно включая в круг автор-
ского обращения известных людей. 
Обращаясь к читателю, Г. Коркин 
призывает замечать прекрасное во-
круг себя, ведь именно в природе та-
ится нечто совершенное.

Дистантная повторная номина-
ция бывает разделена словами, це-
лыми фразами, а иногда даже слож-
ным синтаксическим целым [7]. По 
отношению к обозначаемому субъ-
екту различаются следующие виды 
дистантного повтора: идентичный, 
вариативный, смешанный и выра-
женный заместительными словами. 
Идентичные повторы – это повторе-
ние слов или конструкций с равной 
лексической формой или же с отож-
дествляющим определением («та», 
«эта», «такая») [8]. Пример идентич-
ного дистантного повтора находим 
в стихотворении О. Козловской «Лети, 
лети, моя душа»:

Лети, лети, моя душа,
пусть ты сегодня бесприютна.
Но ветер для тебя попутный,
Лети, лети, моя душа! [11]
Обращению «лети, лети, моя 

душа» автор придает огромное зна-
чение, что подчеркивается повто-
ром этой синтаксической конструк-
ции в первой и четвертой строке. 
Вынесение повтора в конец строфы 
и в конец строки, безусловно, является 
сильной позицией. Повторяющиеся 
в начале и в конце четверостишия 
императив в форме 2-го лица и об-

ращение одновременно с их лекси-
ческим наполнением придают всему 
произведению О. Козловской особое 
эмоциональное звучание, выпол-
няя экспрессивную прагматическую 
функцию.

В этом стихотворении поэт, об-
ращаясь к своей душе, призывает ее 
летать, дважды повторяя это поже-
лание. Подчеркивая бесприютность 
и одиночество души, автор в послед-
ней строке дает какую-то надежду. 
Интересна также эта конструкция сво-
им метафорическим значением: упо-
добляя душу эфирному существу, для 
которого пространство безгранично, 
О. Козловская противопоставляет его 
тленному телу, находящемуся в опре-
деленных рамках. Поэт оформляет 
свое риторическое обращение компо-
зиционным кольцевым повтором.

Обратимся к стихотворению 
И. Евтеева «Я с каждым днем все 
больше жизнь ценю»:

Ценю полет всегда свободных 
птиц,

Ценю дождей приятную 
прохладу,

И сердце, что болит, я не виню,
Я с каждым днем все больше 

жизнь ценю [11].
В первых строках автор исполь-

зуется идентичный дистантный по-
втор. В этом произведении И. Евтеев 
употребил слово «ценю» в начале 
первой, второй строки и в конце чет-
вертой. Восхищение полетом птиц, 
прохладой, царящей после дождя, до-
казывается многократным дистант-
ным повтором личной формы глагола 
«ценю». Эта повторяющаяся грамма-
тическая форма актуализирует моно-
логический план, проявляя важность 
предмета речи для авторской интен-
ции («ценю», «верю»).
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Евтеев выносит рему на первый 
план, создавая сильную позицию для 
повтора. Ясно, что ему дорого описы-
ваемое: и дожди, и полет птиц. В тре-
тьей строке обозначается какая-то 
тревога, боль, однако поэт не впадает 
в отчаяние. Рисуя чудесную картину, 
символизирующую свободу, чистоту 
и ясность, автор проявляет изменение 
эмоционального плана от восторжен-
ного к лирическому и вновь к опти-
мистическому. В последней строке 
автор показывает, что жизнь стано-
вится ему все более дорога с каж-
дым днем. Повторение слова «ценю» 
в конце строки воздействует на чи-
тателя эмоционально, так как лучше 
всего запоминаются начало и конец 
стихотворения. 

Сочетая анафору с симплокой, 
поэт для акцентуации внимания чи-
тателя применяет уже смешанный 
идентичный повтор. Таким образом, 
изменение авторской модальности со-
относится с экспрессивной и апелля-
тивной прагматическими функциями. 

Вариативные повторы сопро-
вождаются синонимическими, анто-
нимическими и метонимическими 
повторными отношениями [9]. Эти 
повторы возникают тогда, когда новое 
обозначение в смысловом отношении 
отличается от предыдущего и позво-
ляет читателю увидеть и интерпрети-
ровать изображаемое с неожиданной 
точки зрения.

При синонимическом повторе 
функционируют слова одной и той 
же части речи, относящиеся при этом 
к одному или тому же субъекту или 
объекту, а носителем противополож-
ного значения является корень, а не 
само слово. Возьмем для примера 
стихотворение В. Галдеевой «Учитесь 
радость создавать»:

Учитесь радость создавать,
Творить внутри себя погоду:
Такую, чтобы благодать,
Могли вокруг вас ощущать,
Как солнце чувствует приро-

да [11].
В данном отрывке автор при 

помощи императива обращается не-
посредственно к читателям, начиная 
с первой же строки. Повторяющиеся 
на стыке слова являются синонимами. 
Второе слово «творить» полновеснее 
и в семантическом, и экспрессив-
ном, и в стилистическом отношении, 
чем слово «создавать». Синонимы ис-
пользованы для того, чтобы показать 
читателю нарастание эмоциональной 
одухотворенности поэта, создавая та-
ким образом градацию.

Во втором предложении исполь-
зована метафора «творить внутри себя 
погоду», которая призвана заинтере-
совать читателя и живописать нео-
быкновенную картину восхищения 
каждым светлым моментом жизни. 
Поэт призывает окружающих его 
людей также получать эстетическое 
удовлетворение от созерцания вели-
колепия природы. Это стихотворение 
наполнено радостным, жизнеутверж-
дающим призывом к осуществлению 
прекрасных чувств. Анадиплозис вы-
полняет здесь не только экспрессив-
ную, но и эстетическую функцию.

Несколько иное звучание прида-
ет повторной лексической номинации 
Л. Щипахина в стихотворении «Да, 
велик тяжелый груз ошибок»:

Все, что было в суете и смуте,
Праздное, далекое от сути,
Пролетело вздохом огорченья;
Без следа, без смысла, без зна-

ченья! [11]
В этом отрывке автор рисует 

картину того, что было в жизни ли-
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рической героини: и суетное, и смут-
ное, и праздное – это все позади, это 
все минуло. Л. Щипахина в последней 
строке используется синонимическую 
цепочку, выражающую градационный 
накал, так как каждое последующее 
слово усиливает значение предыдуще-
го. Последнее сочетание слов «без зна-
чения» анафорически вбирает в себя 
значения других и подводит итог. Оно 
является более сильным в семантиче-
ском и эмоционально-оценочном пла-
не. Также оно соединяет и обобщает 
семантику предыдущих слов, так как 
является в большей степени семанти-
чески значимым. Перед нами пример 
вариативного контактного повтора.

Далее в том же стихотворении 
Л. Щипахина читаем:

Да, велик тяжелый груз ошибок:
Лживых слов, бессмысленных 

улыбок,
Встреч пустых, нелепых рас-

ставаний,
Пройденных напрасно рассто-

яний [11].
Данное четверостишие можно 

классифицировать как кольцевой дис-
тантный лексический повтор, так как 
эти четыре строки повторяются как 
в начале, так и в конце стихотворе-
ния. В данном отрывке уже начиная 
с первой строки автор рисует эмоци-
онально напряженную картину совер-
шенных лирической героиней ошибок. 
Ощущение тяжести, вины от этих оши-
бок градационно нарастает в каждой 
строке. Повторяющиеся слова «рас-
ставаний» и «расстояний» имеют 
паронимический характер. Градация 
начинается словами «слов», «улыбок», 
перерастая затем в паронимы «рас-
ставания» и «расстояния», которые 
сопровождаются эмоционально окра-
шенными эпитетами «лживые», «бес-

смысленные», «пустые» и «нелепые». 
Поэт стремится передать опустошен-
ность, непонимание друг друга, а так-
же моральную и даже физическую уда-
ленность друг от друга. Качественные 
эпитеты «нелепых» и «напрасно» со-
звучны как в фонетическом, так и в се-
мантическом отношении. В конце сти-
хотворения Л. Щипахина подводит 
итог «пройденных напрасно рассто-
яний», утверждая, что все было зря, 
выражая сожаление об утраченных 
возможностях. Как видим, лексиче-
ский повтор осложнен такими стили-
стическими приемами, как градация, 
эпитет, метафора, аллитерация, а так-
же паронимия.

Из всего сказанного можно сде-
лать следующие выводы:

1. Лексический повтор, широко 
используясь многими поэтами новей-
шей поэзии, имеет особую традицию 
и выполняет стилистически и семан-
тически значимую роль. Повторная 
номинация формирует эмоционально- 
выразительное поле произведения: 
слово выступает в эмоциональном 
плане в качестве средства, создаю-
щего разнообразные стилистические 
оттенки.

2. Анализ языковых средств 
выражения экспрессии в новейшей 
поэзии выявляет особую значимость 
субъективного компонента читатель-
ского восприятия. В поэтическом 
тексте наиболее полно реализуются 
экспрессивная, апеллятивная и эсте-
тическая прагматические функции 
лексического повтора.

3. Лексический повтор – это 
функционально идентичное или про-
тивоположное употребление слов или 
предложений, связывающее текст 
в единую целостность. Дистанция 
между повторяющимися звеньями 
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и их количество не всегда совпадают, 
и она должна быть таким образом ор-
ганизована, чтобы читатель непремен-
но смог различить этот повтор в ткани 
художественного повествования.

4. Особенности лексического 
повтора определяются содержанием 
конкретных произведений и автор-
ской интенцией.
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The article gives a new linguistic consi-
deration of types of reiteration in the language 
of the poetry of the XXI century. Secondary na-
ming is a subject of research for both stylistics 
and syntactics, since syntactic structures with 
repeating  components  define  the  features  of 
semantic content of poetic texts. Types of reite-
ration are determined by the content of certain 
works and author’s intention. Reiteration forms 
the fields of  emotion and expression, making 
various  stylistic  accents.  Analysis  of  the  po-

ems by modern authors allowed to distinguish 
the following types of reiteration: contact, dis-
tant and mixed, within which are contact iden-
tical, contact variable, distant identical, distant 
variable. On different language levels one may 
distinguish  the  phonetic  type  of  reiteration, 
morphological, lexical, semantic, and syntactic. 
In the poetic text the functions having reached 
their potential are expressive, appellative and 
aesthetic functions of reiteration.
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УДК 811.11

ЯВЛЕНИЯ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПЕРЕНОСА 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ РКИ

О. В. СОБОЛЕВА
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский  

политехнический университет»,
ФГК ВОУ ВО «Пермский военный институт войск национальной гвардии 

Российской Федерации»,
г. Пермь

Аннотация. Статья посвящена проблеме выявления и предупреждения графической интер-
ференции в письменной речи иностранцев, изучающих русский язык на начальном этапе. 
Материалом для анализа послужили ошибки в письменных работах нигерийских студентов, 
проходивших курс обучения в Пермском национальном исследовательском политехническом 
университете. На основании сопоставительного анализа графической системы английского 
и русского языков выявлены основания для проявления положительного переноса и межъя-
зыковой интерференции при изучении русского языка как иностранного на начальном этапе. 
В работе описаны типичные случаи проявления графической интерференции при изучении 
русского языка как иностранного (РКИ), часто отмечаемые у разных обучаемых. Перечисле-
ны индивидуальные случаи проявления графической интерференции, свойственные отдель-
ным обучаемым. Охарактеризованы причины, способствующие появлению интерференции на 
уровне графики.

Ключевые слова: положительный перенос, интерференция, графическая интерференция, рус-
ский язык как иностранный.

Изучение интерференции как 
прямого следствия языковых кон-
тактов является одним из перспек-
тивных направлений современных 
исследований, которое находится 
в сфере внимания целого комплек-
са гуманитарных наук: лингвистики, 
психолингвистики, лингводидактики, 
переводоведения, методики препода-
вания РКИ. Однако следует заметить, 
что, несмотря на существование мно-
гочисленных работ, затрагивающих 
теоретические аспекты интерферен-
ции, вопросы непосредственного 
преодоления интерференции в прак-
тике преподавания русского языка как 
иностранного поднимаются в научной 

литературе значительно реже. Между 
тем, при изучении русского языка как 
иностранного на начальном этапе 
актуальной становится проблема ин-
терференции на всех уровнях, в том 
числе и на графическом. 

Вполне очевидно, что сходство 
графической системы английского 
и русского языков может привести как 
к положительному переносу, помога-
ющему при изучении русского языка, 
так и к графической интерференции, 
затрудняющей коммуникацию. Этому 
и будет посвящено наше исследо-
вание, материалом для которого по-
служили письменные работы груп-
пы нигерийских студентов (10 чел.), 
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проходивших обучение в Пермском 
национальном исследовательском по-
литехническом университете. 

Говоря о самом термине «ин-
терференция», следует отметить, что 
в настоящее время он активно исполь-
зуется в самых разных сферах науки: 
физике, психологии, ботанике, зооло-
гии, генетике. При всем разнообра-
зии трактовок этого понятия следует 
отметить общий принцип: каждая из 
этих отраслей знания под интерферен-
цией подразумевает процесс или ре-
зультат какого-либо взаимодействия, 
наложения каких-либо явлений. 

В лингвистике широкое рас-
пространение понятие интерфе-
ренции получило благодаря трудам 
У. Вайнрайха. Именно Вайнрайх свя-
зал интерференцию с понятием язы-
кового контакта и рассматривал ее 
как взаимодействие языковых систем 
в условиях двуязычия. По мнению 
Вайнрайха, интерференция «прояв-
ляется в отклонении от нормы и си-
стемы второго языка под влиянием 
родного» [1]. Авторитетными в обла-
сти исследования языковых контактов 
являются и труды Э. Хаугена, который 
трактует интерференцию как «линг-
вистическое переплетение, при кото-
ром какая-нибудь лингвистическая 
единица оказывается одновременно 
элементом двух систем» [4].

Наряду с термином «интер-
ференция» в теории языковых кон-
тактов используется и термин «пе-
ренос». Вслед за С. К. Гураль 
и Е. И. Сорокиной мы считаем пе-
ренос (трансференцию) «родовым 
понятием по отношению к понятию 
интерференции, так как психические 
механизмы действия положительно-
го переноса и интерференции одни 
и те же. Разница наблюдается лишь 

в результатах, которые наблюдают-
ся в речи билингвов и полилингвов. 
Положительный перенос создает 
благоприятные условия для усвоения 
нового материала, интерференция же 
создает помехи» [2].

С. К. Гураль и Е. И. Сорокина 
отмечают, что в методической ли-
тературе мало внимания уделяется 
положительному переносу, гораздо 
больше внимания привлекает к себе 
интерференция, поскольку она явля-
ется причиной ошибок [2].

Изучение русского языка как 
иностранного мы можем считать част-
ным случаем проявления языковых 
контактов, следовательно, затрудня-
ющее коммуникацию наложение си-
стемы родного языка на систему из-
учаемого (русского) языка мы будем 
оценивать, как проявление интерфе-
ренции. Степень влияния системы 
родного языка может быть разной 
и варьироваться в разных группах 
иностранных учащихся в зависимо-
сти от степени близости родного язы-
ка русскому.

