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ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 372.878 

 С. И. Дорошенко 

 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

В 1960 – 1970-е гг.  

 

Исследовательская деятельность учителя музыки в 1960 – 1970-х го-

дах трактовалась как элемент его педагогической деятельности, направ-

ленный на совершенствование музыкально-воспитательного процесса. 

Учитель музыки должен был исследовать (фиксировать, наблюдать, от-

слеживать динамику) музыкальные способности, музыкально-эстетиче-

ские предпочтения, закономерности развития музыкального восприятия. 

Основными методами учительского исследования считались наблюдение, 

анализ процесса и продуктов деятельности учащихся, анкетирование, бе-

седа. Эксперимент был представлен фрагментарно. Мысль об исследова-

тельской деятельности учащихся появлялась крайне редко.  

Ключевые слова: учитель музыки, исследовательская деятельность, 

О. А. Апраксина, Н. Л. Гродзенская, 1960 – 1970-е гг.  

 

Исследовательская деятельность 

учителя музыки в советской школе по-

чти не изучена. Более того, исследова-

тельская деятельность учителя, а также 

студента педагогического вуза вообще 

редко становится объектом историче-

ской рефлексии. Исключение состав-

ляют работы В. И. Адищева [1], М. А. 

Захарищевой [1], И. А. Голубевой [9].  

Основные направления и методика 

исследовательской деятельности педа-

гога-музыканта были сформированы 

ещё в первой трети ХХ века в творче-

стве В. Н. Шацкой, они неоднократно 

становились объектом историко-педа-

гогической рефлексии, в том числе, со 

стороны автора данной статьи [11; 12]. 

В дальнейшем по ряду исторических 

причин, обсуждение которых сейчас не 

входит в задачи автора, исследователь-

ская деятельность учителя музыки ото-

двинулась на второй план. Ренессанс её 

начался в 1960 – 1970 гг. Методологом 

и пропагандистом исследовательской 

деятельности учителя музыки в этот пе-

риод стала ученица и последователь-

ница В. Н. Шацкой О. А. Апраксина [4].  

В музыкальном образовании 1950 – 

1960-х годов инициатором и куратором 

исследовательских инициатив был сек-

тор музыки НИИ художественного вос-

питания АПН РСФСР. Исследовались 

закономерные связи обучения и воспи-

тания на уроках музыки и во внеуроч-

ной деятельности, специфика отбора 

содержания школьного музыкального 

образования, эмоциональная отзывчи-

вость на музыку, развитие у детей пев-
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ческого голоса и слуха. Отдельной за-

дачей было изучение и обобщение пе-

редового музыкально-педагогического 

опыта. К проблематике исследований 

НИИ ХВ в XXI веке обращались Н. А. 

Асташова [6], В. В. Богатырёва [7] и др.  

В дальнейшем «знамя лидера» в 

деле развития методологии музы-

кально-педагогических исследований и 

формирования исследовательской, ме-

тодологической культуры педагога-му-

зыканта переходит в МПГУ (кафедра Э. 

Б. Абдуллина), но период расцвета 

научной школы Эдуарда Борисовича, 

результатом которого, по оценке Е. В. 

Николаевой, «стала единая исследова-

тельская программа совершенствова-

ния методологической подготовки му-

зыкантов-педагогов» [15, с. 9], выходит 

за временные рамки этой статьи.  

Проблема данного исследования 

может быть сформулирована в виде во-

проса: занимались ли советские учи-

теля музыки исследовательской дея-

тельностью и, если да, то каковы были 

направления, методы и результаты этой 

деятельности? 

Цель исследования – выявить ос-

новные направления, методы исследо-

вательской деятельности учителей му-

зыки, а также специфику подготовки к 

этой деятельности студентов музы-

кально-педагогических факультетов в 

1960 – 1970-е годы. 

Методами исследования стали ана-

лиз источников и литературы, смысло-

вая реконструкция, обобщение и систе-

матизация выводов и результатов.  

В статье О. А. Апраксиной «О воз-

можностях и содержании исследова-

тельской работы учителя-музыканта в 

общеобразовательной школе» были вы-

делены основные направления исследо-

вательского интереса учителя музыки: 

общая характеристика ребёнка и его 

музыкальный кругозор, музыкальный 

слух и голос (точность звуковысотного 

слуха по пятибалльной шкале, кратко-

временная и долговременная память, 

диапазон), отношение к конкретным 

музыкальным произведениям (актив-

ное, пассивное, неустойчивое), влия-

ние на развитие музыкального вос-

приятия технических средств [2]. По 

отношению к последнему направле-

нию О. А. Апраксина не предлагала 

конкретных приёмов и форм фиксации 

исследовательских результатов, считая 

их разработку делом будущего.  

Подчеркнём, что основные направ-

ления, методы и приёмы исследования 

сохранялись в отечественном музы-

кальном воспитании, начиная с 1920-х 

годов (ушла только социально-преоб-

разующая, этнографическая составляю-

щая). Такая стабильность свидетель-

ствует о реальной значимости исследо-

вательских результатов по данным 

направлениям.  

В работах методологов мы не ви-

дим пёстрого веера разных тем, так ха-

рактерного для сегодняшних представ-

лений об исследовательской деятель-

ности учителя. Исследовательская 

подготовка и работа учителей музыки 

идёт не вширь (новые темы, термины, 

методы; для каждой темы – свой одно-

разовый методологический аппарат), а 

вглубь (освоение и применение общих, 

необходимых для всех учителей му-

зыки исследовательских методов; 

накопление и осмысление больших 

массивов эмпирического материала).  
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Исследовательская деятельность 

учителя во многом находилась под вли-

янием академической традиции: основ-

ные направления исследований, их тео-

рию и методологию формировали ис-

следовательские коллективы НИИ и ву-

зов. Конечно, была и обратная, индук-

тивная линия: учителя-новаторы про-

буждали интерес к своей деятельности 

в научных кругах и инициировали но-

вые линии поиска.  

Здесь нужно сказать о том, что не-

которые академические направления 

исследований не проецировались в мас-

совую учительскую исследователь-

скую практику в связи со своей трудо-

ёмкостью и междисциплинарностью. 

Это, прежде всего, исследование дет-

ского голоса. НИИ Художественного 

воспитания АПН СССР, Ленинградский 

институт культуры имени Н. К. Круп-

ской, Ленинградский отоларингологиче-

ский научно-исследовательский инсти-

тут во второй половине 1960-х годов 

вели комплексное исследование влияния 

певческой нагрузки на состояние здоро-

вья детей-хористов. Изучались голосо-

вой механизм, типы дыхания, утомляе-

мость, пути восстановления затраченных 

сил. Эти исследования осуществлялось 

междисциплинарными коллективами с 

использованием средств разных наук 

(физиологии, анатомии и морфологии, 

медицины (фониатрии), акустики, музы-

кальной педагогики). В этих же рамках 

исследовался слух (детские слуховые 

представления, слуховое внимание), 

сила звука и тембры, характер звучания 

отдельных голосов и хора. Так, был вы-

явлен приоритет смешанного дыхания; 

более того опровергалось вообще суще-

ствование изолированных типов дыха-

ния (например, нижнебрюшного)  

[16; с. 90 – 91]. Были подтверждены 

здоровьесберегающие возможности хо-

рового пения: показатели спирометрии 

хористов превышали соответствующие 

показатели легкоатлетов и боксёров. 

Были также выявлены объективные по-

казатели перегрузок хористов, которые 

всегда удивляют заново: падение 

пульса до 40 ударов в минуту, катастро-

фическое уменьшение разрыва между 

верхним и нижним давлением (80/70), 

снижение температуры до 35,2 граду-

сов Цельсия [19]. Понятно, что все эти 

данные просто включались в содержа-

ние подготовки учителей музыки, хор-

мейстеров; самостоятельных исследо-

ваний в этой сфере школьные учителя 

не проводили.  

Совсем другую картину мы видим 

по отношению к социально-педагоги-

ческим исследованиям.  

В начале 1960-х годов констатиро-

валась слабая развитость социально-пе-

дагогических исследований в сфере эс-

тетического воспитания, нехватка эм-

пирического материала (результатов 

опросов, анкетирований, интервью) на 

предмет занятий музыкой, популярно-

сти конкретных музыкальных произве-

дений, исполняемости и пр.  

О. А. Апраксина писала о том, что 

учитель должен постоянно интересо-

ваться тем, «что слушают его учащи-

еся за пределами школы, что кажется 

им особенно привлекательным, что 

входит в их жизнь (в виде запомнив-

шейся песенки, приобретенной грам-

пластинки...)» [4, с. 6]. Она подчерки-

вала, что «зная характер музыкальных 

влияний, воздействующих на уча-

щихся помимо его занятий, понимая, 

чем именно данные произведения при-

влекают школьников, учитель может 
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так построить урок, чтобы постепенно 

и последовательно проводить свою ли-

нию…» [4, с. 7]. 

НИИ художественного воспитания 

АПН СССР в середине 1960-х годов 

проводил масштабное исследование на 

тему «Социологическое изучение 

уровня и условий художественного раз-

вития современного школьника» [14, с. 

13]. Велась массовая работа по изуче-

нию места музыки в жизни школьни-

ков, уровня и направленности их музы-

кальных интересов, отношения к уро-

кам музыки в школе, музыкальных вку-

сов. Согласно результатам этого иссле-

дования, музыка по значимости для 

школьников занимала пятое место 

среди видов искусства. При этом 98,54 

% школьников отвечали, что любят 

слушать музыку, но музыка для боль-

шинства – это фон («Готовлю уроки и 

слушаю музыку»). Более 50 % старше-

классников по данным исследования 

занимались «активной музыкальной де-

ятельностью», различными видами му-

зицирования. Наибольший процент в 

этой деятельности давало хоровое пе-

ние: в хоровых кружках участвовало 

38,95 % старшеклассников. Музыкаль-

ную школу посещали 6,14 % опрошен-

ных, остальные участвовали в занятиях 

музыкальных студий, кружков соль-

ного пения, эстрадных коллективов, ду-

ховых и народных оркестров. Правда, 

данные могли быть неточными, так как 

некоторые дети участвовали едва ли не 

во всех этих видах «активной музы-

кальной деятельности», каждый ответ 

засчитывался, и процент музицирую-

щих рос.  

Хотя объект данной статьи – сам 

факт исследовательской деятельности 

педагогов-музыкантов, а не плоды этой 

деятельности, нельзя не улыбнуться с 

печалью, читая критические толкова-

ния недосягаемых ныне социологиче-

ских данных: ученые 1960-х – начала 

1970-х годов сокрушались, что полу-

чили свидетельства низкого охвата 

школьников активной музыкальной де-

ятельностью [14]. Почти 40 % старше-

классников (мало по оценке исследова-

телей этого периода! – С. Д.) пело в хо-

рах. А ведь речь идет о школьниках, му-

зыкальная активность которых уже зна-

чительно снизилась (тенденции сниже-

ния с увеличением возраста тоже кон-

статировалась в упоминаемом исследо-

вании). Но это лирическое отступле-

ние.  

Значимым направлением были ис-

следования в сфере слушания музыки. 

Восприятие инструментальной музыки 

исследовалось через достаточно объек-

тивированные сведения: например, ка-

кие музыкальные инструменты знает 

ученик. Были получены интересные 

данные. Г. Ригина писала о том, что 

была выявлена корреляция между 

тембром инструмента и характерным 

для него музыкальным материалом 

(так, баян при слушании русской 

народной песни узнало 78 % учеников, 

а при слушании «Шествия гномов» в 

переложении – только 45 %) [17, с. 214]. 

Использовались диагностические 

возможности музыкальных викторин.  