Говоря о русском языке как ино-
странном, мы можем сказать, что на ча-
стотности проявлений интерференции 
в том числе на графическом уровне, 
безусловно, сказывается постепен-
ность освоения языкового материа-
ла. Наиболее сложным и ответствен-
ным для преподавателя в этом плане 
является начальный этап обучения, 
так как именно на нем интерферен-
ция проявляется наиболее отчетливо. 
Недостаточное внимание, которое 
преподаватель уделил работе над пре-
одолением графической интерферен-
ции в письменной речи учащихся на 
начальном этапе, приводит к тому, 
что неверное написание отдельных 
элементов закрепляется и восприни-
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мается учащимися как допустимое. 
К тому же интерференция, казалось бы 
ушедшая из письменной речи в усло-
виях обучения, возвращается в стрес-
совой ситуации: при выполнении те-
стов, заполнении документации и т. д. 
Все это говорит о том, что в своей ра-
боте преподаватель русского языка как 
иностранного просто обязан уделять 
время выявлению и профилактике гра-
фической интерференции, а для этого 
необходимо хорошо представлять себе 
проблемные зоны, приводящие к по-
явлению графической интерференции 
в речи иностранных учащихся.

С этих позиций мы проанали-
зируем письменные работы группы 
учащихся из Нигерии, которые про-
ходили обучение в Пермском нацио-
нальном исследовательском политех-
ническом университете. Необходимо 
отметить, что занятия не представ-
ляли собой непрерывного учебного 
процесса: кроме того, что по прось-
бе учащихся занятия прерывались на 
продолжительные летние и зимние 
каникулы, администрация вуза не-
сколько раз на длительный период 
прекращала работу группы, когда сту-
денты задерживали оплату очередно-
го учебного модуля. Несомненно, все 
это не могло не сказаться на качестве 
обучения, которое завершилось ито-
говым тестированием по русскому 
языку как иностранному в рамках 
международной системы тестирова-
ния ТРКИ/TRFL.

Официальным языком Нигерии 
является английский, но в целом 
в стране складывается сложная карти-
на многоязычия: на территории стра-
ны насчитывается около 500 языков. 
Большая часть населения Нигерии 
владеет несколькими языками. Для 
студентов, обучавшихся в Пермском 

национальном исследовательском 
политехническом университете, ан-
глийский язык выполнял следующие 
функции (в зависимости от того, на 
каком языке говорили в семье и каким 
по счету стоял английский язык в ряду 
изучаемых):

 – родного языка;
 – первого иностранного языка;
 – второго иностранного языка.

В ходе обучения русскому языку 
как иностранному преподаватели стол-
кнулись с безусловными проявлениями 
интерференции со стороны английско-
го языка в речи всех учащихся. К со-
жалению, мы не можем анализировать 
полную интерференционную картину, 
так как не владеем языками коренного 
населения Нигерии, которые считают-
ся родными для некоторых студентов 
(языки фула, игбо и др.) Мы можем 
только предположить, что система 
этих языков тоже оказала некоторое 
влияние на усвоение форм русского 
языка, однако изучение этого вопроса 
требует отдельного исследования и не 
затрагивается в рамках данной работы.

Наблюдения за устной и пись-
менной речью нигерийских учащихся 
позволили нам выявить практически 
все виды интерференции (если рас-
сматривать разновидности интерфе-
ренции, опираясь на уровневую клас-
сификацию).

Приведем лишь несколько при-
меров:

1. Фонетическая интерференция 
проявилась в неверном произношении 
и ударении: [адрЭс] (по аналогии с ан-
глийским “address”).

2. Орфографическая интерфе-
ренция была отмечена нами как пере-
нос в русский язык правил написания 
слов английского языка (в частности 
были выявлены ошибки, связанных 
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с написанием удвоенных согласных): 
пасспорт (по аналогии с английским 
“passport”).

3. Грамматическая интерфе-
ренция, возникающая при смешении 
грамматических форм и конструкций, 
проявилась, например, в речи всех сту-
дентов при описании интерьера комна-
ты (конструкции типа «на  стене есть 
часы» вместо «на стене ви сят часы»).

4. Лексическая интерференция 
(как вмешательство лексики англий-
ского языка в лексическую систему 
русского языка) была отмечена как на 
начальном, так и на последующих эта-
пах обучения, по мере введения новой 
лексики. В качестве примера можно 
привести слово «офис», которым ни-
герийские студенты во всех ситуа-
циях стремились заместить сложное 
для понимания слово «отдел».

Обобщая свои наблюдения за 
влиянием английского языка на речь 
нигерийцев, изучающих русский 
язык как иностранный, мы можем 
сказать, что интерференция со сторо-
ны английского языка затронула всех 
учащихся, хотя и в разной степени, 
и особенно отчетливо проявилась на 
начальном этапе обучения. 

Наиболее простыми для кор-
рекции оказались проявления гра-

фической интерференции. Если на 
начальном этапе обучения она при-
сутствовала в письменной речи зна-
чительной части учащихся, то в конце 
обучения многие избавились от влия-
ния графики английского языка.

Рассмотрим объективные при-
чины появления графической ин-
терференции, сопоставив графику 
английского и русского языков (под 
графикой в данном случае мы пони-
маем совокупность начертательных 
средств того или иного письма).

Сопоставительный анализ ал-
фавитов русского и английского язы-
ков позволил нам сделать следующие 
выводы. Несмотря на то, что графи-
ческие системы русского и английско-
го языков созданы на разной основе, 
в графике русского и английского 
языков присутствуют сходные черты, 
которые могут, с одной стороны, стать 
основанием для положительного пе-
реноса и облегчить усвоение русского 
языка, а с другой – послужить источ-
ником интерференции и затруднить 
коммуникацию.

Ниже представлены графиче-
ские элементы, освоение которых мо-
жет проходить на базе положительно-
го переноса: их начертание в русском 
и английском алфавитах схоже.

Таблица 1 – Основания для положительного переноса на уровне 
графики

Английский алфавит Русский алфавит
Aa [эй] Аа [а]
B [би] В [вэ]
Cc [си] Сс [эс]
Ee [и] Ее [е]

K [кей] К [ка]
M [эм] М [эм]
Oo [оу] Оо [о]
X [экс] Х [ха]
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Хотелось бы подчеркнуть, что 
в ряде случаев мы внесли в список 
только прописные буквы, так как при 
написании парных им строчных рус-
ская и английская графика обнару-
живает ряд существенных различий, 
которые могут служить причиной ин-
терференции, но не положительного 
переноса.

Таким образом, графические 
элементы, представленные в табли-
це, могут облегчить усвоение рус-
ского языка, помочь при овладении 
навыками письменной речи. Однако 
целый ряд схожих элементов в гра-
фике английского и русского языков 
способствует возникновению интер-
ференции на графическом уровне 
и препятствует изучению языка.

При анализе письменных работ 
нами были выявлены как единичные, 
индивидуальные случаи проявления 
интерференции, свойственные пись-
менной речи отдельного студента, так 
и массовые, характерные практически 
для всех обучаемых. 

Так, к индивидуальным про-
явлениям интерференции мы можем 
отнести:

 – постановку английской буквы 
l вместо русской л в середине слова 
(Олайивола Фифе Кеми Мария);

 – замещение русской буквы г 
английской s (Джонбул Бекки);

 – замещение русской буквы р 
английской r в начале слова (Шаибу 
Осита);

 – замещение заглавной русской 
Д английской D при написании своего 
имени (Илуобех Рашеед Деннис).

Наряду с индивидуальными 
про явлениями интерференции мы 
выделили типичные нарушения рус-
ской графики, которые в работах ниге-
рийских студентов носили системный 

характер. К таким массовым ошибкам 
мы можем отнести следующие случаи 
интерференции:

 – создание окказионального 
графического элемента на базе ан-
глийской буквы R и использование его 
вместо русской р (как прописной, так 
и строчной);

 – использование английской 
буквы w вместо русской буквы ш;

 – замещение русской буквы 
с английской s (в середине слова).

Стоит отметить, что проявле-
ния графической интерференции 
усиливались в стрессовых ситуациях 
(контрольная работа, тестирование) 
и при выполнении заданий, связан-
ных с записью со слуха (диктанты, 
аудирование). В этих случаях в пись-
менных работах даже тех студентов, 
которые, казалось бы, уже преодо-
лели графическую интерференцию, 
встречались совершенно неожидан-
ные ее проявления: например, заме-
щение сочетания кс в слове «Алекс» 
английской буквой x.

С этой точки зрения показателен 
пример из тестовой работы, которую 
выполнила Олайивола Фифе Кеми 
Мария. Волнуясь во время выпол-
нения теста, студентка при написа-
нии фразы «Александра Сергеевича 
Пушкина» практически полностью 
перешла на графику английского 
языка, заменяя русские буквы л, д, р, 
С и т. д. английскими l, d, r, S и т. д.

Для преодоления графической 
интерференции преподавателями 
были предприняты следующие дей-
ствия: введение регулярной работы 
с прописями как на занятиях, так 
и дома, увеличение числа письмен-
ных заданий с разбором графических 
ошибок. Как нам представляется, 
эти меры позволили частично, но не 
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полностью скорректировать случаи 
графической интерференции в пись-
менной речи студентов.

Представляется, что изучение 
графической интерференции и осо-
бенностей влияния графики англий-
ского языка на письменную речь 
студентов, изучающих русский язык, 
должно быть продолжено, а опыт 
практической работы по преодолению 
графической интерференции должен 
быть обобщен в виде конкретных ме-
тодических рекомендаций для пре-
подавателя русского языка как ино-
странного.
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The  article  deals  with  the  problem  of 
revealing and preventing graphic interference 
in  the  written  speech  of  foreigners  studying 
Russian at beginners level. Material for analysis 

was the errors in the written works of Nigerian 
students who were studying at the Perm Natio-
nal Research Polytechnic University. Based on 
a comparative analysis of the graphic systems of 
English and Russian languages, the author has 
revealed the background for the manifestation 
of positive transfer and interlingual inter ference 
in learning Russian as a foreign language at be-
ginners level. The article describes typical cases 
of graphic  interference manifestation  in lear-
ning of Russian as a foreign language (RFL), 
often noted  in many students. Single cases of 
graphical  interference manifestation peculiar 
to  certain  students  are  listed.  The  causes  of 
the  interference at the graphic level are charac-
terized.

PHENOMENA OF INTERFERENCE AND POSITIVE TRANSFER 
IN LEARNING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
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УДК 482+410

ОТРАЖЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЛОКАТИВНОСТИ 
В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Л. Н. ФЕДОСЕЕВА
ФКОУ ВО «Академия права и управления Федеральной службы 

исполнения наказаний»,
г. Рязань

Аннотация. Функционально-семантическая категория локативности, относящаяся к числу от-
ражательных, рассматривается в качестве компонента русской лингвокультуры. Выявляются 
особенности национально-ментального характера в лексике с данной семантикой, при функ-
ционировании локативов в речи. Так, отмечается, что слова-локативы указывают на свое- 
образное членение мира; лексемы-соматизмы, входя в состав идиом, выполняют роль эталонов 
в пространстве. Локативность определяется как компонент концептосферы языка, формируя 
важнейшие оппозиции, опирающиеся на мифологическую модель мира: верх – низ, левый – 
правый. Отмечается, что религиозное мышление добавляет в картину мира еще одну про-
странственную оппозицию: здесь – во временном земном существовании, там – после смерти, 
в потустороннем мире. Объемный иллюстративный материал в виде идиом позволил автору 
репрезентативно представить реализацию данной семантики в русской лингвокультуре.

Ключевые слова: категория локативности, русская лингвокультура, лексика, речь, концепто- 
сфера языка.

Способность языка отображать 
в языковом сознании носителей вне-
языковую реальность определяет со-
держательный аспект языка, его се-
мантическое пространство, которое 
в каждом языке структурировано – 
состоит из функционально-семанти-
ческих категорий.

Функционально-семантическая 
категория локативности в русском 
языке по своей сути отражательна. 
Она включает в себя средства, пере-
дающие ориентацию относительно 
говорящего или какого-то предмета. 
Наряду с отражательными категория-
ми выделяют еще интерпретационные, 
выражающие национально-субъек-
тивную интерпретацию объективной 
действительности. К таковым, напри-
мер, относится категория глагольного 
вида в славянских языках [1]. 

Однако и отражательные ка-
тегории нередко обладают особен-
ностями национально-ментальной 
интерпретации. «Речь уже идет... 
о необходимости более глубокого 
и тщательного изучения мира (не 
языка, а мира) носителей языка, их 
культуры в широком этнографиче-
ском смысле слова, их образа жизни, 
национального характера, мента-
литета и т. п., потому что реальное 
употребление слов в речи, реальное 
речепроизводство в значительной 
степени определяется знанием со-
циальной и культурной жизни го-
ворящего на данном языке речевого 
коллектива», – читаем у С. Г. Тер-
Минасовой [8, с. 29]. «Язык не су-
ществует вне культуры, то есть вне 
социально унаследованной совокуп-
ности практических навыков и идей, 
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характеризующих наш образ жиз-
ни», – отмечает Э. Сепир [7, с. 211].

Лингвокультура отражает вос-
приятие носителями языка внешнего 
мира и их иерархию ценностей. В об-
ласти функционирования в русском 
языке единиц с локативным значе-
нием это проявляется в нескольких 
аспектах.

1. Слова-локативы указывают на 
своеобразное членение мира.

В русском языке, кроме наречий 
далеко, недалеко, близко, есть наре-
чия вдали, вдалеке, невдалеке, вблизи. 
Как отмечает Е. С. Яковлева [9], вто-
рая группа наречий обозначает рас-
положение чего-либо относительно 
говорящего в видимом ему горизон-
тальном пространстве, в связи с чем 
данные наречия указывают на абсо-
лютную степень удаленности, часто 
с указанием расстояния: Вдали выси-
лась гора; Невдалеке расположились 
туристы; ср. неотмеченность: Где-
то  здесь невдалеке есть остановка 
общественного транспорта; и воз-
можное: Остановка общественного 
транспорта невдалеке, в нескольких 
метрах отсюда.

2. Речевое использование на-
речий-локативов нередко имеет осо-
бенности национально-ментального 
характера. Например, слово здесь 
инофонами, в отличие от представи-
телей русской лингвокультуры, упо-
требляется обычно так, что семан-
тика наречия включает говорящего 
в локализацию: Здравствуйте, Варун 
здесь (в телефонном разговоре), ср.: 
Здравствуйте, это  Ольга. Русские, 
говоря о себе, избегают слова здесь 
при именительном представления, 
тем самым дистанцируясь от локуса. 
Т. М. Николаева отмечает: «…пра-
вомерно сказать об отличии именно 

русского этикетного поведения в ини-
циальной телефонной фразе, отделя-
ющей русский этикет не только от 
славянского, но и шире – европейско-
го употребления, когда говорят здесь: 
здесь Милка; здесь Эльжбета; здесь 
Кристиан Саппок и т. д. По этому 
поводу предлагается тезис о том, что 
русское здесь не предполагает вклю-
ченность говорящего в локализацию, 
то есть это поле “чужого”, а не “сво-
его”: Здесь построили школу; здесь 
растут грибы; здесь хорошо – все 
это имеет место помимо говорящего 
(Я здесь живу; я купил здесь книгу, 
по нашему мнению, свидетельствует 
о локализованности, а не об активной 
ангажированности). Поэтому интро-
дуктивное здесь Ирена воспринима-
ется как сообщение о третьем лице» 
[6, с. 324].

3. Слова отражают свойствен-
ные данному народу ценности, об-
разуя концептосферу данного языка 
[4, с. 28–37]. Локативность участвует 
в формировании концептосферы про-
странства.

Например, одна из важнейших 
оппозиций в пространстве – «верх – 
низ». В основе данной оппозиции 
лежит архаичное представление 
о верхнем и нижнем мирах в мифо-
логической модели (мифы о верхней 
и нижней сторонах вещи, поступка, 
явления). У славян существовал миф, 
повествующий о борьбе Перуна, жи-
вущего наверху, на небе, на вершине 
Мирового дерева, с Велесом, боже-
ством нижнего мира, «скотьим бо-
гом», стада которого – души умерших. 
Верх одерживал победу над низом, 
что увенчивалось дождем, несшим 
плодородие. Оппозиция «верх – низ» 
запечатлелась в целом ряде фразеоло-
гизмов: на верху блаженства (испы-
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тывать крайнее удовольствие, удов-
летворение), с верхом (больше нормы 
или больше обещанного), по верхам 
(легко и поверхностно, невниматель-
но), ниже своего достоинства (уни-
зительно, оскорбительно), ниже вся-
кой критики (неудовлетворительно, 
без выполнения элементарных требо-
ваний), низвергнуть в прах (развен-
чать, растоптать), низринуть в прах 
(убить, уничтожить).

С положением низа связана 
в русском языке семантика таких фра-
зеологизмов, как гнуть спину, гнуть-
ся в три погибели, снимать шапку, 
ползать на коленях, бить поклоны, 
в основе значения которых лежит ми-
фологема «становиться ниже ростом, 
сознательно занимать положение вни-
зу». Ср.: унижаться.

Оппозиция «левый – правый» 
также опирается на миф. Он пове-
ствует о том, что каждый человек 
имеет рядом с собой и злого, и до-
брого духов: добрый ангел-хранитель 
располагается справа, а бес-искуси-
тель – слева: Бес слева ходит да на 
грех наводит. Ср. также: чтобы не 
сглазить, нужно плевать через левое 
плечо, а свечу в храме нужно переда-
вать только через правое плечо.

Противопоставление правого – 
левого приобрело в сознании носи-
телей русского языка глобальный 
смысл: оно вошло в систему правовых 
отношений. Например: гражданские 
права, правовая основа, правовые ин-
ституты, правовое поле и т. д. Слово 
правый получило значение правильно-
го, справедливого, способного к вла-
сти, оно связано со словами «право», 
«правда», «справедливость»: правая 
рука (первый помощник, надежный 
человек), правое дело (справедливое, 
достойное дело). Слова правитель-

ство, управлять также этимологиче-
ски восходят к слову правый, включая 
в себя развившуюся в нем сему «пра-
вильный, справедливый». С мифом 
связан обычай подавать правую руку 
при приветствии. 

Под левым в мифе понимается 
все ненормальное, несправедливое, 
отчасти чужое, незнакомое. Это объ-
ясняет семантику целого ряда фразе-
ологизмов, например встать с левой 
ноги (изначально: начать день под 
властью злого духа, а в современном 
осмыслении: проснуться в плохом, 
мрачном настроении, раздраженным, 
рассерженным), споткнуться на ле-
вую ногу (споткнуться и неудачно 
упасть), левые деньги (случайно до-
ставшиеся, иногда полученные не-
честным путем), левые доходы (то же, 
что левые деньги), левая работа (слу-
чайная, временная, иногда связанная 
с нарушением закона) и т. д.

Активность в сознании но-
сителей русского языка оппози-
ции «левый – правый» объясняется 
и физиологическими причинами: 
В. П. Алексеев, исследовав право-ле-
востороннюю симметрию живых ор-
ганизмов, доказал, что она начинается 
на уровне белковых молекул и свой-
ственна буквально всему живому 
[5, с. 86].

В восприятии пространства но-
сителями русского языка существуют 
эталоны расположения, которые зача-
стую устанавливаются при активном 
участии лексем-соматизмов. В систе-
ме «соматических» идиом, а именно 
в выборе эталонов пространственных 
координат, отображена определенная 
закономерность. Фразеологизмы этой 
группы обозначают место или место-
положение относительно субъекта 
речи. Большинство их репрезентиру-
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ют локацию по вертикали «верх/низ» 
или по горизонтали «слева/справа», 
«вперед/назад» [5, с. 84–89]. 

Эталоны координат по вертика-
ли заложены во фразеологизмах под 
ногами – совсем близко, под носом, 
из-под <самого>носа – совсем близ-
ко, под рукой, рукой подать – близко, 
на доступном расстоянии.

Пространственные координаты 
по горизонтали заложены в следую-
щих группах «соматических» фразе-
ологизмов:

1) куда глаза глядят – неизвест-
ное направление вперед; куда ноги 
несут – неопределенное направление 
движения; <туда>, где не ступала 
нога человека – неизвестное место-
нахождение; насколько глаз хвата-
ет – далеко впереди; под ногами вер-
теться – мешать кому-либо своим 
присутствием;

2) рукой подать – довольно 
близко; рукой не достанешь – дале-
ко, но на доступном расстоянии; под 
боком (жить) – совсем недалеко; нос 
к носу (столкнуться) – очень близко, 
спереди; нос в нос – слишком близко, 
ухо к уху (стоять) – рядом, сбоку; 
видно как на ладони – совершенно 
ясно, отчетливо видеть или понимать; 
ухо в ухо, ноздря в ноздрю – совсем ря-
дом, сбоку на одной высоте; плечом 
к плечу (стоять) – рядом, сбоку; бок 
о бок – совсем рядом, сбоку.

Эталоны нормы расположения 
в пространстве по вертикали отра-
жены во фразеологизмах гнуть спи-
ну, повесить нос (голову), опустить 
плечи, клевать носом, то есть при-
нять положение ниже нормального 
уровня. Идиома задирать нос также 
характеризует отклонение от обычно-
го состояния. Как видим, в наивной 
языковой картине мира эталонизиру-

ются такие части тела, как спина, нос, 
голова и плечи. Они составляют одну 
группу по общности выполняемой 
ими функции – способности переме-
щаться в пространстве относитель-
но вертикальной и горизонтальной 
осей. В норме для этих частей тела 
необходимо занимать строго опреде-
ленное положение: спина – основная 
вертикаль в теле человека, плечи – 
это верхняя горизонталь тела, голо-
ва – вершина, нос – верхняя малая 
вертикаль. Изменение положения 
этих частей тела приводит к наруше-
нию нормы. Логическое основание 
этих идиом может быть определено 
так: «вести себя, нарушая принятую 
норму» (гнуть спину, задирать нос) 
и «чувствовать себя хуже нормы» 
(повесить нос (голову), опустить 
плечи). Образное основание идиомы 
гнуть спину выглядит как «измене-
ние положения человека в системе 
координат существующего миропо-
рядка: спинная вертикаль переходит 
в несвойственную ей  горизонталь». 
Эмпирический образ этой идиомы 
вызывает эмотивную оценку осужде-
ния такого поведения и рациональ-
ную пейоративную оценку – «это 
плохо». Во фразеологизмах задирать 
нос, повесить нос (голову) и опу-
стить плечи образ идиомы включает 
смысл «стремление линий горизонта-
ли к вертикали», «падение вершины». 
Вследствие подобного нарушения 
миропорядка возникает эмотивная 
оценка неодобрения, осуждения. 
В структуру данных идиом не входят 
локативы, однако общая идея фразе-
ологизмов – давать оценку, исходя из 
особенностей положения человека 
в пространстве, – отвечает данной 
семантике.
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Итак, лексемы-соматизмы, входя 
в состав идиом, выполняют роль эта-
лонов в пространстве: в одном случае 
идентифицируют или квалифицируют 
локацию, в другом – устанавливают 
эталон нормы расположения в системе 
координат относительно вертикальной 
или горизонтальной оси.

Восприятие пространства в линг-
вокультуре никогда не ограничено ути-
литарно-прагматическими аспекта ми. 
По утверждению В. Б. Касевича, оно 
«всегда трактуется в системе мировоз-
зренческих оппозиций, релевантных 
для данного культурно-историческо-
го сообщества: специфические черты 
того или иного конкретного простран-
ства определяются отношениями 
не между объектами, а оценочным 
отношением к пространству субъек-
та, обычно коллективного» [2]. Так, 
членение пространства в мифологи-
ческом мировосприятии происходит 
по признаку «сакральное/профаниче-
ское» (в психологии это проксималь-
ное/дистальное пространство).

Религиозное мышление добав-
ляет в картину мира еще одну про-
странственную оппозицию: здесь – во 
временном земном существовании, 
там – после смерти, в потусторон-
нем мире. У протоиерея В. Кречетова 
читаем: «Пожалуй, самые большие 
страдания – это видеть, как кто-то 
гибнет и сам этого не понимает, а ты 
ничем не можешь ему помочь. А са-
мому страдать – ну что же… Все рав-
но все кончится здесь. А вот чтобы 
там не было страшно – нужно очи-
щать душу, покаянием бороться за 
свою душу». Там же: «…разрешение 
всех этих вопросов возможно только 
в свете будущей жизни, а в этой жиз-
ни на большинство вопросов мы не 
можем получить ответ. Ведь даже то, 

что происходит в видимой жизни, – 
это только надводная часть айсбер-
га. А подводная часть айсберга, как 
сейчас говорят – подсознание, наша 
духовная область, которая в каждом 
человеке существует, – она невиди-
ма и большинству людей непонятна. 
Преподобный Амвросий Оптинский 
говорил: “Можно понять только взгля-
дом оттуда”. И без познания той 
жизни, без познания смысла будущей 
жизни, на многие вопросы здесь, на 
земле, нет ответа» [3].

Таким образом, категория лока-
тивности выступает в качестве важ-
нейшей в русской лингвокультуре, 
проявляя особенности националь-
но-ментального характера в лексике 
с данной семантикой, при функцио-
нировании локативов в речи, являясь 
компонентом концептосферы языка.
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The  functional-semantic  category  of 
locativity, which belongs  to  the number of  re-
flecting  ones,  is  considered  as  a  component 
of Russian  linguoculture.  The  peculiarities  of 
the national- mental character in vocabulary with 
this semantics are revealed through the locatives 
functioning in speech. Thus, it is noted that the 

words-locatives  indicate  a  peculiar  division  of 
the world; lexeme-somatisms, entering the com-
position of idioms, perform the role of standards 
in space. Locativity is defined as a component of 
the conceptual sphere of the language for ming 
the  most  important  oppositions  based  on  the 
mythological model of the world: top – bottom, 
left – right. It is noted that religious reasoning 
adds one more spatial opposition to the picture of 
the world: here – in a temporary natural world, 
there – after death, in the otherworld. The bulk 
illustrative material in the form of idioms allowed 
the author to show the realization of this seman-
tics  in Russian  linguoculture  in  a  representa-
tive way. 

DISPLAY OF THE CATEGORY OF LOCATIVITY IN RUSSIAN 
LINGUOCULTURE
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АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
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Аннотация. Исследование посвящено выявлению структурных особенностей нозологических 
терминов-словосочетаний английского и русского языков. Научно-методическую основу рабо-
ты составляют следующие методы: метод сплошной выборки, сравнительно-сопоставитель-
ный метод, метод структурного анализа, метод статистического анализа. Научная новизна ис-
следования проявляется на фоне недостаточности работ по изучению структуры медицинской 
терминологии в сопоставительном плане, в частности на материале английского и русского 
языков. Впервые на материале английского языка предпринята попытка выявить и описать 
структурные особенности терминологии болезней человека в сопоставлении с русским язы-
ком. Cтруктурный анализ выявил преобладание двухкомпонентных терминов-словосочетаний. 
Всего в русском языке было выделено 385 многокомпонентных терминов, в английском язы-
ке – 389. Анализ нозологических терминов-словосочетаний в исследуемых языках позволил 
выделить наиболее продуктивные структурные модели. Данные проведенного исследования 
позволяют сделать вывод о значительном сходстве терминосистем английского и русского  
языков.

Ключевые слова: медицинская терминология, нозологический термин, термин-словосочета-
ние, структурная модель, продуктивность.

В настоящее время, когда 
 активно развиваются отдельные на-
учные направления, формируют-
ся новые концепции, особую роль 
в языке приобретает научная тер-
минология. Невозможно изучать ни 
одну область знания, не владея ее 
терминологией.

Актуальность предпринятого 
исследования обусловлена недостаточ-
ной изученностью медицинской тер-
минологии на материале разнострук-
турных языков; малоизученностью 
структурных особенностей медицин-
ской терминологии, необходимостью 

выявления продуктивных способов 
формирования медицинских терминов 
в английском и русском языках.

В качестве материала исследо-
вания были выбраны нозологические 
термины-словосочетания (наименова-
ния болезней) в английском и русском 
языках, поскольку человек чаще всего 
сталкивается именно с данной обла-
стью медицинской терминологии. 

Современная концепция слово-
сочетаний во многом исходит из те-
ории академика В. В. Виноградова, 
согласно которой, словосочетания 
представляют собой грамматиче-
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ские единства, образованные  двумя 
или более полнозначными слова-
ми. В. В. Виноградов указывает: 
«Словосочетание – это сложное име-
нование. Оно несет ту же номинатив-
ную функцию, что и слово» [3, с. 8].

Уже первые работы по теории 
термина Д. С. Лотте содержали попыт-
ки исследования терминологических 
словосочетаний. Он рассматривал 
терминологические словосочетания 
с точки зрения их спаянности и отно-
шений между компонентами [5].

Термины-словосочетания более 
устойчивы, чем свободные словосо-
четания-нетермины, и обладают раз-
ной степенью смысловой разложимо-
сти. На место одного из компонентов 
нельзя подставить любое слово из об-
щелитературного языка, а лишь опре-
деленное, входящее в конкретную се-
мантическую группу. 

Многие ученые (В. П. Дани-
ленко, Д. С. Лотте, Р. Г. Пиотровский) 
делят термины-словосочетания на две 
группы:

1) неразложимые термины-сло-
восочетания;

2) разложимые термины-слово-
сочетания.

В первую группу, основыва-
ясь на нашей выборке, можно отне-
сти: рус.: петушиная походка, волчья 
пасть, заячья губа; англ.: foot-and-
mouth disease (ящур), chicken pox 
(ветрянка), small pox (оспа), German 
measles (краснуха) и др. Ко второй 
группе относятся: рус.: брюшной тиф, 
цистит язвенный, уретрит кистозный, 
аллергия пыльцевая; англ.: sore throat 
(ангина), ear infection (воспаление 
уха), short sight (близорукость), cold 
allergy (холодовая аллергия) и др.

Богатый фактический матери-
ал наименований болезней позволяет 

оперировать разнообразными типами 
сложных наименований. Интенсивное 
использование составных терминов 
при терминообразовании дает воз-
можность в первую очередь наиболее 
отчетливо выразить многообразие 
всевозможных отличительных при-
знаков понятия.

Структурный анализ английских 
и русских нозологических многоком-
понентных терминов выявил преоб-
ладание двухкомпонентных терми-
нов-словосочетаний – 83% от общего 
числа полилексемных терминов в ан-
глийском языке, 82% от общего чис-
ла в русском языке. Всего в русском 
языке было выделено 385 многоком-
понентных терминов, в английском 
языке – 389.

При анализе типов двухком-
понентных нозологических терми-
нов-словосочетаний в английском 
и русском языках нам удалось выде-
лить наиболее продуктивные струк-
турные модели. Как в английском, так 
и в русском языке самой продуктив-
ной является структура Adj. + S (при-
лагательное в функции определе-
ния + существительное). Возможна 
локализация имени прилагательного 
в постпозиции: 62% (200 терминов) 
в английском языке, 79% (251 термин) 
в русском.

Англ.: papular acrodermatitis, 
papillar adenocarcinoma, atopic allergy, 
bacterial allergy, hysteric amaurosis, 
episodic amnesia, aplastic anemia, 
hemolytic anemia и др.