Именно слушание музыки, активно 

развивавшийся в рассматриваемый пе-

риод вид музыкальной деятельности, 

обратило лучших учителей к вовлече-

нию в исследование учеников. В музы-

кально-педагогической литературе 

1960 – 1970-х годов имеются факты 

смешения исследовательской деятель-

ности учителя и школьников. Здесь ещё 
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нет отрефлексированной позиции, ори-

ентирующей учителя на организацию 

ученических исследований на уроках 

музыки. Но преемственная линия (от В. 

Н. Шацкой к Н. Л. Гродзенской и О. А. 

Апраксиной) присутствует. На наш 

взгляд, здесь нет никакого противоре-

чия. Более того, такое движение оправ-

дано опытом любого вида деятельности 

в музыкальном образовании: учитель 

поёт сам – и дети у него поют; играет 

сам – и дети играют на музыкальных 

инструментах; дирижирует – и дети тя-

нутся дирижировать; исследует – и 

дети за ним.  

Яркий пример такого перехода с 

собственной исследовательской дея-

тельности на детскую присутствует в 

хрестоматийной брошюре Н. Л. Гро-

дзенской «Школьники слушают му-

зыку». Н. Л. Гродзенская в 1960-е годы 

вела исследовательскую работу по про-

блеме «развития восприятия музыки у 

школьников» [10, с. 47]. Одним из ас-

пектов рассмотрения этой проблемы у 

Надежды Львовны стало развитие му-

зыкальной наблюдательности или уме-

ния «как можно больше и тоньше заме-

чать различные явления в музыке» [10, 

с. 47]. Это развитие шло через форми-

рование исследовательской культуры 

школьников. Свой исследовательский 

приём, предлагаемый детям, Н. Л. Гро-

дзенская назвала музыкальными кол-

лекциями. Приём представлял собой 

создаваемые детьми подборки музы-

кальных произведений, сходных по ка-

кому-либо признаку. При этом первич-

ный, очевидный для детей признак 

(тема), например, «Шарманки», «Ле-

беди», «Жаворонки», «Соловьи», уточ-

нялся всё более тонкими и иногда 

неожиданными жанровыми, ладовыми, 

темповыми, мелодическими и другими 

характеристиками. Выявляя сходство 

произведений композиторов разных 

эпох и национальных культур, дети са-

мостоятельно проделывали исследова-

тельскую работу, которая давала ино-

гда довольно неожиданные результаты-

обобщения. Так, дети выявили, что ле-

бедей как реальных (не сказочных) кра-

сивых птиц характеризуют медленные, 

плавные нисходящие мелодии, а лебе-

дей-людей (сказочных, заколдованных) 

– восходящие взволнованные мелоди-

ческие линии [10, с. 51]. На наш взгляд, 

это далеко не очевидное обобщение. 

Оно не могло быть получено дедуктив-

ным путём. Это результат живого 

наблюдения.  

Основными методами исследова-

ния, рекомендуемыми учителям му-

зыки, были наблюдение, анкетирова-

ние, анализ процесса и продуктов дея-

тельности учащихся, беседа, индивиду-

альное прослушивание. Фиксацию ре-

зультатов предлагалось осуществлять в 

таблице: фамилия и имя ученика, слух 

(оценивался учителем по пятибалльной 

шкале), диапазон (интервал римскими 

цифрами), память (тоже по пятибалль-

ной шкале). Применялись также музы-

кальные викторины с оценочными по-

метками: надо было не только узнать 

произведения, но и указать, какие из 

них особенно нравятся [2, с. 10 – 11]. 

Эти методы исследования не были но-

выми для учителей 1960 – 1970-х годов; 

скорее осуществлялось их массовое 

внедрение, обосновывалась значи-

мость. О. А. Апраксина, предвидя обви-

нения в формальности и недостаточной 

достоверности результатов, которые 

может получить перегруженный рабо-

той учитель музыки, подчёркивала, что 
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«…даже не абсолютно достоверная 

картина может помочь учителю в 

нахождении путей формирования му-

зыкальных интересов и вкусов детей» 

[2, с. 8].  

Интересно продвижение педагогов-

музыкантов к педагогическому экспе-

рименту. В самом понятии «Экспери-

мент», применяющемся к школьному 

музыкальному образованию 1970-х го-

дов, явно присутствуют два смысла: это 

не только (и не столько) метод педаго-

гического исследования, сколько инно-

вационная деятельность, нарушение 

традиционного содержания урока му-

зыки. Преимущественно в этом смысле 

интерпретировала музыкально-педаго-

гический эксперимент О. А. Апраксина 

в статье, по названию которой можно 

было бы подумать, что речь идёт об ис-

следовательской деятельности учителя: 

«О праве учителя-музыканта на экспе-

римент» [3]. В статье шла речь о том, 

что учитель музыки должен быть готов 

к творческой деятельности, к неожи-

данным вопросам детей, должен знать 

и применять современные дидактиче-

ские достижения: «проблемные ситуа-

ции», самостоятельное «добывание» 

учащимися новых знаний [3, с. 67]. (Ав-

тору данной статьи кажется, что Ольга 

Александровна перечисляла эти дидак-

тические приёмы с иронией, подчёрки-

вая относительность их новизны, – 

иначе зачем они взяты в кавычки? Но 

эта интерпретация исключительно на 

совести автора – С. Д.). Пафос статьи 

преимущественно охранительный: О. 

А. Апраксина предупреждала об опас-

ностях необоснованного эксперимента-

торства, чрезмерного увлечения реля-

тивной системой, музыкальной импро-

визаций и пр.  

Указанный пример не означает, что 

педагоги-музыканты вообще не ис-

пользовали эксперимент в качестве ме-

тода исследования. Сошлёмся на ста-

тью А. С. Валенкова в сборнике науч-

ных трудов преподавателей музы-

кально-педагогического факультета 

Владимирского пединститута 1972 года 

[8]. В статье описана практическая дея-

тельность кафедры пения и хорового 

дирижирования по организации музы-

кально-эстетического воспитания во 

Владимирской школе № 17. Были выде-

лены этапы эксперимента: констатиру-

ющий и корректирующий. По тексту 

можно заключить, что был и контроль-

ный этап, но он сводился к контроль-

ному уроку и не был выделен отдельно. 

(Автор статьи видит в этом факте не ме-

тодологическую неграмотность, а пре-

красное свидетельство о том, что для 

педагогов 1960 – 1970-х годов доми-

нантой был воспитательный процесс, а 

не контроль, мониторинг и статистика 

– С. Д.). Сегодня такую работу экспери-

ментом бы не назвали, но само обраще-

ние к эксперименту как средоточию си-

стемы практических методов исследо-

вания, подчинённых единой идее, взаи-

модополнительных и корректирующих 

результаты применения каждого ме-

тода по отдельности (наблюдение, ан-

кетирование, анализ продуктов дея-

тельности) показательно. Оно свиде-

тельствует о развитии исследователь-

ской мотивации и культуры на музы-

кально-педагогических факультетах и 

очевидным образом проецируется на 

подготовку будущих учителей музыки.  

До некоторой степени объединяет 

эти смыслы представление об экспери-

менте как новаторской деятельности, 

из которой, можно извлечь принципы, 
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технологию; обобщить и применить в 

массовой музыкально-педагогической 

практике. В таком контексте  

Л. Дышлевская писала о Н. Л. Гродзен-

ской: «Очень важно анализировать при-

чины успехов Надежды Львовны и де-

лать попытки использовать достижения 

её замечательного эксперимента» [13]. 

В похожем смысле употребляет по-

нятие «Эксперимент» Г. Ригина, опи-

сывая серию уроков, на которых фор-

мировался тембровый слух (в том 

числе, путём прослушивания произве-

дений в различных переложениях) [17]. 

В начале 1980-х годов О. А. Апрак-

сина, формулируя требования к школь-

ному учителю-музыканту, прямо ука-

зывала на «формирование исследова-

тельских качеств учителя» [5, с. 40]. 

Она же требовала подготовки учителя 

музыки в качестве исследователя, начи-

ная со студенческой скамьи. Ольга 

Александровна при этом весьма крити-

чески оценивала существующее поло-

жение вещей в данной сфере: «Суще-

ствуют робкие попытки использовать с 

этой целью участие студентов в СНО 

(учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работе). Однако эти 

организации, как правило, чрезвычайно 

невелики по количественному составу 

и не имеют чёткой научно-исследова-

тельской основы» [5, с. 40].  

Основные направления и методы 

исследования сохранялись, но усилива-

лась мысль о системности исследова-

ний. О. А. Апраксина указывала на 

многовекторную направленность ис-

следовательской мысли учителя: она 

«не должна направляться в какую-то 

одну область… Необходимо наблюдать 

учащегося и в пении, и в беседе о му-

зыке, и при её восприятии, и при игре 

на инструментах…» [5, с. 39]. Развитие 

средств массовой коммуникации 

влекло за собой обращение к слуховому 

опыту детей: «…выяснить, каких пев-

цов они знают, … почему тот или иной 

исполнитель более интересен» [18, с. 

35]. 

Таким образом, можно утверждать, 

что 1960 – 1970-е годы – период станов-

ления исследовательской деятельности 

учителя музыки, рефлексии по отноше-

нию к его основным направлениям, це-

лям, содержанию и методам. Наиболее 

востребованными были социально-пе-

дагогические исследования в сфере му-

зыкально-эстетического воспитания. 

Разрабатывались анкеты, опросники, 

методика анализа детских сочинений; 

велась работа по выявлению места му-

зыки в жизни школьников, уровня и 

направленности их музыкальных инте-

ресов, отношения к урокам музыки в 

школе, музыкальных вкусов.  

Продолжалась работа по изучению 

музыкальных, в том числе певческих, 

способностей, хотя она была фрагмен-

тарной (диапазон, музыкальная память, 

слух по оценке учителя музыки). 

Начали исследоваться вопросы музы-

кального восприятия (в частности, за-

висимости восприятия тембра инстру-

мента от жанра и музыкального содер-

жания произведения, характерного или 

нет для данного тембра). 

Наконец, появилась (в опыте Н. Л. 

Гродзенской) и стала развиваться прак-

тика вовлечения учеников в исследова-

тельскую деятельность. 

Спецификой рассматриваемого пе-

риода 1960 – 1970-х годов является то, 

что признание необходимости исследо-

вательской деятельности учителя му-

зыки многократно подтверждается, но 
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мысли о трансляции результатов этого 

исследования в «большую» науку по-

чти нет. Иными словами, исследование 

учителя было направлено на обогаще-

ние не науки, а практики.  

Последующие этапы развития ис-

следовательской деятельности учителя 

музыки повлекли за собой расширение 

тематики исследований, усиление 

субъектной позиции исследователя. Но 

опыт 1960 – 1970-х годов остаётся важ-

ной вехой в формировании представле-

ний об исследовательской культуре пе-

дагога-музыканта.  
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S. I. Doroshenko 

RESEARCH ACTIVITIES OF A MUSIC TEACHER IN THE 1960 – 1970-s 

 

Research activities of a music teacher in the 1960 – 1970-s were interpreted as an element 

of his pedagogical activity aimed at improving the musical and educational process. The music 

teacher had to research (record, observe, track the dynamics) musical abilities, musical and 

aesthetic preferences, and patterns of development of musical perception. The main methods 
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of teacher research were observation, analysis of the process and products of students' activities, 

questionnaires, and conversation. The experiment was presented fragmentarily. The idea of 

students' research activities appeared extremely rarely. 

Keywords: music teacher, research activities, O. A. Apraksina, N. L. Grodzenskaya,  

1960 – 1970-s. 

 

 

УДК 37.014 

Ю. И. Дорошенко 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ И ШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

УЧИТЕЛЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ 1922 Г.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ПРИЗЫВ») 

 

Данное историко-педагогическое исследование посвящено выявле-

нию социальных (общественно-политических и родительских) требова-

ний к учителю, направлений критики в адрес подготовки и работы учите-

лей в молодой советской школе. Исследование выполнено на основе ма-

териалов Владимирской губернской газеты «Призыв» 1922 г. Структури-

рована тематика статей и заметок о школе и учителях, выявлено пять те-

матических направлений. Подчёркнуты материальное неблагополучие 
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Актуальность обращения к исто-

рико-педагогическим проблемам под-

готовки и педагогической деятельности 

учителя подтверждается сегодня широ-

ким разбросом позиций по поводу от-

бора ценностей, содержания, средств 

педагогического образования, новых 

реалий взаимодействия учителя с роди-

телями, администрацией, а также с ин-

формационным контентом. Влияние на 

работу школы и на субъектную пози-

цию учителя требований родителей, об-

щественности, средств массовой ин-

формации и коммуникации требует об-

ращения к историческому опыту, как 

позитивному, так и негативному. 

Нельзя не согласиться с Е. Н. Селивер-

стовой, которая в качестве магистраль-

ного ориентира в педагогических инно-

вациях подчёркивает «готовность к 

тому, чтобы из широкого спектра воз-

можностей, которые предлагает совре-

менная жизнь, … выбирать то, что се-

годня является наиболее востребован-

ным и ценным» [4, с. 40]. Историко-пе-

дагогическое знание, несомненно, об-

ладает самоценностью. Но нельзя не 

видеть и того, что исторические мате-

риалы часто представляют собой про-

образ и модель тех проблем, которые 

встают перед современным образова-

нием.  
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Целью исследования является 

углубление и уточнение историко-пе-

дагогического знания о требованиях к 

учителю, его социальном, материаль-

ном положении, особенностях работы, 

социально-политическом контексте 

этой работы во Владимирской губер-

нии 1922 года (на материалах газеты 

«Призыв»). 

Методологическую основу иссле-

дования составляют системный, аксио-

логический и диалоговый подходы. 

Методы исследования: анализ, 

смысловая реконструкция, синтез по-

лученных результатов и их системати-

зация.  

Источники исследования – статьи и 

заметки, опубликованные в газете 

«Призыв» 1922 года, связанные со шко-

лой, просвещением, культурно-просве-

тительской работой. Они представляли 

собой весьма значительную часть мате-

риалов «Призыва». По тематике эти ма-

териалы условно можно разделить сле-

дующим образом: 

1) официальная государственная 

информация о Советской школе; 

2) информация о школьной работе 

(конкретных мероприятиях, собраниях 

и пр.) в уездах и в губернском центре; 

3) критические заметки и письма 

граждан о проблемах, недостатках в ра-

боте школ, в общении с детьми; 

4) материалы о подготовке и пере-

подготовке учителей; 

5) материалы, связанные с пробле-

мами финансирования и материальной 

поддержки школ.  

В данной статье первая группа ма-

териалов не представлена. Внимание 

автора преимущественно направлено 

на третью и четвертую группы: критика 

учителей, их подготовка и переподго-

товка. Интерпретация данных материа-

лов обогащает историко-педагогиче-

ские представления о требованиях к 

учителю, о его социальном, материаль-

ном положении, особенностях работы в 

обозначенных хронологических (1922 

год) и географических (Владимирская 

губерния) рамках.  

Научная новизна исследования со-

стоит в выявлении содержания критики 

школьных работников в печати и в 

осмыслении этой критики на основа-

нии диагностики противоречий между 

декларировавшимися и реализовывав-

шимися целями, ценностями, организа-

ционными характеристиками подго-

товки и педагогической деятельности 

учителей во Владимирской губернии 

1922 года.  

Практическая значимость исследо-

вания состоит в обогащении историко-

педагогического краеведения.  

Владимирская губернская газета 

«Призыв» в 1920-е годы была офици-

альным рупором молодой Советской 

власти. Она начала издаваться с 1917 

года как орган Владимирских Советов 

рабочих и солдатских депутатов, посто-

янно осуществляла обратную связь с 

читателями. В тяжёлый 1922 год «При-

зыв» выходил приличным тиражом: 

2700 экземпляров. К сожалению, газета 

прекратила своё существование в 2022 

году (она выходила почти 106 лет и 

была старейшим региональным перио-

дическим изданием). 

Публикации в газете «Призыв» 

1922 года позволяют воссоздать прав-

дивую и драматичную картину труда и 

борьбы за выживание школьных работ-

ников – наших земляков, которые жили 
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и работали в школах Владимирской гу-

бернии сто лет назад. Материальное по-

ложение учителя было ужасающим на 

фоне того, что денежные знаки обесце-

нивались и фактические расчёты шли в 

натуральных продуктах. Так, в мае 

1922 года ставка учителя была 15 мил-

лионов, что «в переводе на рожь» пред-

ставляло 7 рублей. «В прежние же вре-

мена учитель получал 30 рублей» [5]. 

Не было приспособленных помещений, 

дров, письменных принадлежностей. 

Автор «Призыва» А. Соколов писал: 

«Борьба за школу – это теперь прежде 

всего борьба за долю в бюджете Волис-

полкомов, Уисполкомов и Губиспол-

кома» [19]. Тот же автор в статье от  

3 октября приводил ещё более конкрет-

ные данные о финансировании школ: 

«На школу 1-й ступени в губернии от-

пускается около 18 %, т. е. менее одной 

пятой части той суммы, которая дей-

ствительно необходима на нужды 

начального образования» [20]. Школа 

буквально побиралась: отчисляли неко-

торые суммы организации, организо-

вывались «спектакли и вечера в пользу 

школы» [14]. 

Как видим из материалов «При-

зыва», учение в школе 2-й ступени 

было платным; вопросы «о плате за 

ученье детей и о заготовке топлива» 

рассматривались на родительских со-

браниях. В заметке из Гороховца при-

водится одно из родительских выступ-

лений: «Граждане, у нас здесь в школе 

уж очень много развелось учителей. 

Нельзя ли их поубавить?» [16]. Предла-

галось «убавить» «учителя пенья, гим-

настики и столярного дела» [16]. 

На этом фоне реализовывать идеи 

Единой Трудовой Школы было почти 

невозможным делом. Стоял вопрос о 

том, чтобы хотя бы в опытно-показа-

тельных школах, «где ещё теплится ис-

кра идеалов Единой Трудовой Школы», 

«черпать опыт нового воспитания» 

[11]. Для этого нужно было создавать и 

поддерживать опытно-эксперимен-

тальные школы, к чему и призывал 

один из авторов губернской газеты. Не-

сколько публикаций в «Призыве» было 

посвящено Владимирской опытно-по-

казательной школе-коммуне, о которой 

было сказано, что она – «первый опыт 

строительства показательной школы в 

губернии, и опыт удачный» [11]. Но и в 

единственной в губернии опытно-экс-

периментальной школе «персонал ра-

ботал» «при полной недостаточности 

материального вознаграждения» [11]. 

Неудивительно, что учительская 

профессия не пользовалась популярно-

стью, а в педагоги шли далеко не всегда 

по призванию. Не все шкрабы (школь-

ные работники) имели элементарные 

представления о принципах и методах 

педагогической деятельности. В «При-

зыве» время от времени появлялись за-

метки, в которых учителей обвиняли в 

рукоприкладстве. Так, в приюте «Ком-

муна» «4/VII – 22 г. вечером одна де-

вочка гуляла с маленьким ребёнком. Ни 

с того ни с сего вылетает некто Хвалько 

и начинает её бить. Девочка заплакала. 

И этим Хвалько занимается почти еже-

дневно» [8].  

Вообще начало 1920-х годов харак-

теризовалось широким развитием и 

распространением общественной кри-

тики в адрес учительства. Материалы 

газеты «Призыв» подтверждают это в 

полной мере.  

Публиковались жалобы на униже-

ние детей из приютов в школе: «Во 2-м 

классе некая Елизавета Никитишна, 
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вызывая, например, воспитанника, го-

ворит: «Эй ты, приютский кобель, иди 

отвечать к доске» [12]. Заметка, в кото-

рой содержались эти обвинения, завер-

шалась пожеланием «повытряхнуть, 

кого следует» [12] из школы. Трудно 

сказать, насколько правдивы были дан-

ные обвинения. Многие материалы 

«Призыва» характеризуются предвзя-

тостью и даже прямой ненавистью к 

учителям.  

Учителей публично обвиняли в 

безграмотности, особенно политиче-

ской. «Низкая грамотность наших 

народных учителей и их полное неве-

жество в вопросах общественно-поли-

тической жизни стали общеизвестным 

фактом», – писал в заметке «Не анек-

дот» от 2 ноября 1922 года некто К. 

Мальцев [15]. Противопоставление 

«духовного роста народных масс», 

«разбуженных громом революции», 

учителям, которые «ничего не поняли, 

ничему не научились» сопровожда-

лось обвинениями в консерватизме, 

лжи, индифферентизме. При этом при-

водились названия школ и населённых 

пунктов (например, школа первой сту-

пени в Боголюбово), которые вполне 

заменяли имена и фамилии и прямо 

указывали на конкретных учителей. 

Суровыми обвинительными актами 

представлялись очевидные оговорки 

учителей. «Учительница рассказывает 

про свою младшую сестру: 

– Она у нас состоит в союзе.  

– В каком? 

– Ах, вот я забыла, как называется 

их союз. Да, кажется союз русского 

народа.  

– Что вы говорите? Такого союза 

теперь в России нет.  

– Виновата, я перепутала… в союзе 

коммунистической молодёжи, –попра-

вилась, нимало не смущаясь, учитель-

ница» [15]. 

Диалог явно был выдуман автором 

заметки. Реплика «Что вы говорите? 

Такого союза теперь в России нет» не 

могла принадлежать ученику школы 

первой ступени (младшему школь-

нику): он вряд ли так изъяснялся и вряд 

ли мог знать о датах и правовых реше-

ниях, связанных с черносотенным мо-

нархическим союзом. Конечно, с 1917 

до 1922 года прошло всего пять лет, но 

ведь речь идёт о ребёнке, которому на 

момент диалога было лет девять-де-

сять. Даже если в речи учительницы 

был случайно упомянут союз русского 

народа, то никак нельзя подумать, что 

это была намеренная провокация или 

монархическая пропаганда. Наверняка 

сама учительница испугалась своей 

оговорки (характеристика «нимало не 

смущаясь» не может быть правдивой). 

И уж совсем немыслимо, чтобы учи-

тельница сознательно представила в ка-

честве члена монархического союза 

свою младшую сестру.  

В связи с низкой политической гра-

мотностью учителей обвиняли во лжи: 

«В Суздале, например, один учитель за-

явил, что он ещё никогда не видел газету 

«Бедноту»… Безусловно, врёт. Он … 

должен был видеть… Нужно только 

зайти в волисполком, в избу-читальню, в 

ячейку РКП» [15].  

Резюмирующие суждения были бес-

пощадными: «Вообразите, какой же 

прок выйдет из учеников, если сами учи-

теля являются полнейшими профанами в 

основных вопросах нашего бытия» [15]. 
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Школьные работники (шкрабы) об-

винялись в ненадлежащем исполнении 

своих педагогических обязанностей в 

связи с тем, что не отслеживали, где дети 

обитают после уроков. Анонимная за-

метка из города Киржач от 26 октября – 

одно из первых наивных свидетельств о 

«новаторском» понимании распределе-

ния обязанностей между семьёй и шко-

лой. Вопрос о сущности социального 

воспитания детально и глубоко прора-

батывался теоретиками молодой со-

ветской педагогики (А. В. Луначар-

ским, Н. К. Крупской и др.). А. В. Лу-

начарский обозначал этот вопрос так: 

«кто должен воспитывать – семья или 

школа?». Он и его сподвижники были 

далеки от того, чтобы полностью пере-

носить всю ответственность на школу. 