Рус.: трахоматозный лимбит, си-
стемный лимфангиоматоз, микоз гри-
бовидный (гранулема грибовидная), 
миоклоническая эпилепсия, снежная 
офтальмия, кроличья лихорадка, ток-
сическая экзантема, стригущий ли-
шай, злокачественная аденома и т. д.
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Далее по продуктивности выде-
лены следующие структуры двухком-
понентных терминов-словосочетаний 
в английском языке.

1. S + S (существительное + су-
ществительное в функции опреде-
ления) – 19% от общего количества 
двухкомпонентных терминов: potato 
tumour, chicken pox, drug addiction, 
heart attack, grass pollen, food allergy, 
hair cast и др.

2. S + S (PN) (существитель-
ное + существительное, выражен-
ное именем собственным в притя-
жательном падеже) – 14% от общего 
количества двухкомпонентных тер-
минов. Это так называемые эпони-
мические термины: Ewing’s sarcoma, 
Weil’s disease, Kaposi’s angioma, Pott’s 
disease, Malta fever, Ebola fever, 
Cushing’s syndrome, Barlow’s disease, 
Crohn disease, Addison disease, 
Alzheimer’s disease и др.

3. S + of + S (сочетание суще-
ствительных с предлогом of) – 3% 
от общего числа двухкомпонентных 
терминов: congestion of conjunctiva, 
cancer of stomach, carcinoma of 
prostate, adenoma of kidney, carcinoma 
of breast, carcinoma of skin, progonoma 
of jaw, angina of effort, dropsy of brain, 
deficiency of blood и др.

4. S + P (существительное с при-
частием в настоящем или прошедшем 
времени в функции определения) – 
2% от общего числа двухкомпонент-
ных терминов: hooping cough, sleeping 
disease, differentiated cancer, migrated 
tumour, branching cancer, growing 
tumour и др. 

В русском языке, помимо ука-
занной наиболее распространенной 
структуры Adj. + S (прилагательное 
в функции определения + существи-
тельное), которая представлена 79%, 

выделены следующие структуры 
двухкомпонентных терминов-слово-
сочетаний.

1. S + S (существительное + су-
ществительное в функции опреде-
ления) – 4% от общего количества 
двухкомпонентных терминов: голова 
Медузы, нейроэпителиома сетчатки, 
аденома гипофиза, аурантиаз кожи, 
бериллиоз кожи, хондроматоз костей, 
фиброма матки, хризиаз почек, киста 
яичника, склероз кости, невроз ожида-
ния, лихорадка литейщиков.

2. S + S (PN) (существитель-
ное + существительное, выраженное 
именем собственным) – 13% от обще-
го количества двухкомпонентных тер-
минов: болезнь Боткина, анемия Кули, 
синдром Ван-Гога, ангина Людвига, 
катаракта Коппок, болезнь Гоше, 
опухоль Вильмса, базедова болезнь, 
синдром Дауна, опухоль Крукенберга, 
синдром Гамсел Ханта и др.

3. S + P (существительное с при-
частием) – 4% от общего числа двух-
компонентных терминов: метастази-
рующая лейомиома, рецидивирующая 
эпителома, склероизирующая липома, 
инфильтрирующая липома, централь-
но расположенная остеобластокласто-
ма, высокодифференцированная ли-
посаркома и др.

Результаты проведенного ис-
следования демонстрируют пример-
но одинаковое соотношение терми-
нов-словосочетаний в английском 
и русском языках. В структурном 
плане наблюдаются отличия. Так, 
в английском языке выделены пять 
структурных моделей двухкомпо-
нентных терминов-словосочетаний, 
а в русском – четыре. Структурная мо-
дель S + S представлена в английском 
языке 19% терминов-словосочетаний, 
тогда как в русском языке – лишь 4%. 
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Данное отличие связано, на наш 
взгляд, с присутствием значительного 
количества в английском языке терми-
нов-словосочетаний, структурно вос-
ходящих к греко-латинским терминам 
в их первоначальном виде, представ-
ляющим собой сочетание двух су-
ществительных, тогда как в русском 
языке данные термины были асси-
милированы, например: erythema 
induratum (индуративный туберкулез 
кожи), folie circulaire (циркулярный 
психоз), influenza psychosis (гриппоз-
ный психоз), tuberculosis mastitis (ту-
беркулез молочной железы), herpes 
catarrhalis (герпетическая лихорад-
ка), lichen pilaris (волосяной лишай), 
urticaria pigmentosa (пигментная кра-
пивница), angina follicularis (фолли-
кулярная ангина) и др. В английском 
языке, также в отличие от русского, 
представлена структурная модель 
S + of + S (сочетание существитель-
ных с предлогом of).

Термины-слово сочетания, 
состоящие из трех компонентов, 
в английской терминологии состав-
ляют 10%, в русской – 8%. Самой 
распространенной моделью трех-
компонентных терминов-словосо-
четаний в исследуемых языках яв-
ляется Adj. + S + S: англ.: сongenital 
heart defect, high blood pressure, low 
blood pressure, green monkey disease, 
congenital varicella syndrome, allergic 
contact dermatitis, sebaceous cell 
carcinoma, mammary gland cancer, 
basal cell carcinoma и др.; рус.: стой-
кий акродерматит Аллопо, линейная 
атрофия кожи, бугристая фибросарко-
ма кожи, мерцательная брадисистоли-
ческая аритмия и др.

В структуре трехкомпонент-
ных терминов также можно выделить 
в английском языке модель S + S + S: 

plasma cell tumour, poikiloderma 
atrophicans vasculare, childhood 
muscular dystrophy, а в русском языке 
– модель Adj. + Adj. + S: диффузная 
периваскулярная саркома, мультицен-
трическая эпителиоидная саркома, 
фиброзный локальный остит, амбула-
торный брюшной тиф, алкогольный 
полиневритный психоз, атипичная 
вирусная пневмония, гематогенный 
острый остеомиелит и др.

Термины-словосочетания, пред-
ставленные четырьмя и более ком-
понентами составляют лишь 2% от 
общего количества терминов в рус-
ском языке и 1% – в английском: рус.: 
аллергический контактный дерматит 
на губах, вызванный употреблением 
жевательной резинки; острый лихо-
радочный нейтрофильный дерматоз, 
псевдогипертрофическая детская 
мышечная дистрофия, острая респи-
раторная вирусная инфекция и др.; 
англ.: Flinders Island spotted fever, 
acute febrile neutrophilic dermatosis, 
Rocky Mountain spotted fever, chronic 
obstructive pulmonary disease и др.

Сравнительно-сопоставитель-
ный анализ структуры нозологических 
терминов-словосочетаний в англий-
ском и русском языках позволил при-
йти к выводу о значительном сходстве 
терминосистем исследуемых языков. 
Данный способ терминообразования 
позволяет в большей степени отраз-
ить отличительные признаки понятия 
в термине, что делает его высокопро-
дуктивным как в общелитературном 
языке, так и в отраслевых терминоло-
гиях, в том числе медицинской.
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The  research  deals  with  revealing 
the structural peculiarities of nosological word 
combination  terms  in  English  and  Russian 
languages. Research and methodology basis of 
the study was formed by the following methods: 
continuous sampling method, comparative me-
thod,  the  method  of  structural  analysis,  and 

the statistical analysis method. Scientific novelty 
of this research manifests itself in the setting of 
lack on works studying the structure of medical 
terminology in the comparative sense, particular-
ly on the material of Russian and English lan-
guages. For the first time on the material of the 
English language the authors make an attempt 
to identify and describe the structural features 
of  the  terminology of human diseases  in com-
parison with the Russian language. The struc-
tural analysis revealed the majority of two-com-
ponent word  combination  terms.  In  total,  385 
multicomponent  terms were  singled out  in  the 
Russian  language,  and  389  terms  in English. 
Analysis of nosological word combination terms 
in the studied languages allowed to identify the 
most productive structu ral models. The data of 
the conducted research allows to conclude about 
significant similarity of terminology systems in 
English and Russian languages.

STRUCTURAL PECULIARITIES OF NOSOLOGICAL WORD COMBINATION 
TERMS IN ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES
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К ПРОБЛЕМЕ ВАРИАТИВНОСТИ В РАННЕЙ 
ПОЭЗИИ О. МАНДЕЛЬШТАМА  

(НА МАТЕРИАЛЕ СТИХОВ О РИМЕ)

Б. А. МИНЦ
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский государственный 

университет им. Н. Г. Чернышевского»,
г. Саратов

Аннотация. В статье рассматривается явление вариативности, которое в лирике О. Мандель-
штама становится не только феноменом истории текста, но и важной формой циклизации. 
При этом отмечается, что стремление поэта сохранить разные варианты единого замысла при-
водит к сложным композиционным решениям, актуализирует диалоговые отношения между 
текстами, выполняет смыслорасширительную функцию. Целью данной статьи является анализ 
вариативности в ранней лирике Мандельштама. Тема раскрывается более детально на примере 
двух вариантов стихотворения о Риме («Природа – тот же Рим и отразилась в нем…» и «Когда 
держался Рим в союзе с естеством…»), их инвариантных и вариативных элементов. Автор 
делает вывод о том, что предыдущие толкования этих текстов недостаточно полно раскрывают 
их смысл и соотношение.

Ключевые слова: вариативность, цикл, реконструкция, интертекст, силлогизм, универсум. 

Универсальный феномен вариа-
тивности в лирике О. Мандельштама 
стал одним из принципов циклизации 
и выразился в стремлении сохранить 
варианты как равноценные эманации 
единого замысла. Среди современ-
ников Мандельштам наиболее по-
следовательно применял этот прием 
в лирике, создавая особые текстовые 
структуры. Они рождались на фоне 
лейтмотивных цепочек и были ос-
нованы на повторах и вариациях 
цельных стиховых единиц (строки, 
строфы, фрагмента) и диалоговых от-
ношениях между частями. Эту систе-
му характеризуют незавершенность, 
отсутствие жестких рамок. Более или 
менее спонтанные образные вариа-
ции стоят на одном полюсе (напри-
мер, «Из омута злого и вязкого…», 
1910, и «В огромном омуте прозрачно 

и темно…», 1910), а строго оформ-
ленные авторские микроциклы-двой-
чатки, рожденные из единого замыс-
ла, – на другом («Соломинка», 1916, 
«Заблудился я в небе – что делать…», 
1937). Между ними – множество 
промежуточных форм с изменчи-
вым и незакрепленным статусом ча-
стей [6, 3].

Будучи производной имма-
нентных начал творческого сознания 
Мандельштама, а именно склонности 
к парадоксам и обнажению диалекти-
ки мысли, вариативность как свойство 
поэтики сложилась в его творчестве 
не сразу. «В юности О. М. вытравлял 
следы общего происхождения у сти-
хов или уничтожал одно из родствен-
ных стихотворений», – признава-
лась Н. Я. Мандельштам [14, с. 281]. 
О предпосылках вариативности 
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в ранней лирике поэта и пойдет речь. 
Среди предвестников оригинального 
феномена можно назвать «Футбол» 
и «Футбол второй», демонстрирую-
щие процесс расщепления единого 
чернового текста [8], два стихотворе-
ния с одним заглавием «Египтянин», 
которые представляют собой вариа-

ции темы без текстовых совпадений 
[4]. В качестве наиболее характерного 
примера мы возьмем стихотворение 
«Природа – тот же Рим и отразилась 
в нем…» (в дальнейшем – ПТР) и его 
вариант «Когда держался Рим в союзе 
с естеством…» (в дальнейшем – КДР).

Природа – тот же Рим и отразилась в нем. 
Мы видим образы его гражданской мощи 

В прозрачном воздухе, как в цирке голубом, 
На форуме полей и в колоннаде рощи.

Природа – тот же Рим, и, кажется, опять 
Нам незачем богов напрасно беспокоить –  

Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать, 
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить! [17, с. 102]

Когда держался Рим в союзе с естеством, 
Носились образы его гражданской мощи 

В прозрачном воздухе – как в цирке голубом –  
На форуме полей и в колоннаде рощи;

А ныне человек – ни раб, ни властелин, 
Не опьянен собой – а только отуманен; 

Невольно думаешь: всемирный горожанин! 
А хочется сказать – всемирный гражданин! [17, с. 102]

Даты написания окончательно 
не установлены, что затрудняет ана-
лиз каждого варианта и их соотноше-
ния. Предположительно они написаны 
в 1914/1915 г. [19]. ПТР фигурирует 
в «Камне» 1923 г. [15, с. 86] и в ито-
говом сборнике «Стихотворения» 
(1928) [18, с. 72], поэтому считается 
аутентичной редакцией. Но в 1918 г. 
Мандельштам опубликовал КДР как 
самостоятельный текст [24, с. 2]. По 
мнению Д. М. Сегала, «публикация 
этого стихотворения в дни, непосред-
ственно последовавшие за разгоном 
Учредительного собрания, конечно, 
не могла не отразиться на его се-

мантическом контексте» [26, с. 495]. 
Публикация в периодике обнажила 
актуальные политические смыслы, 
но не заслонила философскую подо-
плеку КДР.

Попутно возникает проблема 
реконструкции цикла «Рим». В жур-
нале «Голос жизни» за 1915 г. была 
опубликована выборка «Из цикла 
“Рим”» (о журнальном контексте [1]). 
В нее входили стихотворения «О вре-
менах простых и грубых…», «На пло-
щадь выбежав, свободен…», «Посох» 
[7, с. 10]. Полный состав цикла неиз-
вестен. С. П. Каблуков в своем днев-
нике упоминает складень «Рим» (за-
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пись за 6 сентября 1914 г. [16, с. 248]). 
Некоторые данные говорят о том, что 
обе редакции на каком-то этапе мысли-
лись как части цикла. С. П. Каблуков 
в экземпляре второй редакции 
«Камня» (1916) к другим стихам 
о Риме подклеил оба варианта под но-
мером IV (III – «Пусть имена цвету-
щих городов…» и IV – ПТР и КДР). 
А. Г. Мец предполагает, что под номе-
рами I и II в этом цикле планировались 
стихотворения «На площадь выбежав, 
свободен…» (ср.: в этом стихе – «роща 
портиков», в ПТР – «колоннада рощи» 
[17, с. 101]) и «О временах простых 
и грубых…» [19, с. 370]. Толкование 
сдвоенных текстов зависит от ближай-
шего поэтического контекста, то есть 
гипотетического цикла, в котором от-
ражаются чрезвычайно важные для 
Мандельштама раздумья о религиоз-
ной истине, единстве христианского 
мира, месте России в Европе и мире, 
ее настоящем и будущем, о «месте че-
ловека во вселенной», нравственной 
свободе и организации личности. Если 
действия С. П. Каблукова отражают ав-
торский замысел, то проект «складня» 
либо включал оба варианта – и ПТР, 
и КДР – и предполагал их сравнение 
в восприятии читателя, либо подразу-
мевал выбор. Скорее второе, во всяком 
случае, нет данных, которые подтвер-
дили бы авторский замысел создания 
цельной композиции, обыгрывающей 
отражение вариантов друг в друге. 

В научной литературе даются 
разные интерпретации двух вариан-
тов стихотворения о Риме. КДР трак-
туется как антитеза древнего идеала 
всемирного гражданства и неготовно-
сти современной цивилизации к нему 
[22, с. 132], как отражение «положи-
тельных сторон Римской империи» 
[25, с. 37]. В ПТР усматривают мани-

фестацию «естественности челове-
ческой распри» [22, с. 132], волчье-
го закона как закона универсального 
государства [25, с. 39] или, напротив, 
отражение эстетики Мандельштама, 
в понимании которого красота мо-
жет считаться истинной, если она 
согрета «телеологическим теплом» 
[17, с. 227]. В последних двух строках 
ПТР эта целесообразность поэтичного 
и прекрасного Рима «артикулирована 
с нажимом» [29, p. 105]. В то же время 
в ПТР отмечается противоречивость 
образа Рима, соотносимого с образом 
России «на камне и крови» [17, с. 73]: 
в этой историософской модели подра-
зумеваются как разрушительные, так 
и созидательные (духовно-строитель-
ные, объединительные) функции го-
сударства, тождественные свойствам 
природы [21, с. 116]. 