Однозначный приоритет обществен-

ного воспитания над семейным дей-

ствовал, по мнению Луначарского, в 

одном случае: «устроить тех, кто ока-

зался за бортом семьи» [13].  

В трактовке анонимного автора 

«Призыва» тот же вопрос решался при-

митивно и сплеча. «В г. Киржаче есть 

кинотеатр. Его посетители преимуще-

ственно дети школьники в возрасте 8 – 

16 лет. Целые вечера до глубокой пол-

ночи толчётся детвора среди взрослой 

публики, воспитываясь на скверных 

картинах, циничных шутках, площад-

ной брани», – жаловалась некая Деле-

гатка. И дальше шло прямое перекла-

дывание всей полноты ответственности 

на школьных работников. «Чья вина, 

что у нас растут не дети, а хулиганы? 

Родителей? Нет, тем не до детей: они 

поглощены повседневными заботами, 

они доверили воспитание школе. Где 

же её благотворное влияние на детскую 

массу? Его у нас нет. Школьные работ-

ники, не на вас ли лежит этот присмотр 

за детьми? Делаете ли вы что-нибудь 

для будущих пролетарских детей?» [9]. 

Как видим, учителям, которые, судя по 

материалам того же «Призыва», вла-

чили нищенское существование, вме-

нялось в обязанность постоянное соци-

альное сопровождение детей. 

В газете публиковались анонимки, 

подвергавшие уничтожающей критике 

школу на волне сочувствия к несчаст-

ным угнетаемым учителями детям. Так, 

в заметке, подписанной «Доброжела-

тель», читаем: «В I-й Советской школе 

1-й ступени избран такой метод к ис-

правлению учеников, опоздавших на 

уроки. Малыш, опоздавший на 10 – 15 

минут, бесцеремонно выгоняется из 

класса домой» [10]. Текст полон сочув-

ствия к ребёнку и негодования по от-

ношению к учителям: «Бедный ребё-

нок из боязни, что его завтра постигнет 

подобная же участь, целый день в 

дождь и грязь бегает по городу, отыс-

кивая своих одноклассников, чтобы 

узнать от них, что было пройдено в 

классе в его отсутствие и что задано к 

следующему классу. Не мешало бы по-

думать педагогам 1-й Совшколы, что 

подобный метод не может принести 

должных результатов. Подобного рода 

обращением ребёнок только запугива-

ется, что пагубно отражается на его 

умственном развитии» [10]. Заверша-

ется заметка обвинением учителей в 

попытке воссоздания дисциплинарных 

мер царской школы: «Свободные педа-

гоги! Пора уж бросить приёмы старой 

отжившей школы. Этого не должно 

быть в нынешней свободной школе» 

[10].  
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Сама по себе критика удаления с 

урока за опоздание была бы уместной в 

рамках мирной педагогической дискус-

сии. Но если учесть, что оплакивание 

бедного ребёнка, который почему-то дол-

жен целый день бегать по скверной по-

годе в поисках очень отдалённых одно-

классников, завершается приговором – 

обвинением в контрреволюционной 

настроенности, то гуманизм «Доброже-

лателя» представляется весьма сомни-

тельным.  

Жесточайшей критике подвергался 

в «Призыве» Институт Народного Об-

разования, о котором в небольшой ста-

тье от 2 ноября 1922 года написано 

было так: «живёт потихоньку, где-то на 

окраине» [6]. Критиковался институт 

по двум направлениям: за плохую об-

щественно-политическую работу и за 

безобразное материальное состояние. 

«В институте имеется и правление, и 

лектора, и студенты, только жизни со-

временной, кипучей не видать». Отсут-

ствие кипучей жизни доказывалось 

противопоставлением хорошей работы 

марксистского кружка и плохой – всех 

остальных. «В И. Н. О. имеются и раз-

ные кружки – археологический, мате-

матический, секция искусств, группа 

поэтов и пр. Из них работает только 

марксистский, благодаря деятельному 

участию т. Лукачевского и работе од-

ного из членов студенческого бюро» 

[6]. Суждение это, конечно, не было 

справедливым. Известно, что кружок 

искусств был гордостью института [3, 

с. 58]. Устраивались вечера-концерты, 

готовились спектакли, в том числе, бла-

готворительные (в пользу голодаю-

щих). Подготовка студентов – будущих 

педагогов – в области эстетического 

воспитания считалась необходимой, 

так как в данный период театр [1], му-

зыка [2] признавались важнейшими 

элементами школьного образования. 

Работа велась не просто бескорыстно: 

участники сами содержали кружок, со-

бирая членские взносы.  

Финансовое и материальное небла-

гополучие Института, с которого начи-

налось высшее педагогическое образо-

вание на Владимирской земле, стави-

лось «Призывом» в прямую вину прав-

лению. «Помещается ИНО в несколь-

ких зданиях. Аудитории совершенно не 

отапливаются. Общежития тоже пред-

почитают теплу прохладу. Дров на 

зиму не запасено. Денег нет. Нет ни 

столовой, ни клуба. Администрация не 

утруждает себя излишним рвением. 

Разве только один из них возведет очи 

кверху да жалостливо поломает ручки, 

а другой сальный анекдотец расскажет 

– тем дело и кончится» [6].  

Уточним, что в 1922 году правле-

ние института составляли ректор, Фе-

дор Алексеевич Альбицкий, проректор 

Неофит Владимирович Малицкий и за-

ведующий административно-хозяй-

ственной частью Дмитрий Владимиро-

вич Соколов. Школьным отделением 

заведовал Николай Николаевич Шемя-

нов. Надо полагать, что члены правле-

ния ИНО, интеллигентнейшие люди, 

энтузиасты, обладавшие незаурядными 

художественными дарованиями, дей-

ствительно реагировали на отсутствие 

финансирования, на удары революци-

онной прессы и прочие беды невер-

бальными сигналами или даже пласти-

ческими импровизациями. Это навер-

няка были талантливые импровизации: 

известно, что Н. Н. Шемянов сочинял 

пьесы для институтского театрального 

коллектива, а Н. В. Малицкий отвечал 
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за драматическую работу в институте. 

А уж то, что реагировали они с отмен-

ным юмором, вообще не подлежит ни 

малейшему сомнению.  

Между прочим, выпад «Призыва» в 

адрес ИНО – один из немногих, на ко-

торые последовал ответ обвиняемых. 

Об этом мы узнаём в ещё более злоб-

ном, чем сама статья, комментарии, по-

мещённом в рубрике «Почтовый ящик» 

23 ноября 1922 года. Сам ответ руко-

водства ИНО, конечно, опубликован не 

был. О его содержании приходится су-

дить по редакторскому комментарию: 

«Вы находите «ниже своего достоин-

ства отвечать на мелкие выпады», в то 

время как внося «фактические по-

правки» измазываете ответ на двух ли-

стах. Из практической поправки усмот-

рели мы только одно, что преподава-

тели и учащиеся рабфака и Совпарт-

школы обеспечены лучше, чем вы и 

ваши студенты» [18]. Уже одна кон-

струкция «измазываете ответ» 

наглядно демонстрирует высочайшую 

меру унижения, которому подверглись 

правление, коллектив и студенты ИНО. 

Простые объяснения, показывавшие, 

как финансово принижалось педагоги-

ческое образование по сравнению с 

партийно-идеологическим, разумеется, 

приняты не были.  

Справедливости ради нужно ска-

зать, что Владимирскому практиче-

скому институту народного образова-

ния посвящались и другие статьи. «Ин-

ститут является насущной потребно-

стью края и прямо отвечает задачам мо-

мента», – писал автор большой статьи о 

ПИНО от 10 октября 1922 года. «Ин-

ститут подготовляет высококвалифи-

цированных работников школьного, 

внешкольного и дошкольного дела, в 

которых у нас ощущается огромный не-

достаток» [7].  

Подводя итоги исследования обще-

ственных требований к учителю, его 

социального, материального положе-

ния, трудностях подготовки и работы, 

выделим следующие позиции.  

Газета «Призыв» постоянно обра-

щалась к проблемам школы, подго-

товки учителей. Эти вопросы признава-

лись приоритетными. Поддержка 

школы трактовалась как общественный 

долг.  

При этом материальное положение 

школы, учителей, Института народного 

образования было неудовлетворитель-

ным: финансовые потребности реали-

зовывались лишь на 18 – 20 %. Идеи 

Единой трудовой школы в этих усло-

виях умирали. Очагами, сохранявшими 

эти идеи, признавались опытно-экспе-

риментальные школы. Работа первой в 

губернии опытно-экспериментальной 

школы-коммуны неоднократно осве-

щалась в газете «Призыв». 

В материалах «Призыва» отрази-

лось неоднозначное отношение испол-

нительной власти и общественности к 

Владимирскому практическому инсти-

туту народного образования. В одних 

публикациях поддерживалась деятель-

ность ИНО, обосновывалась потреб-

ность в образованных школьных работ-

никах. В других администрация и ра-

ботники Института подвергались гру-

бой критике, в основном по идейно-по-

литическим мотивам.  

В газете «Призыв» постоянно пуб-

ликовались резкие критические оценки 

педагогической работы во Владимир-

ских школах. Особенно беспощадными 

были выпады, связанные с политиче-

ской безграмотностью учителей и их 
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идеологической «чуждостью». Много 

было претензий к культуре педагогиче-

ского общения. Представители обще-

ственности требовали от учителей гу-

манизма в духе «свободного воспита-

ния» и полного переноса ответственно-

сти за детей с семьи на школу.  

Как бы то ни было, широкое обще-

ственное обсуждение педагогических 

проблем в губернской газете «Призыв» 

включало школу в широкий процесс 

общественных дискуссий, выводило 

эти проблемы в публичное поле. Сово-

купность представленных фактов и их 

интерпретация дополняет и обогащает 

историко-педагогическое знание о ста-

новлении отечественной школы 1920-х 

годов.  
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PROBLEMS OF TEACHER TRAINING AND SCHOOL WORK  

IN THE VLADIMIR PROVINCE IN 1922 (BASED ON THE MATERIALS  

OF THE NEWSPAPER "Prizyv") 

 

This historical and pedagogical study is devoted to identifying social (socio-political and 

parental) requirements for teachers, areas of criticism of the preparation and work of teachers 

in a young soviet school. The study is based on the materials of the Vladimir provincial news-

paper "Prizyv" 1922. The topics of articles and notes about the school and teachers are struc-

tured, five thematic areas are identified. The material disadvantage of schools and school work-

ers, the bias of ideological criticism of teachers and the Vladimir Practical Institute of Public 

Education are emphasized. 

 Keywords: school worker, teacher, institute of public education, Vladimir province. 

 

 

УДК 37.02 

Т. Ф. Извекова 

 

МОНОКУЛЬТУРНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАДИЦИЯ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ СОЦИУМЕ 

 

Статья посвящена анализу традиций монокультурализма в учебных 

заведениях советского и постсоветского периодов. Особое внимание ав-

тор статьи уделяет значению начального школьного образования в станов-

лении личности и восприятия социума, где закладываются поведенческие 

установки по отношению различным общественным группам, включая 

представителей иной национальности. В ходе исследования был сделан 

вывод, что монокультурализм не может быть противопоставлен поликуль-

турализму в силу наличия существенных плюсов, лежащих в плоскости 

формирования национальной идентичности и положительному отноше-

нию к стране; обе тенденции могут быть использованы в педагогической 

сфере с учетом потребностей обучающихся.  

Ключевые слова: монокультурализм, поликультурная среда, высшее 

образование, начальная школа, специалист, многонациональное обще-

ство, современная педагогика, национальная идентичность. 

 

Введение. Современное образова-

ние охватывает все многонациональное 

общество Российской Федерации. Пре-

подавание в большинстве образова-

тельных организаций нашей страны 

осуществляется на государственном 

русском языке по федеральным образо-

вательным стандартам, отражающим 

мировоззренческие установки и ценно-

сти, направленные на объединение всех 

национальностей и осмысление соци-

ума как единого народа.  
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Миграционные процессы за по-

следние два десятка лет превратились в 

обычное явление современной жизни 

на территории всех стран и континен-

тов. Люди меняют место жительства в 

поисках работы, для получения образо-

вания, для открытия бизнеса и т. д. Та-

ким образом, население в странах по-

полняется за счет прибывающих из 

других стран, их детей, привезенных с 

собой или рожденных уже на новом ме-

сте. В каждом детском саду в группе 

есть дети, национальность которых от-

личается от национальности общей 

массы детей. В начальной школе таких 

детей становится больше. В некоторых 

крупных городах есть школы, где боль-

шая часть учеников составляют дети 

мигрантов. И, наконец, каждый совре-

менный университет в любой стране 

мира представляет собой мультикуль-

турный социальный институт, где обу-

чаются представители множества стран 

и народностей.  

При рассмотрении вопросов орга-

низации образовательного процесса и 

иных аспектов образования в многона-

циональном социуме в теоретической 

педагогической литературе применя-

ются концепции поликультурного и мо-

нокультурного образования. В настоя-

щее время в процессе переосмысления 

советской истории и поиска общенаци-

ональных идей, которые могли бы объ-

единить многонациональное государ-

ство, в контексте современных вызо-

вов, необходимо проанализировать раз-

витие постсоветской педагогики, в том 

числе, концепции монокультурализма, 

на котором были основаны все образо-

вательные траектории советского пери-

ода нашей страны. Именно этими ас-

пектами обусловлена актуальность 

нашей работы, которая послужит реше-

нию проблемы как адаптации предста-

вителей иных культур в нашей стране, 

так и адаптации граждан России к куль-

турному многообразию, которое пред-

ставлено в современном обществе.  

Целью нашей работы является изу-

чение педагогического опыта, направ-

ленного на формирование различного 

рода компетенций (от общих до узко 

профессиональных) представителям раз-

личных национальностей. Для исследо-

вания мы придерживаемся принципов 

общей методологии с диалектико-мате-

риалистическим подходом к объектив-

ной действительности и процессу обуче-

ния и воспитания людей в ее условиях. В 

качестве основных методов можно вы-

делить следующие: методы изучения пе-

дагогического опыта, теоретического ис-

следования и изучения педагогических 

документов.  

Для начала обозначим теоретиче-

скую базу исследования, что позволит 

нам наиболее объективно и обосно-

ванно подходить к анализу данных. 

Теоретико-методологические аспекты 

концепции поликультурного образова-

ния были подробно освещены в работах 

Н. Н. Рудь [11], О. В. Суховой [14], 

Назаровой Р. В. [4].  

Также необходимо отметить науч-

ные труды и теоретические концепции 

в области этнической педагогики С. М. 

Малиновской [2], Д. С. Батарчука [1]. 

Непосредственно монокультурализм в 

педагогической практике был исследо-

ван в работах С. Г. Чухина, Е. В. Чухи-

ной [16], А. Тлеумуратовой [15].  

Чухин С. Г., Чухина Е. В. провели 

эмпирическое исследование специфики 

формирования идентичности у россий-

ских школьников. В нем приняли уча-
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стие 117868 респондентов из 151 обра-

зовательных организаций Омска. По 

результатам мониторинга, авторы при-

шли к заключению, что концепция мо-

нокультурализма активно продвигается 

через современную систему образова-

ния и общественные движения. Важ-

ную роль в процессе формирования са-

мосознания школьников как граждан 

Российской Федерации (вне зависимо-

сти от принадлежности к национально-

сти) играют мероприятия Российского 

движения детей и молодежи (РДДМ) 

«Движение первых» [16, с. 27].  

А. Тлеумуратова рассматривает 

подходы к формированию коммуника-

тивной культуры в условиях многона-

циональности, когда в одновременно в 

классах обучаются представители раз-

ных народов, в том числе для которых 

русский язык не является родным в 

силу национальной принадлежности 

[15, с. 203]. С одной стороны, система 

образования ограничивает таких детей 

и не обеспечивает возможности полу-

чения образования на родном языке. С 

другой, в силу того, что число нацио-

нальных языков на территории Россий-

ской Федерации огромно, разделение 

школ по языковому принципу практи-

чески невозможно. Фактически, в мно-

гонациональном государстве присут-

ствует монополизм преподавания на 

государственном языке.  

Эмпирической базой исследования 

нам послужила методическая докумен-

тация по организации внеурочной дея-

тельности в начальной школе, ФГБОУ 

«Институт стратегии развития образова-

ния» и размещенная на сайте «Единое 

содержание общего образования».  

Начальная школа является важней-

шим звеном образовательной цепочки, 

где закладываются основы социального 

поведения в образовательном про-

странстве. Именно в начальной школе 

обучающийся усваивает свою социаль-

ную роль, в том числе и как носителя 

какой-либо культуры.  

Результаты и обсуждение. Исто-

рию постсоветской педагогики мы по-

нимаем как период, который охваты-

вает время с 1991 года. Это период ак-

тивной трансформации образователь-

ного пространства, результаты кото-

рого легли в основу современного рос-

сийского образования. Было много экс-

периментальных образовательных мо-

делей, образование, как многое в то 

время, активно развивалось в русле 

частной собственности.  

Официальная история постсовет-

ского образования начинается с обнов-

ления нормативно-правовой базы: при-

нятия 12 декабря 1991 года Конститу-

ции РФ года и 10 июля 1992 года «За-

кона об Образовании».  

Верхняя грань понятия «постсовет-

ское образование» в научных исследо-

ваниях не определена. В одних счита-

ется период заканчивается 2000 годами, 

в других под постсоветским периодом 

рассматривается образование до насто-

ящего времени [12, с. 202]. 

С этого периода до 2000 года хро-

нологически в истории педагогики раз-

витие образования рассматривается как 

постсоветское.  

В постсоветский период система 

образования претерпевает значитель-

ные изменения. На основании анализа 

литературы, приведенной в качестве 

теоретико-методологической базы 

нами была составлена таблица, в кото-

рой мы приводим краткий анализ идей, 

лежащих в основе советской и постсо-

ветской педагогики в сравнительном их 

аспекте (табл. 1).  
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Таблица 1 

Сравнительные характеристики педагогического процесса советской  

и постсоветской педагогики 

Критерии сравнения Советская педагогика Постсоветская педагогика 

Управление учебным 

процессом 

Моносубъектное Полисубъектное  

Цель образовательного 

процесса 

Формирование личности 

Воспитание добродетели 

Формирование целостного чело-

века 

Профилактика негативных черт и 

виктимизации личности 

Система воспитания Массовое воспитание Индивидуализация процесса вос-

питания 

Подходы  Единообразие образователь-

ных программ и подходов 

Вариативность образовательных 

программ  

Педагогическое взаи-

модействие 

Авторитарно-императивное Гуманистическое 

Язык, на котором осу-

ществлялось препода-

вание  

130 национальных языков и 

русский язык 

Русский язык как государствен-

ный, национальные языки в реги-

онах  

 

Мы выделили 6 основных направ-

лений, из которых строится педагоги-

ческий процесс, обязательно включив 

воспитательный компонент, в силу 

того, что независимо от того, деклари-

руется ли наличие воспитательного 

компонента или нет, он присутствует в 

педагогическом процессе в обязатель-

ном порядке. Осознанное воспитание в 

педагогике приносит обществу граж-

дан, с определенными ценностными 

установками и набором духовно-нрав-

ственных ориентиров; отсутствие вос-

питательного компонента в педагогиче-

ском процессе также предполагает вос-

питание, но неуправляемого характера 

неустановленными авторитетами. На 

государственном уровне принимались 

стандарты, которые регламентируют 

принципы построения содержания, 

подходы и методологию образователь-

ного процесса, а также определяют кри-

терии успешного освоения образова-

тельных программ.  

Одним из следствий распада СССР 

стали изменения в языковой политике, 

что не могло не отразиться на системе 

образования. В бывших советских рес-

публиках, так же как в Российской Фе-

дерации происходило переосмысление 

национальной и гражданственной 

идентичности. В каждой из вышедших 

из СССР республик начался процесс 

нормативного регулирования языковой 

политики и национальные языки стали 

рассматриваться как государственные 

на территории вновь созданных новых 

государств – бывших членов одной 

страны. Данная тенденция повлияла на 

систему образования и образователь-

ный процесс в ряде стран стал осу-

ществляться на двух языках, на госу-

дарственном, принятом в бывшей рес-

публике и на русском языке (как вто-

ром языке). Для разных стран подобные 

двуязычные системы существовали 

разное время, в некоторых сохранились 

до сих пор, например, в Казахстане.  
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Н. Н. Рудь, исследуя феномен поли-

культурности опирается на изучение 

особенностей организации образова-

тельного и воспитательного процесса 

среди народов малого севера [11, с. 53]. 

Она приходит к заключению, что в со-

временной системе образования кон-

цепция мультикультурализма может 

быть реализована посредством внедре-

ния специальных элективных курсов в 

систему внеурочной деятельности. Так 

например, для сохранения культуры 

народов севера для подготовки препо-

давателей целесообразно вводить дис-

циплины «этнопедагогика» и «этнопси-

хололгия», а для детей в образователь-

ных организациях курсы по истории и 

культуры малых народов севера. В ре-

зультате исследования поликультурно-

сти, автор приходит к выводу, что в 

настоящее время в системе образования 

присутствует монокультурность.  

Д. С. Батарчук рассматривает осо-

бенности формирования поликультур-

ной личности в процессе социализации 

и отмечает, что современная система 

образования ориентирована на форми-

рование гражданственности, а само-

идентификация национальная как пред-

ставителей отдельных народностей и 

национальностей не выделена в каче-

стве педагогической задачи [1, с. 25]. В 

результате возникает противоречие 

между потребностью представителей 

национальных культур в сохранении 

идентичности и постепенной ассимиля-

цией малых народов монокультурой, 

формируемой российским государ-

ством. В этом процессе система образо-

вания является проводником нацио-

нальной идеи.  

С. М. Малиновская в своем иссле-

довании рассматривает теоретические 

аспекты этнической педагогики и отме-

чает, что в реализация образовательных 

программ на национальных языках 

могла бы способствовать сохранению 

этнической самоидентификации малых 

народов. В данный момент формирова-

ние этнической идентичности требу-

ется поддерживать искусственно, пу-

тем интеграции дополнительных обра-

зовательных, социальных и культур-

ных программ [2, с. 41]. Также имеет 

место отказ представителей малых 

народов от обучения своих детей в об-

разовательных организациях Россий-

ской Федерации, и сохранение тради-

ций воспитания.  