Причиной переделки стихот-
ворения А. И. Немировский счита-
ет неактуальность идеи всемирного 
гражданства во время разгоревшейся 
войны. Однако неясность датировок 
обоих текстов и живучесть идеи объе-
диненной Европы, обсуждавшейся и во 
время войны, и после революции [10], 
делают этот аргумент сомнительным. 
Трактовка отношений двух вариантов 
по модели «идеал – реальность» также 
упрощает диалоговую структуру.

Интертекстуальный подход 
в ра ботах исследователей отражает 
многовекторность мандельштамов-
ской мысли. Ближайшие источники 
подтекста, по мнению исследовате-
лей, – сонет Бодлера «Соответствия» 
и его интерпретация В. Ивановым 
[21, с. 111–112] (имеются в виду раз-
мышления о «двух стихиях в совре-
менном символизме» [9]), а с другой 
стороны – стихотворение Тютчева 
«Природа – сфинкс. И тем она вер-
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ней…». Если в первом случае интер-
текст намекает на полемику с симво-
листской эстетикой, то во втором – это 
спор с пессимизмом тютчевской на-
турфилософии [25, с. 38–39]. Следует 
помнить и о «римском» тексте рус-
ской поэзии [2, 28]. Актуальным для 
Мандельштама становится исполь-
зование архетипического потенциала 
образа Рима: палиндром Рим – мир 
обыгрывает способность этого истори-
ко-культурного феномена становиться 
основанием мирообраза, совмещаю-
щего натурфилософские, историософ-
ские, социально-политические, эстети-
ческие и другие  аспекты. 

В совокупности двух вариантов 
есть инвариантные элементы, сохра-
няющие некое ядро замысла и одно-
временно попадающие под влияние 
нового контекста. К общему сегменту 
относятся строки «…в прозрачном 
воздухе, как в цирке голубом, / На фо-
руме полей и в колоннаде рощи», идея 
тождественности природы и культу-
ры, образ Рима как универсума, жан-
ровый код (элементы поэтического 
«силлогизма» [11, с. 39]), ритмико-ме-
трический рисунок, строфика. 

Общие строки представляют 
собой образ гармонического универ-
сума, в их визуализации доминируют 
формы сферы, круга, присутствует се-
мантика объединяющего центра. Если 
в КДР с его строго обозначенной вре-
менной стрелой гармония привязана 
к идеальному прошлому на основе 
выполненного Римом условия союза 
с естеством, то в ПТР этот союз пе-
реведен в регистр вечного повторения 
и наложения времен. Отношениям 
природы и культуры придается статус 
вечного закона, но аксиологическая 
структура стихотворения теряет свою 
видимую ясность. Прием антитезы, 

на котором строилась композиция 
КДР, не получает прямого выраже-
ния, делая логику авторской мысли 
завуалированной. Подчеркнута па-
радоксальность обратного порядка 
и тем самым – взаимообратимость 
в формуле природы и культуры. Не 
«культура = природе», а наоборот (от-
мечено М. Л. Гаспаровым [5, с. 527]). 
Страшное видение мира без человека 
преследовало Мандельштама, кото-
рый не раз задумывался о конечно-
сти цивилизации и катастрофе кос-
мического масштаба («Опять войны 
разноголосица…», «Стихи о неиз-
вестном солдате»), но надеялся на то, 
что память о человеческой истории 
будет жива и в космосе, сохранена 
и в разъятом на атомы мире. Человек – 
единственный источник смыслотвор-
чества, поэтому парадоксальный 
перевертыш «природа = культуре» 
подразумевает процесс придания 
смыслов природе, исходящий от че-
ловека. Это и есть кирпичик из фун-
дамента культуры. 

Метафора «Рим – мир» в КДР 
конкретизирована акцентом на ка-
тегорию всемирного гражданства 
и противопоставлением идеального 
древнего социума современности. 
В ПТР традиционная метафора осу-
ществляется в своей всеохватности. 
Оба варианта имеют признаки поэ-
тического «силлогизма», только КДР 
наполняется пафосом гражданской 
инвективы, а в ПТР авторская позиция 
завуалирована. Ритмико-метрический 
рисунок (подобие александрийского 
стиха) и бинарность строфической 
композиции способствуют созданию 
медитативной интонации с разными 
оттенками и «бинарной соотнесен-
ности» [11, с. 39] как основному об-
разному коду. Семантика и мелодика 
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КДР окрашиваются многоуровневой 
антитезой в отношениях 1-й и 2-й 
строф и в образно-речевом строе 2-й 
строфы: «ни раб, ни властелин», «не 
опьянен, а только отуманен», «неволь-
но думаешь: всемирный горожанин! / 
А хочется сказать – всемирный граж-
данин!». Антитетичность образного 
строя ПТР не только не поддержана 
поэтическим синтаксисом, а даже 
сглажена им. Здесь доминируют со-
ответствие, повтор, синтаксический 
параллелизм. Обе строфы начинаются 
с формулы «Природа – тот же Рим», 
заканчивается же стихотворение 
двойным «библейским» целеполага-
нием: «Рабы, чтобы молчать, и камни, 
чтобы строить». Однако статус вечной 
истины подорван словами «и, кажет-
ся, опять, / Нам незачем богов напрас-
но беспокоить» (здесь и далее курсив 
в цитатах из ПТР и КДР наш. – Б. М.). 
Авторская мысль, вроде бы ясная 
в первом варианте, оказывается от-
части спрятанной во втором. Может 
быть, именно поэтому ПТР получает 
столь разные, иногда противополож-
ные интерпретации.

Отношения вариантов отра-
жают как общую тенденцию работы 
Мандельштама над лирическим тек-
стом, так и специфические связи вну-
три данного лирического единства. 
В КДР идея всемирного гражданства, 
гражданской мощи и величия чело-
века прямо выведена из соответствия 
естеству. Гармония Рима и естества, 
идиллично представленная в 1-й стро-
фе, искажается во 2-й. Дело не толь-
ко в противопоставлении прошлого 
настоящему, но и в ином образе при-
роды. Суть естества прочитывается 
в нанизывании отрицаний 2-й строфы: 
«А ныне человек – ни раб, ни власте-
лин, / Не опьянен собой, а только от-

уманен». Пафос противопоставления 
величественного даже в своей жесто-
кости прошлого и непоэтичного, жал-
кого настоящего коррелирует с иде-
ями К. Леонтьева «о разных фазах 
процесса развития, несущего в себе 
упрощение жизни и исчезновение свя-
щенных ценностей» [13, с. 101; 19]. 
Реминисцентный же слой 2-й строфы 
КДР указывает на Державина (ср.: «ни 
раб, ни властелин» – «Я царь – я раб – 
я червь – я бог!») и, возможно, ак-
центирует не столько естественность 
социального неравенства, сколько ан-
тиномию человеческой природы, ве-
личие и ничтожество человека, усред-
ненные в современной цивилизации. 
Это  лишает КДР видимой линейности 
и простоты. 

В стихотворении нет специфи-
ческой привязки к Риму республи-
канскому, имперскому или папскому. 
Идея всемирного гражданства вряд 
ли имеет здесь конкретную истори-
ческую подоплеку, будь то история 
античной империи или христианский 
универсализм. Статьи, написанные 
во время войны и в начале 1920-х гг. 
(«Петр Чаадаев», 1914, «Пшеница 
человеческая», 1922), свидетельству-
ют об устойчивости взглядов Ман-
дельштама на всемирное гражданство 
и национальную идею. Ему претит 
российский «бесформенный рай», 
«великая славянская мечта о прекра-
щении истории в западном значе-
нии слова, как ее понимал Чаадаев» 
[17, с. 198]. При этом единство, ассо-
циирующееся с Западом (= Римом), 
окрашено русской идеей нравствен-
ной свободы, равноценной великой 
западной цивилизации. Убежденный 
противник национального мессиа-
низма, Мандельштам не отвергает на-
циональную идею. Всемирное граж-
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данство принято им с одним важным 
условием: чтобы «пшеница челове-
ческая» перестала быть просто уни-
фицированным зерном, исчисляемым 
лишь количественно, и превратилась 
бы в муку и хлеб, то есть была освя-
щена национальной и религиозной 
идеей, а также идеей домовитого «все-
ленского очага». Чаадаевская формула 
«истина дороже родины» (дословно 
в «Апологии сумасшедшего»: «Не че-
рез родину, а через истину ведет путь 
на небо» [27, с. 148]) переосмыслена 
поэтом в ключе трагической диалек-
тики. Может быть, Мандельштам чув-
ствовал, что эти мысли недостаточно 
ясно выражены в КДР или выражены 
излишне односторонне, и поэтому 
позднее отбросил данный вариант. 

Проблема органичности исто-
рии и культуры во втором варианте 
решается в иной плоскости. Вместо 
идеи всемирного гражданства пред-
ставлена единая природа человече-
ского мира, тема переводится в сугубо 
онтологический план. Варианты от-
ражаются друг в друге одновременно 
по принципам аналогии и контраста. 
Покажем контрадикторную тожде-
ственность, если уместно так это на-
зывать, на примере семантики слова 
«раб», которое составляет пробле-
му для толкования замысла в целом. 
«А ныне человек ни раб, ни власте-
лин» первого варианта отзывается 
в финальной формуле ПТР: «Рабы, 
чтобы молчать, и камни, чтобы стро-
ить». Утверждение С. Ошерова («ме-
нее всего Мандельштам вкладывает 
в эту формулу социальный смысл» 
[23, с. 191]) справедливо лишь отча-
сти. В КДР социальная коннотация 
не растворяется в семантике образа. 
В ПТР же акценты переключаются 
в иную семантическую сферу.

«Рабы, чтобы молчать, и кам-
ни, чтобы строить» – именно об эту 
строчку разбиваются попытки опре-
делить пафос стихотворения. Что 
это – смиренное приятие гармонии, 
согретой «телеологическим теплом», 
а значит, и приятие молчащих рабов 
или бесстрастная констатация проти-
воречивой природы истории и куль-
туры? «У вечного города был еще 
один “тайный план”, ради которого 
трудятся рабы и обтесываются кам-
ни. Рим оказывался не просто импер-
ским городом, но духовным центром 
человечества» [21, с. 116]. В широком 
же смысле молчание рабов положе-
но в основание великих деяний че-
ловечества. Однако к интерпретации 
строки можно подойти и по-другому. 
Если исходить из общепринятого при-
знания того, что один из главнейших 
смыслов образа камня в одноименной 
книге – Слово – Логос [12, с. 132–135], 
то «камни, чтобы строить» – метафора 
не только творчества как заполнения 
пустоты, но и специфическая мета-
фора поэзии. А следовательно, «рабы, 
чтобы молчать» – антитеза поэзии как 
рожденного Слова и культуры в целом. 

«Есть внутренности жертв, 
чтоб о войне гадать, / Рабы, чтобы 
молчать» – эти слова равным обра-
зом могут быть прочитаны как ме-
тафора древнего, дохристианского 
мира и восприняты как образ мира 
современного, отвернувшегося от 
христианских истин. Вторая строфа 
ПТР соткана из антиномий, и о сми-
ренном приятии поэтом целесоо-
бразности такого мира говорить не 
приходится. Поэтика стихотворения 
отражает скептицизм историософии 
Мандельштама, а в более широком 
контексте гипотетического цикла 
«Рим» озвучивает трагизм истории. 
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Здесь находится место и горькой иро-
нии, и восторженной вере в человека.
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The  paper  considers  the  phenomenon 
of  variability,  which  becomes  not  only  a  phe-
nomenon of the history of the text, but also an 
important  form  of  cyclization  in  the  lyrics  by 
O. Mandelstam.  It  is noted  that  the poet’s  de-

sire  to  preserve  different  versions  of  a  single 
idea  leads  to  complex  formulae,  foregrounds 
the  dialog  relations  between  the  texts,  fulfills 
a meaningful function. The purpose of this pa-
per  is  to  analyze  variability  in  the  early  lyrics 
by Mandelstam. The  topic  is  revealed  in more 
detail by the example of two variants of a poem 
about Rome (“Nature is the same Rome and re-
flected in it...” and “When Rome held together 
with nature...”), their invariant and variational 
elements.  The  author  concludes  that  previous 
interpretations of these texts do not fully reveal 
their meanings and correlation.

ON THE PROBLEM OF VARIABILITY IN O. MANDELSTAM,S EARLY 
POETRY (BASED ON POEMS ABOUT ROME)
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МИФОНИМ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ АВТОРА

Д. А. ДЕУЛИН
ФБГОУ ВО «Челябинский государственный университет»,

г. Челябинск

Аннотация. В статье приведен пример реализации языковой личности автора в пространстве 
художественного текста c помощью авторских вымышленных имен собственных (мифонимов) 
на материале произведений О. Н. Громыко. Цель исследования – подчеркнуть зависимость 
процесса словотворчества и выбора словообразовательных моделей от языковой личности ав-
тора. В статье приводится разбор говорящих имен собственных, который представляет интерес 
с точки зрения прагматики художественного текста, его способности воздействовать на чита-
теля. Приведены примеры «говорящих» имен собственных, созданных автором. Подводится 
теоретическое обоснование функционирования мифонимов в ономастическом пространстве 
художественного текста. Выбор цели исследования мотивирован низкой изученностью пред-
мета, а выбор материала – популярностью данного автора в выбранной языковой среде.

Ключевые слова: языковая личность, поэтическая ономастика, мифоним, вымышленные име-
на собственные, лингвистика текста.

Литературное произведение, 
как результат творческого процес-
са, представляет собой один из ва-
риантов межличностного общения, 
обладающего тем не менее рядом 
значительных отличительных осо-
бенностей. Согласно А. С. Комарову, 
данный тип общения носит вирту-
альный характер, осуществляется не 
напрямую, а через художественный 
текст, который выступает в качестве 
материализованной формы этого об-
щения. Собеседниками в данном виде 
общения выступают автор, персонажи 
произведения и читатель [6].

Рассматривая в данной системе 
взаимоотношений роль личности авто-
ра произведения, следует отметить, что 
в реализации творческого процесса он 
создает фактически новый мир, кото-
рый отражает внутренний мир его лич-
ности. Частью этого мира, одной из его 
подсистем выступает ономастическое 

пространство художественного текста. 
Оно отражает особенности авторского 
творчества, его жанровые и стилисти-
ческие отличия, а также отнесенность 
самого произведения к эпохе, которая 
в нем изображена, или эпохе своего 
создания. Ономастическое простран-
ство является и отражением языковой 
личности автора, манифестацией его 
воли, творческого замысла. Особенно 
отчетливо особенности ономастиче-
ского пространства художественного 
текста проявляются при анализе боль-
ших, эпических произведений или при 
общем анализе нескольких произведе-
ний того или иного автора.