Проблемы мультикультурного об-

разовании подростков рассмотрены в 

научных исследованиях Р. В. Назаро-

вой [4, с. 273]. Исследователь выдви-

гает проблему роста межнациональной 

нетерпимости на фоне активного про-

движения национальной идеи. Здесь 

монокультурализм выступает в самом 

своем искаженном проявлении и ведет 

к нарастанию напряжения и нетерпимо-

сти к присутствию разных народов на 

территории России. Введение элемен-

тов межкультурной коммуникации и 

формирования поликультурной гра-

мотности в школах позволит избежать 

самых радикальных проявлений моно-

культурализма.  

О. В. Сухова рассматривает теоре-

тические аспекты концепции мульти-

культурализма, исследуя особенности 

включения в систему образования ми-

грантов и принятие ими культуры госу-

дарства Германии. Исследователь для 

описания педагогического мультикуль-

турализма применяет синонимичный 

термин «практикуемый в жизни муль-
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тикультурализм» и рассматривает си-

стему образования и школу как цен-

тральное звено, транслирующее идеи 

многонациональности. Монокультуро-

лизм в педагогике представляет собой 

противоположное явление, где цен-

тральной идеей транслируемой систе-

мой образования является идея единого 

народа, одной нации [14, с. 226, 227].  

На сегодняшний день проблема мо-

нокультурализма и его проявлений в 

педагогике исследована недостаточно. 

Для полноты понимания целесообразно 

провести анализ документации по орга-

низации образовательного процесса в 

постсоветских школах и сравнить с со-

временным состоянием образователь-

ного процесса в Российской Федерации  

Нами был проведен анализ методи-

ческой литературы, разработанной 

ФГБОУ «Институт стратегии развития 

образования», размещенной на сайте 

«Единое содержание общего образова-

ния», и предназначенной для организа-

ции внеурочной деятельности в началь-

ных классах в российских школах.  

Осмысление разнообразия природ-

ных зон Российской Федерации и изу-

чение географии страны, растительного 

и животного мира, особенностей жизни 

людей на разных территориях является 

значимым направлением, на базе кото-

рого можно раскрыть идею многонаци-

ональности. В результате анализа было 

выявлено, что из 34 аудиторных часов, 

только 2 посвящены изучению одной 

малой народности. Все остальное время 

учебный материал излагается с пози-

ции «единая страна» и материал 

направлен на формирование граждан-

ской позиции как «гражданин России», 

«житель огромной страны, обладаю-

щей богатыми природными ресур-

сами». В основе программы «Наша Ро-

дина от края и до края» для 1– 4 классов 

заложена идея монокультурности [6]. В 

приведенной ниже таблице рассматри-

вается соотношение сведений, предна-

значенных для младших школьников, 

формирующих монокультурную само-

идентификацию и поликультурное вос-

приятие (табл. 2).  

Таблица 2 

Соотношение сведений, предназначенных для младших школьников, формирующих 

монокультурную самоидентификацию и поликультурное восприятие 

Поликультурализм Монокультурализм Название программы 

курса внеурочной дея-

тельности для младших 

школьников 

(размещены на сайте 

«Единое содержание об-

щего образования») 

Представлены только 

жители тундры, как от-

дельная народность 

 (тема 2.2., 2 часа)  

7 тематических разделов (34 часа) – 

формирование понимание гражданско-

патриотических чувств, чувства гордо-

сти за свою страну, основанное на зна-

ниях географии и осмысления природ-

ных богатства регионов РФ 

РП курса внеурочной дея-

тельности «Наша Родина 

от края и до края». 1– 4 

классы [24] 
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Анализ рабочих программ по 

научно-техническому направлению по-

казал, что при формировании цифровой 

грамотности у детей используется 

только русская раскладка клавиш на 

клавиатуре. Использование иных язы-

ков, в том числе национальных не 

предусмотрено. Мы проанализировали 

научно-техническое направление в 

формировании цифровой грамотности 

и выявили монокультурную направлен-

ность педагогических технологий в ор-

ганизации внеурочной деятельности 

для младших школьников (табл. 3). 

Таблица 3 

 Анализ научно-технического направления 

Поликультурализм Монокультурализм Название программы курса вне-

урочной деятельности для млад-

ших школьников 

(размещены на сайте «Единое со-

держание общего образования») 

Нет информации о 

многонациональности 

Использование русской рас-

кладки клавиш на клавиатуре 

при обучении цифровой гра-

мотности [26, с. 11] 

РП курса ВД «Основы логики и ал-

горитмики» 1 – 4 классы [25].  

 

 

В программах внеурочной деятель-

ности по развитию речи и литератур-

ному творчеству содержание включает 

изучение русской классической литера-

туры, фольклора, поэзии и не преду-

сматривает изучение художественных 

произведений представителей многона-

ционального населения Российской 

Федерации. В области языкознания и 

литературного творчества педагогиче-

ский процесс также направлен на фор-

мирование монокультурализма у млад-

ших школьников (табл. 4). 

Таблица 4 

Формирование монокультурализма у младших школьников 

Поликультура-

лизм 

Монокультурализм Название программы курса 

внеурочной деятельности 

для младших школьников 

(размещены на сайте «Еди-

ное содержание общего об-

разования») 

Нет информации о 

многонациональ-

ности 

Реализация программы предполагается на 

русском языке.  
 

Проекты по истории языка основаны на 

базе русской литературы и словарей рус-

ского языка (например, Ожегов)  

РП курса внеурочной дея-

тельности «Раскрываем 

секреты текста». 1 – 4 

классы [26] 

 

Фольклор и лите-

ратура народов РФ 

не представлена  

Формирование умений литературного 

творчества базируется на знакомстве с раз-

ными литературными жанрами: русский 

фольклор (потешки), русская поэзия (А. С. 

Пушкин, Ф. И. Тютчев, А. Фет, С. А. Есе-

нин, А. Майков и др); рассказы и проза на 

базе классической русской литературы.  

РП курса внеурочной дея-

тельности «Словесное 

творчество». 1 – 4 классы 

[28] 
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Программы внеурочной деятельно-

сти по направлению «искусство» и худо-

жественное творчество также трансли-

рует идею монокультурности в области 

музыки, театра, хорового пения при 

организации внеурочной деятельно-

сти для младших школьников  

(табл. 5). 

Таблица 5 

Внеурочная деятельность для младших школьников по направлению искусство 

Поликультурализм Монокультурализм Название программы курса 

внеурочной деятельности 

 для младших школьников 

(размещены на сайте «Единое 

содержание общего  

образования») 

Есть раздел «Музыка народов 

мира» и предусмотрены теат-

ральные постановки по моти-

вам фольклорных произведе-

ний народов России (без кон-

кретизации) 

Постановка спектаклей, от-

дельных фрагментов из 

опер, балетов, музыкаль-

ных спектаклей (в т. ч. 

адаптированных для детей) 

русских композиторов-

классиков 

Рабочая программа курса вне-

урочной деятельности «Музы-

кальный театр». 1 – 9 классы 

[23] 

Представлены классическая 

музыка зарубежных компози-

торов.  

Отсутствуют примеры музыки 

народов, населяющих РФ 

В основе обучения хоро-

вому пению песни, ро-

мансы и музыкальные про-

изведения на русском языке 

русских композиторов  

РП курса внеурочной деятель-

ности «Предметной области 

«Искусство» (Музыка)» «Хо-

ровое пение». 1 – 8 классы [27] 

Таким образом, изучение содержа-

ния шести рабочих учебных программ 

по внеурочной деятельности для реали-

зации в российских школах показало, 

что монокультурализм представляет 

собой наследие постсоветского пери-

ода и выражается прежде всего в линг-

вистической составляющей образова-

тельного процесса – превалирования 

русского языка как основного для изу-

чения и преподавания, а также русско-

язычных произведений народного 

творчества, поэзии и литературы.  

Положительной чертой монокуль-

турализма является формирование 

национальной идентичности, ощущение 

принадлежности к великой нации, гор-

дость за культурные и технологические 

достижения своих соотечественников. 

Обратной стороной монокультурализма 

является национальная нетерпимость, 

непонимание и неприятие различных эт-

нических групп. Для бесконфликтного 

существования поликультурного обще-

ства, а именно таким обществом явля-

ется любое многонациональное государ-

ство, необходимо внедрение в педаго-

гику на уровне воспитательных моделей 

и образовательных программ сведений в 

области межкультурной коммуникации. 

То есть адаптировать не только малые 

социальные группы, входящие в состав, 

условно говоря, титульной нации, но и 

представителей самой многочисленной 

социально-языковой группы. С началь-

ной школы изучать различные культуры, 

в том числе, населяющие нашу страну, 

создавать программы объясняющие осо-

бенности поведения, внешности, пита-

ния, мировоззрения других народов. К 
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моменту поступления в университет, 

где обучается не один десяток предста-

вителей разных этносов, человек будет 

не только иметь представление о меж-

культурной коммуникации, но будет 

являться достойным представителем 

поликультурного общества.  

Заключение.  

– Несмотря на недостаточно пред-

ставленную в постсоветской педаго-

гике концепцию мультикультурализма 

в образовании, данная концепция явля-

ется системообразующей и имеет свои 

плюсы и минусы. 

– Ключевым аспектом понимания 

монокультурности является лингвисти-

ческая составляющая, которая в данном 

случае является объединяющим звеном 

для педагогики.  

– Монокультурализм не может 

быть противопоставлен поликультур-

ности, так как активно используется в 

педагогике. Представляется целесооб-

разным сочетать традиции монокуль-

турализма и состояния современного 

общества, находящегося в активной 

фазе миграционных процессов.  
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T. F. Izvekova 

MONOCULTURAL EDUCATIONAL TRADITION 

 IN A MULTICULTURAL SOCIETY 

 

The article analyzes the traditions of monoculturalism in educational institutions of the 

Soviet and post-Soviet periods. The author of the article pays special attention to the importance 

of primary school education in the formation of personality and perception of society, where 

behavioral attitudes towards different social groups, including representatives of other nation-

alities, are laid down. The study concluded that monoculturalism cannot be opposed to multi-

culturalism because of the presence of significant advantages lying in the formation of national 

identity and positive attitude towards the country; both trends can be used in the pedagogical 

sphere, considering the needs of students. 

Keywords: monoculturalism, multicultural environment, higher education, primary 

school, specialist, multinational society, modern pedagogy, national identity. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

 И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

УДК 37.012 

А. В. Астахова  

 

ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ 

 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ И ОШИБКИ СЕМЕЙНОГО  

ВОСПИТАНИЯ: ВЗГЛЯД УЧИТЕЛЯ  

 

В статье исследуются проблемные педагогические ситуации, с кото-

рыми сталкивается в своей профессиональной деятельности учитель 

начальных классов. Контекст исследования сопряжен с ошибками семей-

ного воспитания и их последствиями, транслируемыми обучающимися в 

образовательном процессе. Показываются возможности метода «сase-

study» как диагностического метода качественного исследования конкрет-

ных педагогических ситуаций.  

Ключевые слова: педагогическая ситуация, метод «сase-study», се-

мейное воспитание, ошибки семейного воспитания, начальная школа.  

 

Введение. В традиционном рос-

сийском обществе семья играет в важ-

ную роль в процессе воспитания и ста-

новления личности ребенка. Семья яв-

ляется главным институтом воспита-

ния и социализации детей, в семье ре-

бенок получает первый опыт социаль-

ного взаимодействия, основы граждан-

ского, нравственного, физического, 

умственного, эстетического и других 

видов воспитания.  

Как отмечается в ряде отечествен-

ных исследований (О. В. Водопьянова, 

Е. А. Рязанцева, В. В. Лактионов [6],  

Л. Н. Овчарова, Л. М. Прокофьева [7] и 

др.), институт семьи и брака претерпе-

вает значительные трансформации. Ис-

торическая трансформация института 

семьи связана с социальными изменени-

ями в обществе и происходит в измере-

нии четырех параметров: рождаемость 

(число рожденных детей); отношение к 

вступлению в официальный брак; отно-

шение к расторжению брака; механизм 

нуклеаризации семей и тип межпоко-

ленных отношений людей [7, с. 11]. 

По данным переписи населения 

(2020 г.) в динамике за последние 

пятьдесят лет, начиная с 2000-х гг., 

снизилась доля полных семей, и вы-

росла доля неполных семей; среднее 

число детей в семье составляет 1,6 %, 

что соответствует показателю 1994 

года [4]. Федеральная служба государ-

ственной статистики из года в год 

фиксирует высокие показатели по ко-

личеству разводов в России, так на 

1053756 заключенных в 2022 г. браков 
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приходится более половины разводов 

(682850 ед.) [9]. 

Воспитательный потенциал семьи 

обладает важным значением для полно-

ценного развития подрастающих поко-

лений. Семья – это некая лакмусовая 

бумажка всех кризисных и трансформа-

ционных явления в обществе. Соответ-

ственно кризис семьи будет обуславли-

вать проблемы в области семейного 

воспитания.  

После поступления ребенка в 

школу образовательное учреждение 

становится вторым по значимости ин-

ститутом социализации и воспитания, 

семья и школа определенным образом 

разделяют между собой функции по 

воспитанию детей. Проблема взаимо-

действия семьи и школы является прак-

тико-ориентированной проблемой, свя-

занной прежде всего с сотрудниче-

ством, нахождением общего диалога 

между родителями обучающихся и учи-

телями с целью реализации равных воз-

можностей получения качественного 

начального общего образования.  

В своей профессиональной деятель-

ности учитель начальных классов стал-

кивается с широким спектром педагоги-

ческих ситуаций, не последнее место 

среди которых занимают социально-пе-

дагогические проблемы, сопряженные с 

различными видами семейного неблаго-

получия, конфликтами и сложностями 

во взаимодействии между родителями 

школьника и педагогом, отсутствием 

единого подхода к ценностному содер-

жанию воспитания обучающихся 

начальной школы и др. По своей сути 

проблемы во взаимодействии семьи и 

школы заключаются в нарушении соци-

ализации и адаптации ребенка в школь-

ной среде.  

Принимая во внимание определение 

М. И. Беликовой о том, что педагогиче-

ская ситуация – это ограниченная во 

времени и в пространстве совокупность 

обстоятельств и условий, побуждающих 

включенных в нее субъектов демон-

стрировать, подтверждать или изменять 

собственное поведение [1], мы решили 

использовать понятие проблемная педа-

гогическая ситуация. Проблемная педа-

гогическая ситуация рассматривается 

нами как ситуация рассогласования 

между желаемым и фактическим состо-

янием, ситуация неизвестности, вместе 

с тем, выступая диагностическим мето-

дом исследования.  

Цель исследования – на основе ме-

тода case-study провести изучение и ана-

лиз проблемных педагогических ситуа-

ций, наиболее часто возникающих в про-

фессиональной деятельности учителя 

начальных классов и основанных на 

ошибках семейного воспитания.  

Научная новизна исследования со-

стоит в использовании диагностического 

потенциала метода case-study в контек-

сте выделения специфических особенно-

стей проблемных ситуаций в области се-

мейного воспитания, с которыми сталки-

вается в своей непосредственной про-

фессиональной практике учитель 

начальных классов.  

Методология исследования. Ис-

следование проводилась на основе ис-

пользования метода case-study. Сase-

study представляет собой метод изучения 

конкретной ситуации, где предметом 

анализа выступает случай. Потенциал 

метода case-study как исследователь-

ского метода раскрывается в исследова-

ниях Е. В. Полухиной [3], П. В. Романова 

[5], Н. В. Сорокиной [8], Robert Yin [11], 

Susan Soy [10], Zaidah Zainal [12] и др.  
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Особенности case-study состоят в 

гибкости исследовательского подхода, 

принципе мультиметодичности, хо-

лизме (необходимости изучения фено-

менов с позиции многогранности и с 

учетом контекста). Кейс-метод явля-

ется методом нарративного анализа, 

позволяющим изучить явление глу-

боко, полно, детально, во всем много-

образии его свойств. Как отмечает  

S. Soy, с помощью методов сase-study 

исследователь может выйти за рамки 

количественных статистических ре-

зультатов и понять поведенческие 

условия с точки зрения актера [10]. 

Впрочем, большинство ученых предпо-

читают использовать комплекс количе-

ственных и качественных методов, их 

сочетание позволяет более успешно ре-

шать исследовательские задачи.  

В педагогическом исследовании ис-

пользование метода case-study как диа-

гностического метода встречается 

крайне редко (С. Н. Макеева [2], Н. В. 

Сорокина [8] и др.) В научных работах 

по педагогике наибольший акцент дела-

ется на использовании метода case-study 

как активного метода обучения в про-

цессе профессиональной подготовки бу-

дущего специалиста.  

В качестве случая нами были вы-

браны проблемы семейного воспитания 

младших школьников в контексте взаи-

модействия семьи и школы в современ-

ных условиях. Исследование проводи-

лось в период с 2023 по 2024 гг., регион 

исследования – Ростовская область. Учи-

телям начальных классов было предло-

жено описать в свободной форме не-

сколько конфликтных педагогических 

ситуаций, основными причинами воз-

никновения которых, по их мнению, яв-

лялись проблемы в области семейного 

воспитания, а также сложности построе-

ния взаимоотношений между семьей и 

школой. В исследовании приняло уча-

стие 22 педагога, в результате было ото-

брано 116 ситуаций, количество ситуа-

ций соответствовало количеству иссле-

дуемых семей.  

За основу нашего исследования 

была взята, так называемая, «нулевая 

гипотеза», то есть каждый случай рас-

сматривался как отдельный без при-

вязки к какой-либо теории и классифи-

кации типов семейного воспитания. 

Вместе с тем, в процессе контент-ана-

лиза нами фиксировались некоторые 

обобщения и частота встречаемости 

возникающих проблемных педагогиче-

ских ситуаций, причин их возникнове-

ния и конкретных проявлений про-

блемы в образовательном процессе 

начальной школы. Таким образом, мы 

объединили качественный (сase-study) 

и количественный (количественный 

контент-анализ) методы исследования.  

Результаты. Исследование вклю-

чало несколько этапов: 

1) уточнение социально-демографи-

ческих характеристик семей; 

2) классификация представленных в 

ситуациях данных по следующим осно-

ваниям: характер проблемы, причины 

возникновения проблемы и ее контекст, 

виды проявлений проблемы в образова-

тельном процессе начальной школы;  

3) выделение ошибок семейного вос-

питания, способствующих возникнове-

нию проблемной педагогической ситуа-

ции или осложняющих ее разрешение.  

В процессе анализа конфликтных пе-

дагогических ситуаций нами делались 

обобщения, которые, в свою очередь, по-

служили критериями анализа: характер 

проблемы; причины возникновения про-

блемы и ее контекст; виды проявлений 

проблемы в образовательном процессе 

начальной школы (таблица). 
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Характеристика проблемных педагогических ситуаций в начальной школе  

(в скобках указано количество случаев) 
 

Характер 

проблемы 

Причины возникновения/ контекст  

возникновения проблемной ситуации 

Виды проявлений проблемы 

в образовательном процессе 

начальной школы 

1. Нарушение 

прав детей в 

семье 

 

(15 ситуаций) 

Алкогольная и наркотическая зависи-

мость родителей (5); 

Аморальный и противоправный образ 

жизни (4); 

Детская безнадзорность (12); 

Применение физической силы в отно-

шении ребенка (3); 

Деспотичный тип семейного воспита-

ния (2); 

Вовлечение несовершеннолетнего в 

преступную деятельность (1) 

Пропуски учебных занятий без ува-

жительной причины (8); 

Отсутствие школьных принадлеж-

ностей (10); 

Неопрятный внешний вид, несо-

блюдение личной гигиены (5) 

Неудовлетворительное психологи-

ческое состояние ребенка (9) 

 

2. Высокая 

школьная тре-

вожность 

 

(14 ситуаций) 

Дефицит внимания и поддержки со сто-

роны мамы (5) 

Занятость родителей на работе (3) 

«Синдром отличника» (4) 

Высокие ожидания родителей в отно-

шении школьных успехов (4) 

Неадекватная реакция на критику и 

неуспехи в учебе (4) 

«Истерика» при получении плохой 

оценки (3) 

Страх публичных выступлений (5) 

Страх совершить ошибку (3) 

 

3. Низкая мо-

тивация к 

обучению 

 

(22 ситуации) 

Необходимость заботы о младших сест-

рах и братьях (4); 

Отсутствие свободного времени из-за 

занятости ребенка в кружках и секциях 

(2); 

Ребенок не высыпается (3); 

Отсутствие требований к обучению со 

стороны родителей (10) 

Родители в разводе (3) 

В семье появился маленький ребенок 

(2) 

Ребенок выглядит усталым, спит на 

уроках (4); 

Дефицит внимания и концентрации 

на учебном материале (5); 

Невыполнение домашних заданий 

(9); 

Низкий уровень знаний (5) 

Пропуски уроков (4); 

Демонстрация отсутствия интереса 

к учебе (6) 

4. Отставание 

от школьной 

программы и 

трудности 

адаптации в 

школьной 

среде 

 

(16 ситуаций)  

Родитель не признает проблемы со здо-

ровьем у ребенка (5) 

Непризнание проблемы, связанной  

с проблемами в поведении ребенка (4) 

Семья вынужденных переселенцев/ ми-

грантов (10); 

Гиперопека со стороны мамы (2) 

Систематическая неготовность к 

урокам (8) 

Незнание русского языка (4); 

Трудности в общении с однокласс-

никами (7) 

Неуважительное отношение к учи-

телям, одноклассникам, стране (2); 

Низкая успеваемость и уровень 

знаний (9) 

Заторможенные реакции и неадек-

ватные проявления эмоций (5) 
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Окончание табл.  

Характер 

проблемы 
Причины возникновения/ контекст  

возникновения проблемной ситуации 

Виды проявлений проблемы 

в образовательном процессе 

начальной школы 

5. Нарушение 

дисциплины и 

правил пове-

дения в школе  

 

(16 ситуаций) 

Установка родителей – «убирать  

в школе должны специально обученные 

люди» (2) 

Занятость родителей на работе (3) 

Зависимость от гаджетов, телефона (3) 

Родители не являются авторитетом для 

ребенка (2) 

Отказ делать уборку в классе (3) 

Нарушения поведения на уроках 

(5) 

Агрессивное поведение в отноше-

нии учителя, одноклассников (1) 

Нецензурная лексика (3) 

6. Кон-

фликты: 

-между уче-

никами (9);  

– между педа-

гогом/школь-

ной админи-

страцией и 

родителями 

(4); 

– между семь-

ями (2) 

 

(15 ситуаций) 

Искаженное восприятие поведения соб-

ственного ребенка (7) 

Замещающий учитель (1) 

Страх родителя, что его ребенка неспра-

ведливо осудят (1) 

Установка родителей на решение кон-

фликта с помощью физической силы (5) 

Воровство (1); 

Порча чужого имущества (3) 

Травля одноклассника (3) 

Нецензурная лексика (6) 

Непризнание вины 

Драки между учащимися (5) 

Отсутствие должного контроля 

за гигиеническим состоянием де-

тей (1) 

 

7. Проблема 

эмоциональ-

ного состоя-

ния ребенка 

 

(8 ситуаций) 

Гиперопека (1) 

Эмоциональное отвержение, чрезмер-

ная критика ребенка (5) 

Конфликты в семье (2) 

Чрезмерная обидчивость (1) 

Неадекватная реакция ученика  

на замечания учителя (2) 

Подавленное эмоциональное  

состояние ребенка (4) 

Ребенок ищет поддержки у учителя 

(3) 

8. Комплекс-

ные ситуации  

 

(10 ситуаций) 

Дефицит внимания и заботы со стороны 

родителей (6) 

Занятость родителей на работе (1) 

Зависимость от телефона (4) 

Агрессия по отношению к другим 

детям, нарушение дисциплины и 

отсутствие мотивации к обучению 

(10) 

  

Проведенный контент-анализ позво-

лил выделить группы проблем, в данном 

случае характер проблемы вытекает из 

ключевого коррелята в описании педаго-

гической ситуации. Таким образом, нами 

было выделено восемь групп проблем. В 

каждой ситуации, описанной педагогом, 

содержались условия и возможные при-

чины ее возникновения. Остановимся 

более подробно на некоторых из выде-

ленных категорий.  