Писатели, работающие в жанре 
фэнтези, часто создают новый мир 
для своего повествования. Согласно 
Л. А. Нефедовой, восприятие текста 
может рассматриваться как соотно-
шение модели мира в голове субъекта 
(картины мира) с моделью мира, ото-
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бражаемой в тексте. В таком ракурсе 
ономастическое пространство текста 
приобретает особенное значение, 
поскольку предоставляет необходи-
мые образы авторской модели мира, 
а окружающий нас предметный мир 
мы воспринимаем как целое только 
при условии, что в нем есть опорные 
элементы, отображенные в нашем 
сознании в виде наглядных образов. 
Они являются образами отдельных 
предметов, включенных в единую 
действительность и по сравнению 
с образом целого мира – константных. 
При восприятии текста роль образов 
предметов в нем играет образ содер-
жания [8, с. 173–174]. 

Говоря об ономастическом про-
странстве художественного текста, 
стоит отметить его системно-обра-
зующую роль для онимов. Согласно 
В. Н. Михайлову, сами онимы играют 
организующую роль ономастического 
пространства текста [7]. Системность 
данного явления позволяет выявить 
мотивы отбора того или иного онима, 
а также раскрыть их стилистические 
возможности в конкретном тексте.

Такие признаки, как статич-
ность, замкнутость и антропоцен-
тричность ономастического простран-
ства художественного произведения, 
позволяют рассматривать его как са-
мостоятельное, автономно функцио-
нирующее явление, в котором значи-
тельна роль автора художественного 
произведения как творца, создателя. 
Автор в процессе работы над худо-
жественным произведением прояв-
ляет волю при первичном создании 
поэтонимов, в основном опираясь на 
национальный ономастикон. Но по 
завершении творческой работы он 
не волен вторгаться в созданное им 
ономастическое пространство текста.

В художественной литера-
туре сложился специальный при-
ем использования говорящих имен 
и изобретения онимов для нужд по-
вествования. Такие имена собствен-
ные обладают особым положением 
в тексте: каждое из них наделяется 
автором богатством и разнообрази-
ем ассоциативных связей и глуби-
ной смысла, которые раскрываются 
в контексте произведения.

По мнению Е. А. Юшковой 
и Н. В. Лабунец, понимание смысла 
«говорящих имен собственных может 
послужить “ключом” к пониманию 
всего художественного текста в це-
лом» [10].

А. В. Суперанская выделяет 
две категории имен собственных: 
естественные и книжные [9]. В ху-
дожественной литературе исполь-
зуются все виды имен собственных: 
естественные имена, которые были 
перенесены автором в произведение, 
и книжные. Мифонимы – особая ка-
тегория имен собственных, которая 
также функционирует в ономастиче-
ском пространстве художественного 
текста, описывая имя любой сферы 
ономастического пространства в ми-
фах, эпопеях, сказках, былинах [1].

Функционирование онимов 
в тексте имеет свою специфику. Так, 
имена и названия, являясь результа-
том работы языковой личности писа-
теля, создают художественные образы 
и становятся неотъемлемым элемен-
том формы произведения. Онимы 
могут нести на себе заметно выра-
женную смысловую нагрузку, иметь 
необычный звуковой облик, обладать 
скрытым ассоциативным фоном. В за-
дачу имен собственных, функциони-
рующих в ономастическом простран-
стве художественного текста, входит 
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быть стилистически верными и точ-
ными, они должны соответствовать 
всему духу, задумке, целям произве-
дения, передавать его специфический 
колорит, полностью раскрывать идею 
автора.

Онимы представляют особен-
ный интерес для исследования праг-
матики художественного текста. Под 
прагматической функцией здесь по-
нимают способность вызвать у чита-
теля и слушателя определенные эмо-
ции, оценки, волнения, побуждения. 
По мнению ученых О. А. Бирюковой 
и Н. Ф. Сандиной, прагматичность 
художественного текста – это спо-
собность вызвать коммуникативный 
эффект, отражающий интенцию авто-
ра, его коммуникативную стратегию 
и концептуальную картину мира [2].

В таком аспекте прагматика 
имени собственного и прагматика 
говорящих имен собственных стано-
вятся интересными для исследования. 
Прагматика онима предполагает соот-
несение его с некой психологической 
сущностью, представленной в со-
знании говорящего или слушающе-
го. Онимы прикрепляются к объекту 
и приобретают референцию только 
в процессе именования.

Стоит подчеркнуть, что дискурс 
художественного текста – это особая 
сфера функционирования онимов. 
В тексте слова соотнесены с «реаль-
ной и изображаемой действительно-
стью, с современным литературным 
языком и языком художественного 
произведения» [10]. Это способству-
ет тому, что читатель самостоятельно 
образует ассоциативные связи слова, 
что может привести даже к перео- 
смыслению его семантизации. Онимы, 
придуманные автором входят в число 
самых ценных компонентов в систе-

ме средств художественной вырази-
тельности.

Для рассмотрения того, как 
языковая личность оказывает вли-
яние при выборе и использовании 
имен собственных в художественном 
произведении, в качестве примера 
возьмем работы белорусской писа-
тельницы О. Н. Громыко. Начав печа-
таться в 2003 г., она быстро набрала 
популярность в жанре фэнтези-ли-
тературы, удостоилась престижных 
литературных премий «Меч без име-
ни» и «Звездный мост», а тираж книг 
в России составил около 300 000 эк-
земпляров. Действие большинства 
произведений писательницы разво-
рачивается в одном вымышленном 
мире с единым ономастическим 
пространством, которое составлено 
из онимов в идеализировано-сла-
вянском стиле: Владсток, Белория, 
Опадищи, кладень, граюн-трава 
и др. [3]. Но даже за пределами этой 
серии автор придерживается выбран-
ного стиля при составлении онимов – 
мифонимов, или говорящих имен 
собственных.

О. Н. Громыко широко исполь-
зует прием говорящих имен собствен-
ных при составлении мифотопони-
мов и мифоперсонимов. Так, одного 
из персонажей книги «Год крысы» 
зовут Невралий. По повествованию 
представляется как сказитель и стран-
ствующий мудрец, повидавший мно-
гое на своем пути и поэтому никогда 
не врущий в своих рассказах. В таком 
контексте его имя, являясь говорящим 
именем собственным, подчеркивает 
его качества и характеризует данного 
персонажа с положительной стороны, 
помогая понять читатель, почему все 
люди в произведении уважительно 
к нему относятся.
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– Знаменитый странствующий 
мудрец Невралий, – благоговейно от-
ветила та. – Он знает одиннадцать 
языков, владеет шестью видами ору-
жия и пешком обошел восемь стран! 
Книги с его творениями хранятся 
в доме у каждого богача, и любой 
менестрель почитает за честь сло-
жить песню на его стихи! [5, с. 13].

Однако по ходу повествования 
читателю становится известно, что 
Невралий обманывает людей, выда-
вая чужие рассказы за свои, и отноше-
ние к персонажу меняется. Меняется 
и значение говорящего имени соб-
ственного без изменения формы. 
Читатель видит, что уже само имя пер-
сонажа лжет, и это позволяет автору 
полнее характеризовать его. 

Невралий быстро это просек 
и, заверив почтенную публику, что 
сейчас «поведает ей удивительней-
шую историю, которая исторгнет 
смех и слезы даже из самых черствых 
душ!», сделал мальчишке-ученику знак 
тихонечко подыгрывать на флейте 
и начал «творить». Тут-то Рыска 
и допила вино, как воду. Мудрец рас-
сказывал ее сказку [5, с. 160].

О. Н. Громыко также широко ис-
пользует прием говорящих имен соб-
ственных для описания местности, где 
разворачиваются действия произведе-
ний. Вымышленные говорящие то-
понимы – мифотопонимы позволяют 
читателю полнее представить, где на-
ходятся персонажи в тот или иной мо-
мент повествования, а автору – полнее 
реализовать свой творческий замысел. 
Через мифотопонимы читателю сооб-
щается информация о городе, реке, 
крепости, других географических 
объектах придуманного мира автором. 
Таким образом достигается необходи-
мый коммуникативный эффект.

Для примера стоит рассмотреть 
названия, для создания которых ис-
пользовались говорящие мифото-
понимы. Так, например, крепость 
Йожыг получила свое название от ис-
каженного слова «ежик». Читателем 
легко угадывается и представляется 
это животное, способное оборонять-
ся, свернувшись в клубок и выставив 
иглы. В войне, которая происходила 
в вымышленном королевстве, этой 
крепости первой приходилось дер-
жать оборону.

– Маленький? – Теперь удиви-
лась Рыска. Судя по рассказам дедка, 
Йожыг был единственным оплотом 
Ринтара в прошлой войне.

– В четверть Макополя. Факти-
чески крепость, обросшая веской. 
А сейчас от него вообще одни раз-
валины остались, он же вечно из рук 
в руки переходит: Йожыг первым 
сражением берут, а последним сда-
ют [5, с. 85].

Мифотопоним Зайцеград также 
можно считать говорящим. Основным 
видом деятельности в городе являют-
ся заячьи бои, которые и принесли 
ему известность. Местоположение 
и внешний вид – отличительные черты 
другого вымышленного населенного 
пункта из произведения – Макополя. 
По описанию автора, холмы вокруг 
города окружают маковые поля, 
а жители окрашивают крыши в крас-
ный, маковый цвет. Мифотопонимы 
позволяют читателю легче представ-
лять данные города, давая подсказки 
воображению.

Рыска думала, что городом ее 
уже не удивить, но Зайцеград от-
личался от Макополя, как веска от 
хутора. Крыши и сами дома тут 
были ярко-рыжими по-настоящему, 
без крашеной соломы, – глины в окру-
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ге хватало. Весело зеленели деревья, 
редкие, но оттого высокие и раскиди-
стые. Ветер привольно гулял по широ-
ким улицам, выметая с них спертый 
городской дух [5, с. 10].

С опушки на город открывал-
ся такой вид, что Рыска замерла от 
робости и восхищения. Конец весны 
расшил холмы маками, как стара-
тельная невеста – свадебное поло-
тенце: густо и с душой. В центре 
огромным караваем лежал такой же 
алый город. Крыши смыкались плот-
но-плотно, словно шляпки опят; от-
сюда казалось, что они вовсе срос-
лись. Понятно теперь, почему его 
Макополем кличут! [4, с. 85].

По этим примерам можно про-
следить, как авторская языковая лич-
ность участвует в процессе создания 
нового мира, функционирующего 
в рамках произведения, как происхо-
дит межличностное общение между 
автором и читателем, в ходе которого 
коммуникативные задачи решаются 
путем создания литературных обра-
зов и их передач с помощью автор-
ских мифонимов. В процессе созда-
ния мифонимов и ономастического 
пространства текста произведений 
происходит реализация творческого 
мышления как более высокого уров-
ня аналого-когнитивного мышления 
автора.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артемова А. Ф., Леонович О. А. 
Английские имена собственные 
и пополнение словарного соста-
ва // Иностранные языки в школе. – 
2005. – № 1. – С. 101–106.

2. Бернштейн И. М. Английские имена 
в русских переводах [Электронный 
ресурс] // Иностранная литера-

тура. – 1998. – № 4. – Режим до-
ступа: http://magazines.russ.ru/
inostran/1998/4/bernsht.html.

3. Громыко О. Н. Верховная ведьма. – 
М. : Альфа-Книга, 2014. – 411 с.

4. Громыко О. Н. Год крысы. 
Видунья. – М. : Альфа-Книга, 
2009. – 344 с.

5. Громыко О. Н. Год крысы. 
Путница. – М. : Альфа-Книга, 
2010. – 506 с.

6. Комаров А. С. Межличностное вза-
имодействие читателя, автора и пер-
сонажа художественного текста // 
Вестник МГИМО-Университета. – 
2012. – № 5(26). – С. 215–220.

7. Михайлов В. Н. Роль ономасти-
ческой лексики в структурно-се-
мантической организации худо-
жественного текста // Русская 
ономастика. – Одесса : Изд-во ОГУ, 
1984. – С. 101–109.

8. Нефедова Л. А. Восприятие тек-
ста как активный когнитивный 
процесс // Слово, высказывание, 
текст в когнитивном, прагматиче-
ском и культурологическом аспек-
тах. – Челябинск : РЕКПОЛ, 2008. – 
С. 172–176.

9. Суперанская А. В. Структура име-
ни собственного. – М. : Наука, 
1976. – 200 с.

10. Юшкова Е. А., Лабунец Н. В. 
Имя собственное в контексте фан-
тастического произведения [Элек-
тронный ресурс] // Language and 
Literature. – 2006. – No. 6. – Режим 
доступа: http://frgf.utmn.ru/last/No6/
journal.htm.

11. Логунова Н. В., Мазитова Л. Л. 
Речевая культура и ценностные 
приоритеты языковой личности (по 
рукописям XIX в.) // Вестник разви-



203

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

тия науки и образования. – 2013. – 
№ 4. – С. 154–161.

Деулин Данил Александрович, аспи-
рант кафедры романо-германских языков 
и межкультурной коммуникации, ФГБОУ 

ВО «Челябинский государственный уни-
верситет»: Россия, 454001, г. Челябинск, 
ул. Братьев Кашириных, 129.

Тел.: (351) 741-97-67
E-mail: addeulin@gmail.com

Deulin  Danil  Aleksandrovich, post-
graduate student of Romano-Germanic Lan-
guages and Intercultural Communication De-
partment, Chelyabinsk State University. Russia.

Keywords: linguistic persona, poetic 
onomastics, mythonym, fictional proper nouns, 
text linguistics.

The paper gives an example of the rea-
lization  of  the  author’s  linguistic  persona  
in  the field of an artistic  text with  the help of 
author’s fictional proper nouns (mythonyms) on 
the material of O. Gromyko’s works. The purpose 
of the research is to emphasize the dependence of 

the author’s word creation process and the selec-
tion of word-building models from the  author’s 
language persona. The paper provides an ana-
lysis of  the charactonyms, which  is of  interest  
from  the  point  of  view  of  the  pragmatics  
of  the  artistic  text  and  its  ability  to  influence  
the   reader.  Examples  of  charactonyms  creat-
ed by  the   author are given. A  theoretical  sub-
stantiation  of  the  fun ctioning  of  mythonyms  
in the onomastic space of an artistic text is pre-
sented. The choice of  the purpose of  the study  
is  motivated  by  the  low  degree  of  study  
of the subject, and the material – by the popu-
larity of this author in the chosen language en-
vironment.

MYTHONYM AS A REALIZATION OF AUTHOR’S LINGUISTIC PERSONA



204

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

УДК 37

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ 
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Н. Б. РУБИНА
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»,

г. Москва

Аннотация. В статье сделана попытка взглянуть на использование фразеологизмов (идиом) на 
занятиях по английскому языку студентов-магистрантов и пути улучшения их освоения. В ста-
тье мы сосредоточили внимание на процессе ознакомления с идиомами и стратегии продвиже-
ния идиоматичности на уровне студентов-магистрантов. Целями нашего исследования были: 
определение значения фразеологизмов (идиом) для развития коммуникативной компетентно-
сти на занятиях английского языка со студентами-магистрантами; экспериментальная проверка 
эффективности системы упражнений и задач с использованием идиоматических выражений, 
направленных на развитие коммуникативной компетентности студентов вузов. В статье пред-
ставлены результаты экспериментального исследования по использованию различных видов 
коммуникативных упражнений, направленных на развитие коммуникативной компетентности 
студентов вузов, которые показали повышение уровня сформированности коммуникативной 
компетенции в экспериментальной группе после проведения педагогического эксперимента 
с использованием идиом и идиоматических выражений.

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические единицы, идиомы, идиоматические вы-
ражения, коммуникативная компетенция, коммуникативные упражнения.

Фразеологизмы, идиомы и иди-
оматические выражения – неотъем-
лемая составная часть любого языка. 
Идиомы несут культурную и истори-
ческую информацию и расширяют 
понимание языка и умение им мани-
пулировать.

Изучение особенностей фразео-
логии на современном этапе развития 
английского языка является одним из 
актуальных вопросов лингвистики. 
Благодаря своему богатому стилисти-
ческому потенциалу и неповторимым 
образным признакам фразеологиче-
ские единицы широко используются 
во всех типах дискурса. В динамике 
фразеологизмам свойственно приоб-
ретение новых значений, что очевидно 
обусловлено глубинными процесса-
ми метафоризации и метонимизации, 
а также семантической транспозици-

ей. Однако полисемия и жанрово-ре-
гистровая соотнесенность свойствен-
ны далеко не всем фразеологизмам, 
поскольку они зачастую не выходят 
за рамки конкретного дискурса.

Известно, что проблемам изуче-
ния и классификации фразеологизмов 
посвящено немало внимания лингви-
стов [2, 3, 6, 8]. Поскольку любой дис-
курс богат фразеологизмами, было бы 
целесообразно, по нашему мнению, 
вкратце остановиться на их семан-
тических особенностях и реализации 
коммуникативно-прагматической ин-
тенции адресанта и ее воздействии 
на адресата. Как было доказано [9], 
фразеологизмы существенно отлича-
ются от свободных сочетаний слов. 
Для них характерна устойчивость, 
неделимость, многие из них отлича-
ются высоким уровнем образности. 
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Будем считать, что к фразеологизмам 
относятся выражения различной ве-
личины, от бинарных (то есть двух-
компонентных) словосочетаний до 
поговорок (точных образных выраже-
ний, имеющих форму предложения). 
Общими чертами этих единиц можно 
считать семантическую целостность, 
неделимость и воспроизводимость, 
однако их отличает то, что поговорки, 
в отличие от словосочетаний, выража-
ют законченную мысль. Как правило, 
границы фразеологических единиц 
совершенно очевидно определяются 
материальным составом компонентов, 
образующих ее.

В лингвистике существуют 
различные определения фразеоло-
гизма. По мнению В. Н. Ярцевой, 
фразеологизм (фразеологическая еди-
ница) – общее название семантически 
связанных сочетаний слов и предло-
жений, которые в отличие от сходных 
по форме семантических структур 
не воспроизводятся в соответствии 
с общих закономерностей выбора и 
комбинации слов при организации 
высказывания, а воспроизводятся в 
речи в фиксированном соотношении 
семантической структуры и опреде-
ленного лексико-семантического со-
става [4, с. 559]. Согласно дефиниции 
П. А. Леканта фразеологизм (фразео-
логическая единица) является слож-
ной междисциплинарной единицей, 
в форме и значении которой взаимо-
действуют единицы разных уровней 
[7, с. 61].

Итак, ученые рассматривают 
фразеологизмы с разных точек зрения, 
анализируя их семантическую связан-
ность, лексико-семантическую строе-
ние, узус или междисциплинарность. 
Подытоживая подходы ученых к опре-
делению этих понятий, будем считать, 

что фразеологизм – это семантически 
связанное сочетание слов, которое 
возникает в языке, как результат ме-
тафоризации его значения, и воспро-
изводится в виде специфической, сло-
жившейся и целостной конструкции.

Те фразеологические единицы, 
значение которых совершенно не со-
ответствует значению их отдельных 
компонентов, также называют иди-
омами. А. И. Смирницкий пришел 
к выводу, что идиомам, в отличие от 
остальных фразеологизмов, присущая 
выраженная метафоричность и яркая 
стилистическая окрашенность зна-
чение [6]. Этого мнения также при-
держиваются другие исследователи  
[1, 10, 11]. Существует несколько зна-
чений определения идиомы:

1) специфический язык, свой-
ственный людям определенной стра-
не, класса, сообщества или, реже, фи-
зическому лицу;

2) определенная языковая кон-
струкция или выражение, значение 
которого отличается от буквального 
или переводится, не отвечая обычным 
моделям языка [12, p. 334].

Мы будем ориентироваться на 
второе определение в нашей статье. 
Идиомы включают все выражения, 
которые мы используем, которые яв-
ляются уникальными для английского 
языка, в том числе клише и сленг.

Мы считаем, что определенные 
особенности языка, его тонкости, луч-
ше всего могут быть описаны именно 
благодаря идиомам. Они передают 
определенную информацию о собе-
седнике, которая не может быть оче-
видной. Студенты, которые эффек-
тивно общаются, используя идиомы, 
показывают определенное понимание 
иностранного языка. Под «тонкостя-
ми» понимается не прямое определе-
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ние этого слова, а его более широкое 
значение. Более широкое значение 
складывается из определения, где лек-
сическое использование показывает 
более глубокое понимание иностран-
ного языка и культуры.

Поскольку словарный запас 
и культура тесно связаны между со-
бой, собеседники могут расширить 
свой словарный запас с помощью 
идиом и, наоборот, могут узнать 
больше об идиомах, понимая, какому 
влиянию они подвергаются со сторо-
ны культуры. В идеале, словарный 
запас не должен изучаться в вакуу-
ме, и это особенно верно для идиом. 
Существует целый ряд идиомати-
ческих словарей для тех, кто хочет 
больше узнать об идиомах. Газеты 
и журналы, радио программы, телеви-
зионные шоу и фильмы также являют-
ся источниками для изучения идиом. 
Письмо и интерактивные методы, та-
кие как использование возможностей 
интерактивной доски и некоторые 
другие виды деятельности, могут по-
мочь расширить знания студента по 
использованию идиом, чтобы углу-
бить понимание иностранного языка 
и культуры.

Актуальность выбранной нами 
темы заключается в том, что опре-
делению значения фразеологизмов в 
учебном процессе в вузах уделялось 
сравнительно немного внимания. 
Важным, но недостаточно освещен-
ным фактором является именно зна-
чение идиом для повышения комму-
никативной компетенции студентов.

Идиомы, которые были взяты 
для эксперимента, несут в себе опре-
деленные особые черты тех или иных 
представителей флоры и фауны, вхо-
дящих в их состав. И в большинстве 
случаев из контекста не сложно дога-

даться, что имелось в виду. Но в за-
висимости от контекста, субъекта, к 
которому относилась идиома, и си-
туации, в которой она была исполь-
зована, перевод может отличаться. 
Большинство выбранных нами иди-
ом можно отнести как к мужчине или 
женщине, так и ребенку. Исключения 
составляют лишь mutton dressed 
as lamb, что обычно означает даму 
в возрасте, которая надевает одежду 
для молодых; to stick in the mud, down-
to-earth и аs strong as an ox, которые 
могут быть соотнесены обычно со 
взрослыми людьми.

Проведенный эксперимент по 
проблемам формирования коммуни-
кативной компетентности студентов 
позволил выяснить эффективность 
применения условно-коммуника-
тивных упражнений, направленных 
на формирование свободного упо-
требления идиом и идиоматических 
выражений на занятиях английско-
го языка у студентов-магистрантов. 
Коммуникативная компетенция под-
разделяется на: письмо, устную речь, 
чтение и аудирование.

Подготовка к проведению экс-
перимента предусматривала: выбор 
экспериментальной и контрольной 
группы; отбор методики диагностиро-
вания реальных учебных возможно-
стей студентов, уровня их обученно-
сти; разработку системы упражнений 
и заданий для экспериментальной 
и контрольной группы.

Для эксперимента были вы-
браны студенты-магистранты одной 
учебной группы, при этом 1-я под-
группа (7 человек) стала контрольной 
группой, а 2-я подгруппа (7 человек) – 
экспериментальной.

Большинство методистов вы-
деляют отдельно упражнения для 



207

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

усвоения материала и отдельно за-
дачи для его использования в речи. 
Терминология при этом чрезвычай-
но разнообразна: первые называют 
некоммуникативными языковыми, 
подготовительными, тренировочны-
ми, вторые – языковыми, коммуни-
кативными, творческими. В рамках 
коммуникативного подхода удачными 
представляются следующие термины, 
обозначающие три существующих 
в практике обучения типа упражне-
ний: подлинно-коммуникативные 
(естественно-коммуникативные), 
условно-коммуникативные (учеб-
но-коммуникативные) и некоммуни-
кативные [5, с. 12].

Коммуникативные упражне-
ния – специально организованная 
форма общения, когда студент реали-
зует акт на изучаемом иностранном 
языке. Каждое упражнение имеет 
четкую структуру: задание – образец 
задания – выполнение задания – кон-
троль. Образец задания может опу-
скаться в зависимости от упражнения, 
а выполнение задания и контроль мо-
гут объединяться и совпадать во вре-
мени. К примеру:

“Today we have guests from 
English-speaking countries. Ask them 
what kind of country they’ve arrived 
from, from which and who is going to 
become in the future” (подлинно-ком-
муникативное упражнение).

В условно-коммуникативных 
упражнениях предусматриваются 
речевые действия студентов в ситу-
ативных условиях. При выполнении 
условно-коммуникативных упражне-
ний обычно используются вербаль-
но-изобразительные опоры. Опорой 
могут служить ключевые слова, 
структурно-речевые схемы, схемати-
ческие планы.

Основные определяющие каче-
ства данного типа упражнений – на-
личие речевого задания (выяснить 
что-то, дать кому-то совет, выразить 
восхищение) и ситуативность. Если 
один из двух признаков отсутствует, 
упражнение нельзя отнести к услов-
но-коммуникативным. К примеру:

“Read the note, written by your 
parents for you (to do this, or that, or 
else). Parents come back. Tell what have 
you done from the note, that they asked 
you for” (условно-коммуникативное 
упражнение).

Упражнения некоммуникатив-
ного характера являются подгото-
вительными и обычно направлены 
на закрепление употребления опре-
деленных лексических или грамма-
тических единиц нужной тематики. 
Некоммуникативные упражнения 
принято называть речевыми, так как 
студенты выполняют действия с язы-
ковым материалом вне ситуации речи, 
уделяя значительное внимание форме. 
К примеру:

“Write one question for each 
sentence, beginning with the words given 
in bolds” (некоммуникативное упраж-
нение).

Идиоматические выражения по 
теме “Flora and fauna” мы рассматри-
вали с обеими группами.

В контрольной группе проводи-
ли только тренировочные упражне-
ния: на перефразирование (тип упраж-
нений, где необходимо выразить одно 
и то же понятие, слово, ситуацию, но 
разными словами, используя лексику 
урока), подстановку (когда в упражне-
нии дается пример, а затем по образцу 
надо подставлять правильный ответ), 
множественный выбор (тип задания, 
где необходимо составить в пары ло-
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гически связанные понятия, части 
предложения, фразы и т. д.).

В экспериментальной группе – 
часть тренировочных упражнений, 
а также условно-коммуникативные 
(давались определенные речевые си-
туации, для которых студенты могли 
вспомнить и подставить в предложе-
ние определенную идиому, выраже-
ние, которое бы удачно дополняло 
его и подходил к контексту). Или сту-
денты сами придумывали ситуации из 
реальной жизни, иллюстрирующие ту 
или иную идиому.

Неизменными величинами были 
состав участников эксперимента; про-
должительность педагогического экс-
перимента; уровень подготовки участ-
ников эксперимента. Переменной 
величиной были: предложенные нами 
задачи и упражнения для формирова-
ния коммуникативной компетентно-
сти учащихся и методы обучения.

В конце эксперимента мы дали 
обеим группам задание написать 
эссе на тему “People are not born but 
become those who they are”, в котором 
они имели возможность использовать 
как можно больше идиом и идиомати-
ческих выражений по изученной теме. 
В ходе эксперимента студенты экспе-
риментальной группы показали более 
широкое знание идиом и более умелое 
владение ими (умение удачно ввести в 
язык, найти верный эквивалент и т. д.)

Следовательно, формирование 
коммуникативной компетентности 
студентов вузов путем сравнения дан-
ных до и после эксперимента и опре-
деление уровня сформированности 
навыков и умений владения англий-
ской речью участниками эксперимен-
та после проведения педагогического 
эксперимента с использованием иди-
ом и идиоматических выражений дало 

информацию о повышении уровня 
сформированности коммуникативной 
компетенции в экспериментальной 
группе.
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The paper makes an attempt  to  look at  
the  use  of  phraseological  units  (idioms)  in 
English lessons of master’s students and ways to 
improve their learning. In this paper the authors 
focused  on  the  process  of  acquaintance  with  
idioms and strategies for promoting idiomaticity 
at the level of master’s students. The objectives 

of this study were: determination of the meaning 
of phraseological units (idioms) for developing 
communicative competence  in English  lessons 
with master’s  students;  experimental  check  of 
the  system’s  efficiency  of  exercises  and  tasks 
using idiomatic expressions aimed at develo ping 
the  communicative  competence  of  university 
students. The authors present the results of an 
experimental study on the use of various types 
of communicative exercises aimed at developing 
communicative  competence  of  university  stu-
dents, which showed an increase in the level of 
communication competence  in  the experimen-
tal group after a pedagogical experiment using  
idioms and idiomatic expressions.

FEATURES OF STUDYING ENGLISH IDIOMS
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ЖАНРОВАЯ ПРИРОДА НАРОДНЫХ 
МЕМУАРОВ В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 

(ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

О. В. МИНИНА
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический университет»,

г. Барнаул, Алтайский край

Аннотация. В данной статье рассматриваются народные мемуары как речевой жанр интер-
нет-коммуникации в лингвопрагматическом аспекте. Народные мемуары в новом коммуни-
кативном пространстве находят свою реализацию на сайтах различной функциональной на-
правленности. Интернет-коммуникация, находясь в постоянной эволюции, способствует не 
только появлению новых жанровых форм, сложившихся непосредственно в интернет-среде, 
но и изменению уже существующих традиционных жанров. Интернет-жанр мемуаров впервые 
подвергается жанровому описанию по модели, предложенной Л. Ю. Шипициной. Материалом 
послужили тексты сайта сетевой литературы «Самиздат». Характеризуются прагматические 
(цель, автор, адресат, время, место) и медийные (оформление жанра, синхронность/асинхрон-
ность, мультимедийность, гипертекстуальность, интерактивность, количество и эксплициро-
ванность коммуникантов) параметры. Доказывается, что интернет-жанр народных мемуаров 
является модификацией традиционного речевого жанра.

Ключевые слова: виртуальное жанроведение, интернет-коммуникация, речевой жанр, интер-
нет-жанр, мемуары, народные мемуары, жанровая модель, прагматические параметры, медий-
ные параметры.

Полифункциональность интер-
нета как одного из активных средств 
межличностной коммуникации предо-
пределила множество подходов к его 
изучению. С лингвистической точки 
зрения в последнее время пристально-
му вниманию исследователей подвер-
гается жанровый аспект виртуального 
пространства, в котором сосуществу-
ют «бумажные» и сетевые жанровые 
формы, а также новые образования, 
являющиеся модификациями тради-
ционных жанров [2, 7, 10–12, 14].

Несмотря на то, что для изуче-
ния жанрового аспекта новой комму-
никативной среды в теории речевых 
жанров сформировалось целое на-
правление – виртуальное жанроведе-
ние [3, 12, 13, 16], в задачи которого 

входит «описание и структурирование 
всего многообразия виртуальных или 
интернет-жанров и способов их клас-
сификации» [3, с. 225], народные ме-
муары как речевой интернет-жанр до 
сих пор не являлись объектом специ-
ального лингвистического изучения.

Цель данной статьи – выявить 
жанровую природу народных мему-
аров с учетом погруженности в но-
вое коммуникативное пространство 
на основании лингвопрагматической 
квалификации жанра.

Исследование строится на пред-
положении, что народные мемуары, 
попадая в электронную среду, под-
вергаются модификации. Вследствие 
этого интернет-жанр сохраняет неко-
торые черты «бумажного» прототипа, 
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приобретая в то же время набор своих 
собственных специфических характе-
ристик.

В рамках данной статьи остано-
вимся на характеристике прагматиче-
ских и медийных параметров народ-
ных мемуаров по жанровой модели, 
предложенной Л. Ю. Шипициной [16]. 
Материалом послужили тексты, пред-
ставленные на сайте сетевой литера-
туры «Самиздат» [6]. Все примеры 
в статье приводятся с сохранением 
авторской стилистики, орфографии 
и пунктуации.

В качестве прагматических па-
раметров рассмотрим следующие – 
цель (зачем?), автор (кто?), адресат 
(кому?), место (где?) и время (когда?).

Коммуникативная цель являет-
ся базовой «субъективной» составля-
ющей речевого жанра – «зачем автор 
взялся писать мемуары?».

Как правило, основной целью 
традиционного жанра является оста-
вить историю своей родословной, за-
печатлеть ушедшие события, участни-
ком или свидетелем которых довелось 
быть автору. Потенциальными читате-
лями выступают дети, внуки, коллек-
тив родственников автора, поэтому 
часто мемуарист вписывает слова по-
священия на первой странице: «для 
своих потомков», «детям моим…», 
«памяти родным и друзьям», «на па-
мять детям» и др. Поэтому доминант-
ной функцией классического жанра 
является – информативная, посколь-
ку мемуары являются отражением 
общественной, политической жизни 
как конкретной семьи, так и страны 
в целом.

В интернет-коммуникации счи-
таем возможным дополнительно вы-
делить фатическую функцию жанра 
(общение ради общения): «Когда де-

лала страничку на СИ («Самиздат» – 
О. М.), то цель была одна – общаться 
с  людьми и  оставлять  коммента-
рии в тех местах, где авторы тре-
бовали постоянную регистрацию на 
сайте, во избежание набегов трол-
лей…» (из личной переписки с авто-
ром А. Корнеевой).

Автором интернет-мемуаров 
является непрофессиональный писа-
тель, который зачастую не может четко 
определить цель создания своего тек-
ста: «Автор просто пишет, потому 
что пишет, чего и всем желает. :-) 
Удачи, господа» (отрывок из рубрики 
«Об авторе» Л. С. Мягковой); «Хочу 
рассказать Вам о себе. Просто... 
Что вспомнится» (отрывок из анно-
тации автора А. Б. Лобкова к тексту 
«Биография»). Некоторые определяют 
написание мемуаров как «для себя»: 
«Опубликовал свои записи.<…> Этот 
тот случай, когда это я написал для 
себя…» (отрывок из аннотации автора 
Демон-Студент к тексту «Смотреть в 
глаза»), от скуки: «Скучновато было 
лечиться, вот я и нашел себе заня-
тие <…> Я, конечно, понимал, что 
мемуары-это скучно (недаром, одно-
коренное мемориалу), но делать все 
равно  было нечего, кроме глотания 
таблеток и кулинарных опытов…» 
(из личной переписки с автором 
В. Кирилец).

Главной фатической интенцией 
является потребность заявить о себе, 
желание найти друзей и единомыш-
ленников, быть услышанным и под-
держанным: «я надеюсь, что найду 
друзей  и  родственников,  которые 
имеют  отношения  к  этим  воспо-
минаниям. Тех людей, с которыми я 
сейчас не имею связи, а хотелось бы 
их встретить» (из личной перепи-
ски с автором Н. Шемановой); «Как 



212

“Научное обозрение: гуманитарные исследования” — 4/2017

причину общаться, познакомиться 
с кем-то. В результате так и вышло: 
нашел нескольких интересными лю-
дей, которые откликнулись, с кем-то 
общаюсь или даже вместе работаю 
до сих пор» (из личной переписки 
с автором В. Гурболиковым).

Категории автора и адресата в 
интернет-жанре народных мемуаров 
сохраняют свое доминантное поло-
жение.

Прагматическая характеристика 
автора перекликается с техническим 
параметром «количество и эксплици-
рованность коммуникантов» (количе-
ство коммуникантов, эксплицирован-
ность/неэксплицированность, пол, 
возраст, социальная и психологиче-
ская характеристики) [16, с. 46–47].

По количеству участников вир-
туальный речевой жанр мемуаров 
относится к массовой коммуника- 
ции – 1:n.

Автор может проявляться как 
эксплицированно, так и анонимно. 
Эксплицированность обусловлена 
возможностью создания своего про-
филя в момент регистрации на сайте, 
при которой участник может указать 
личные данные о себе – Ф. И. О, место 
жительства, где родился, год рожде-
ния, электронный адрес, а также зая-
вить о своих увлечениях, хобби, при-
вычках в рубрике «Об авторе».

Неэксплицированность или ча-
стичная эксплицированнось автора 
выражается в условном «надевании 
маски»: «Улыбайся чаще и чаща улыб-
нется тебе... Надевай маску, пойдем 
играть  в  людей!» (из рубрики «Об 
авторе» Dikij). Многим людям просто 
нравится ощущение анонимности, ко-
торое позволяет легко общаться с ау-
диторией, быть раскованным, свобод-
но высказывать свое мнение, а иногда 

и избавиться от комплексов, суще-
ствующих в реальной жизни, поэтому 
авторы мемуаров на сайте «Самиздат» 
придумывают себе псевдонимы (ник-
неймы). Названиями ников выступа-
ют личные имена, имена известных 
людей, герои фантастической лите-
ратуры, названия профессий и др. 
(Я. R. Рыжая Девочка, Че Ася Ася, 
Лепешка К. Б-Б., Некто Брехунов, 
Домовой, Земляк, Крысолов, Плюс 
Один, Сивая кобыла, Мерзская Бука, 
Наблюдающий и др.). Как правило, 
авторы, придумывающие себе псевдо-
ним, ориентированы на непохожесть, 
уникальность, оригинальность, так 
как, соблюдая эти принципы, повы-
шаются шансы привлечь как можно 
больше внимания к их личности в се-
тевом пространстве.

Показательно, что некоторые ав-
торы пытаются даже объяснить значе-
ние выбранного сетевого имени:

«Я не злой. Я D.iK.iJ:
1. Находящийся в первобытном 

состоянии, неприрученный, неодо-
машненный.

2. Грубый, необузданный.
3. Нелепый, странный.
4. Чуждающийся людей, за-

стенчивый.
5. Необычайный, очень сильный.
6. Не связанный ни с какими 

организациями, действующий само-
стоятельно» (из рубрики «Об авторе» 
Dikij).

В анализируемых текстах ав-
тор мемуаров по гендерному призна-
ку представлен как мужского пола, 
так и женского, по количественному 
признаку выступает как моноавтор 
(в большинстве случаев), так и поли-
автор.

К написанию классических ме-
муаров автор подходит с большим 
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жизненным опытом, он многое пе-
режил, видел и знает, и относится, 
как правило, к поколению старшего 
(пожилого) возраста [1, 4]. Автор на-
родных интернет-мемуаров «помо-
лодел», что обусловлено спецификой 
общения в новом коммуникативном 
пространстве. Самыми активными 
пользователями сети интернет явля-
ются люди молодого поколения, легко 
совмещающие реальный и виртуаль-
ный миры.

Социальные и психологические 
характеристики автора мемуаров на 
рассматриваемом сайте (образование, 
социальный статус, профессиональ-
ная направленность, территориальная 
принадлежность и др.) находят пря-
мое отражение в «самозаполняемой» 
авторской рубрике «Информация 
о владельце раздела»:

Народные мемуары в интер-
нет-коммуникации в отличие от 
речевого жанра, бытующего в тра-
диционной среде, отличаются прин-
ципиально публичной природой: они 
ориентированы на массового чита-
теля. Осознанно или нет, но любой 
автор, который обращается к интер-
нет-публикации хочет быть прочитан-
ным и рассчитывает на отклик читате-
лей: «Уважаемые читатели. Большая 
просьба: если произведение Вам по-
нравилось, то пишите это в коммен-
тах и ставьте оценки. Ваш добрый 
отклик – это то, что реально вдох-
новляет меня на продолжение тре-
пыханий в сфере сочинительства…» 
(отрывок из рубрики «Об авторе» ав-
тора В. Егоренкова).

Адресатом народных-интернет 
мемуаров является любой человек 
(полиадресат), зашедший на страни-
цу автора на сайте и читающий текст. 
Мемуары, перемещаясь в виртуаль-

ную среду, «перестают быть индиви-
дуально-частным делом их автора» 
и превращаются «из “вещи в себе” 
в “вещь для всех”» [15, с. 17].

Он может быть выражен экспли-
цитно или имплицитно. Имплицитный 
адресат равен внешнему адресату, и он 
всегда присутствует в тексте. Наряду 
с ним может сосуществовать экспли-
цитный (внутренний) адресат, но он 
появляется тогда, когда его определя-
ет и номинирует сам автор: «На па-
мять детям и внукам» (аннотация 
к тексту «Последний бой» автора 
Б. Шкловского); «<…> посвящается 
всем, кто пережил войну, солдатам 
погибшим или пропавшим без вести 
в огне той страшной войны. Детям, 
выросшим без отцов. Внукам и прав-
нукам, разыскивающим, хоть крошку 
информации о безвестно-сгинувших, 
но выполнивших свой воинский долг, 
дедах и прадедах <…>» (отрывок 
из аннотации к тексту «До победы» 
А. В. Антонова).

Адресат мемуаров в интер-
нет-коммуникации, в отличие от тра-
диционной среды, приобретает спец-
ифические особенности, которые 
выражаются в возможности коммен-
тировать текст [8, 14]. В данном слу-
чае он подразделяется на два типа – 
пассивный и активный. Пассивный 
адресат только воспринимает инфор-
мацию, а активный адресат прояв-
ляет себя в ответной коммуникации. 
Причем интеграция цитат из одного 
комментария в другой позволяет на-
прямую выстраивать открытый вир-
туальный диалог не только автора и 
читателя, но и читателей между со-
бой. Более того, коммуниканты могут 
обсуждать как данный текст, так и 
другие темы, которые вызвали инте-
рес у аудитории.
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Коммуникативное время и ком-
муникативная среда жанра (место) 
в речевых жанрах, бытующих в интер-
нет-пространстве, приобретают но-
вый оттенок. Отличительной чертой 
интернет-мемуаров от их бумажного 
аналога является наличие обратной 
связи. Временной отрезок между на-
писанием текста и его восприятием 
значительно сокращается, не исклю-
чена возможность полной синхрони-
зации коммуникации, в том случае, 
если адресат находится в сети.

Среда коммуникации для тра-
диционного жанра мемуаров носит 
семейный, обиходно-бытовой харак-
тер, поскольку рассчитаны на род-
ственников, круг близких людей [5, 
с. 79]. Среда для интернет-мемуаров 
обладает особой материальность – 
виртуальностью. Будучи перенесен-
ным в электронное пространство 
характер функционирования жанра 
мемуаров принципиально меняется: 
границы расположения текста опре-
деляются URL-адресом, а вместо 
страницы печатного носителя функ-
цию размещения текста перенимает 
экран монитора, поэтому их невоз-
можно описывать без учета техни-
ческих/медийных параметров [9, 11] 
организации интернет-коммуни- 
кации.

Л. Ю. Шипицина отмечает, 
что медийные параметры «являют-
ся новым, наименее разработанным 
исследовательским полем, особенно 
в условиях стремительного развития 
информационных технологий и свя-
занных с ними форм коммуникации» 
[16, с. 26–27].

В качестве медийных параме-
тров применительно к интернет-жанру 
мемуаров рассмотрим – оформление 
жанра, синхронность/асинхронность, 

мультимедийность, гипертекстуаль-
ность, интерактивность.

Оформление речевого жанра 
в Интернете, как правило, определяет 
дизайн сайта. Так, при оформлении 
собственно текста народных мемуа-
ров на сайте «Самиздат» используется 
серый фон, шрифт (веб) + Times New 
Roman, 12 пт, 10 пт, цвет букв синий 
и черный.

Согласно характеристике «син-
хронность/асинхронность» речевой 
жанр мемуаров является асинхрон-
ным жанром, то есть не требует при-
сутствия читателя в момент размеще-
ния текста.

Среда функционирования жанра 
определяет креолизованность мему-
арного текста, в оформлении которо-
го наблюдается самостоятельное из-
менение автором фона, цвета и стиля 
шрифтов на своих страницах сайта, 
размещение фото, изображений и т. д.

Гипертекстовая организация 
составляет основу построения вирту-
ального жанра народных мемуаров. 
На главной странице гиперссылки ин-
тегрированы во все структурные эле-
менты сайта. Основное меню («шапка 
сайта»), сохраняющееся при перехо-
де в другой экран, включает следую-
щий набор пунктов – [Регистрация] 
[Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] 
[Новинки] [Обзоры] [Помощь]. Кроме 
того, в левой части стартовой страни-
цы также имеется весьма обширный 
набор «внетекстовых» элементов, 
к примеру – «жанры», «всего в жур-
нале», «см. также», «формы» и др.

Показательно, в рассматривае-
мом материале в большинстве случаев 
все гиперссылки являются внутренни-
ми. Данное доминирование в целом 
можно объяснить стремлением авто-
ра удержать внимание читателя в про-
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странстве «своего» текста. С точки 
зрения гипертекстовой организация 
собственно текста народных мемуа-
ров, то он представляет собой преи-
мущественно линейный текст.

Интерактивность как взаимная 
активность участников коммуника-
тивного процесса на сайте «Самиздат» 
представлена довольно широко: воз-
можность связаться с программистом 
сайта, поиск, регистрация, голосова-
ние, оценивание и др. Наибольший 
интерес, конечно же, представляет 
сервис, позволяющий читателям ком-
ментировать любой текст, публикуе-
мый на этом веб-ресурсе.

Итак, бытование речевого жанра 
народных мемуаров в новом коммуни-
кативном пространстве предопределя-
ет модифицирование традиционной 
жанровой формы: изменяются праг-
матические характеристики, приобре-
таются новые – медийные, совершен-
но не свойственные традиционному 
жанру. Технические параметры обу-
славливают специфическое строение 
текста и, как следствие, неизбежно 
воздействую на жанровую природу.

Таким образом, формируется 
новая жанровая форма, которая не 
представлена в имеющейся общей 
системе речевых жанров.
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This  paper  studies  public  memoirs  as 
the speech genre of Internet communication in 
the linguopragmatic aspect. Public memoirs in 
the new communicative space find their realiza-
tion on sites of various  functional orientation. 
Internet  communication,  being  in  a  constant 
evolution,  contributes  not  only  to  the  emer-

gence of new genre forms that have developed 
directly  in  the  Internet  environment,  but  also 
to  the  change  in  existing  traditional  genres.  
The  Internet genre of memoirs  is  subjected  to 
a  genre  description  according  to  the  model 
proposed by L. Yu. Shipitsina for the first time.  
The material consists of the texts of the on-line 
literature  website  “Samizdat”.  Its  pragmatic 
(goal, author, addressee, time, place) and media 
(genre  design,  synchronism/asynchrony,  mul-
timedia  attribute,  hypertextuality,  interactivity, 
number and explication of communicants) pa-
rameters are indicated. The author proves that 
the Internet genre of public memoirs is a modifi-
cation of the traditional speech genre.

GENRE ORIGIN OF PUBLIC MEMOIRS IN INTERNET COMMUNICATION 
(LINGUOPRAGMATIC ASPECT)
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