Ситуации нарушений прав детей в 

семье в большинстве случаев включали 

свидетельства детской безнадзорности, 

алкогольной или наркотической зависи-

мости родителей, аморальный и проти-

воправный образ жизни родителей. Ти-

пичные проявления такого семейного не-

благополучия в школьной среде вклю-

чают систематические пропуски учеб-

ных занятий, отсутствие школьных при-

надлежностей, неопрятный внешний 
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вид ребенка, неудовлетворительное 

психологическое состояние ребенка 

(замкнутость, апатия, агрессивное по-

ведение и др.) 

В начальной школе встречаются 

различные признаки высокой школьной 

тревожности. Дети с повышенным 

беспокойством в учебных ситуациях 

чаще остальных демонстрируют не-

адекватную реакцию на критику и не-

успехи в учебе, признаки «истерики» 

при получении плохой оценки; испы-

тывают страх публичных выступлений 

и страх совершить ошибку. Среди при-

чин такого поведения педагоги выде-

ляют дефицит внимания и поддержки 

со стороны мамы, занятость родителей 

на работе, «синдром отличника», высо-

кие ожидания родителей в отношении 

школьных успехов своего ребенка.  

 Низкая мотивация к обучению сле-

дующая проблема, которая встречается 

в начальной школе. Наиболее часто 

обозначаемой причиной данной про-

блемы является отсутствие требований 

к обучению со стороны родителей 

(«мягкая» мама; «родители не считают 

обучение в школе важным», позиция 

«если не хочется, то в школу можно не 

ходить» и др.), второй по значимости 

причиной может быть отсутствие у ре-

бенка времени достаточного для полно-

ценного обучения, а также усталость 

ребенка из-за необходимости заботится 

о младших сестрах, братьях и др. Про-

явления низкой мотивации в учебной 

деятельности ребенка включают состо-

яние усталости и низкой концентрации 

внимания на уроках, частое невыполне-

ние домашних заданий, демонстрацию 

отсутствия интереса к учебе («не хочу 

учиться – буду певицей», «ученик не 

работает на уроке»), усугубляют ситуа-

цию низкой мотивации пропуски учеб-

ных занятий и недостаточный уровень 

знаний по учебным предметам.  

Проблема отставания от школь-

ной программы и трудности адапта-

ции в школьной среде в большей сте-

пени, чем предыдущая проблема свя-

зана со школьной дезадаптацией, кото-

рая в основном встречается в процессе 

поступления в школу ребенка из семьи 

вынужденных переселенцев или ми-

грантов, а также обучении ребенка с 

ограниченными возможностями здоро-

вья. По описанию педагогов трудности 

в обучении таких детей представляют 

собой систематическую неготовность к 

урокам, низкую успеваемость и уровень 

знаний, незнание русского языка, про-

блемы с коммуникацией, заторможен-

ные реакции и неадекватные проявления 

эмоций. При этом, сложность рассматри-

ваемых ситуаций связано с непризна-

нием родителями проблем, связанных со 

здоровьем, успеваемостью или поведе-

нием собственного ребенка.  

Конфликты не являются исключе-

нием в начальной школе, возникают 

конфликты в различных конфигура-

циях (между учениками; между педаго-

гом/школьной администрацией и роди-

телями; между семьями). Учителя 

начальных классов отмечают, что при 

возникновении конфликтной ситуации 

родители демонстрируют искаженное 

восприятие поведения своего ребенка 

(«он мне не врет», «мой ребенок дол-

жен быть впереди всех», «он такое не 

может делать» и др.) Родители детей, 

участвующих в драках, имеют уста-

новку на решение конфликта с помо-

щью физической силы. Отдельного 
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внимания в данной группе ситуаций за-

служивают случаи буллинга и употреб-

ления младшими школьниками нецен-

зурной лексики.  

Если опираться на тезис о том, что 

основной целью и смыслом взаимодей-

ствия семьи и школы является воспита-

ние ребенка, реализация его возможно-

стей на полноценное и гармоничное 

развитие, то в проведенном анализе 

конкретных педагогических ситуаций в 

начальной школе представляется воз-

можным представить ключевые 

ошибки семейного воспитания:  

1) дефицит внимания и поддержки 

со стороны родителей; 

2) отсутствие требований к обуче-

нию ребенка; 

3) непризнание или искаженное 

восприятие проблем, связанных с со-

стоянием здоровья ребенка, школьной 

успеваемостью и поведением; 

4) возложение на ребенка чрезмер-

ных обязанностей (которые он в силу 

возраста или индивидуальных особен-

ностей неспособен выполнить); 

5) трансляция ребенку неверных в 

воспитательном значении установок;  

6) высокие ожидания родителей в 

отношении школьных успехов;  

7) установка родителей на решение 

конфликта с помощью физической 

силы; 

8) эмоциональное отвержение ре-

бенка; 

9) отдельные случаи проявлений 

недостатков семейного воспитания: 

«гиперопека», «родители не являются 

авторитетом для ребенка», конфликты 

в семье, чрезмерная критика ребенка.  

В качестве обособленной категории 

необходимо выделить группу высокого 

риска семейного неблагополучия, в 

данных семьях присутствуют свиде-

тельства о невыполнении родитель-

ских обязанностей. В ситуациях, в ко-

торых обнаруживается факт наруше-

ния законных прав и интересов ре-

бенка, угрозы жизни, здоровью, бла-

гополучию обучающихся, регламент 

деятельности педагога и школы дол-

жен быть обусловлен системой дей-

ствий определяемой законодатель-

ством РФ.  

Указанные выше проблемы и 

ошибки семейного воспитания отража-

ются на школьных успехах обучаю-

щихся, способностях к успешной ком-

муникации со сверстниками и учите-

лями, включая разрешение конфликт-

ных ситуаций, психологическом состоя-

нии, реакциях на критику и неуспехи в 

учебной деятельности, соблюдении пра-

вил поведения в школе и дисциплине на 

уроках, внешнем виде детей и др.  

Обсуждение. Выполненное иссле-

дование можно отнести к попытке ис-

пользования нарративного анализа от-

дельных «случаев» педагогической ре-

альности, связанными, в первую оче-

редь, со сложностями реализации об-

разовательной деятельности в контек-

сте разрыва школы и семьи. Основной 

задачей исследования стал поиск кон-

текста проблемных ситуаций, с кото-

рыми сталкивается в своей непосред-

ственной профессиональной практике 

учитель начальных классов. Без-

условно мы не можем претендовать на 

единственно правильное понимание 

социально-педагогического факта, по 

причине не менее двух интерпретаций 

реальности – респондента (учителя) и 

интерпретатора (исследователя), а 

также по причине отсутствия второй 

стороны, точки зрения на протекание 
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проблемных педагогических ситуаций 

родителей обучающихся.  

Тем не менее, мы увидели то, что 

беспокоит учителя, в большинстве слу-

чаев это сложно решаемые проблемы, 

так как требуют консолидации воспита-

тельных усилий со стороны педагогов и 

родителей, а в отдельных случаях при-

влечения смежных специалистов. Изу-

чение стратегий взаимодействия семьи 

и школы нуждается в последующих ис-

следованиях.  

Заключение. Контекст взаимодей-

ствия семьи и школы связан с принци-

пиально новой ситуацией воспитания 

детей. Стремительные трансформаци-

онные явления в российском обществе, 

ускоряющийся темп жизни, миграци-

онные процессы, разнообразие взгля-

дов на воспитание детей, кризис семьи, 

расслоение общества по материаль-

ному признаку безусловно влияют на 

процесс социализации современного 

школьника.  

Исследование основных проблем и 

трудностей, с которыми сталкивается 

учитель начальных классов помогает, с 

одной стороны, выдвинуть акценты в 

профессиональной подготовке и пере-

подготовке педагога, а с другой, обозна-

чить ошибки семейного воспитания, яв-

ляющиеся, по мнению учителей, источ-

ником рассматриваемых ситуаций. Нам 

удалось выделить восемь групп про-

блем, включающих трудности, связан-

ные с нарушением прав детей в семье, 

высокой школьной тревожностью, низ-

кой мотивацией к обучению, трудно-

стями адаптации в школьной среде, 

нарушением дисциплины и правил по-

ведения в школе, конфликтными ситуа-

циями, особенностями эмоционального 

состояния ребенка и др. Для разрешения 

данных проблемных педагогических си-

туаций учителю начальных классов 

важно иметь алгоритм действий и опыт, 

полученный как в учебной деятельно-

сти, так и на практике за счет примене-

ниях адекватных ситуации механизмов 

профилактики и преодоления негатив-

ных явлений в образовательной среде. 

Поиск эффективных способов решения 

педагогической проблемы, на наш 

взгляд, может быть достигнут за счет от-

крытого взаимодействия педагогиче-

ской науки и практики.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье исследуется педагогический потенциал теории игр. Анализи-

руются проблемы, осложняющие реализацию элементов теории игр в 

сфере образования, формулируются перспективные направления их эф-

фективного применения.  

Ключевые слова: теория игр; теоретико-игровое моделирование; 

теоретико-игровой анализ; игровые образовательные технологии; дело-

вая игра.  

 

Введение. Теория игр в самом об-

щем виде представляет собой теорию 

математических моделей принятия ре-

шений в условиях неопределенности 

интересов бенефициаров этих решений 

[14, с. 12]. Под такой неопределенно-

стью понимается ситуация, в которой 

игроки (лица, принимающие реше-

ния), владеют неполной информа-

цией, необходимой для детерминиро-

ванного описания полного множества 

возможных стратегий этих игроков 

для выбора из них оптимальной. Каж-

дый игрок, выбравший конкретную 

стратегию из множества возможных 

стратегий, получает в конечном итоге 

выигрыш или платеж – количествен-

ную меру интереса игрока. Теория игр 

позволяет выстроить и исследовать 

модель развития ситуации-игры, 

предсказать ее результаты до того, как 

она произойдет, и выбрать оптималь-

ную стратегию поведения в игре для 

каждого игрока в случае принятия ре-

шения о целесообразности участия в 

ней. 

Теория игр как инструментарий ма-

тематического прогноза конфликтных 

ситуаций применяется как в академиче-

ских дисциплинах, так и в разных сфе-

рах жизнедеятельности человека, то 

есть на практике. Речь идет про юрис-

пруденцию, военное дело, политику, 

экономику, биологию [20]. Вместе с 

тем, потенциал теории игр может быть 

задействован и в других направлениях. 

При этом предварительный обзор ис-

точников позволил сделать вывод, что 

элементы теории игр редко применя-

ются в педагогике как на теоретиче-

ском, так и на практическом уровнях. 

Так, практически отсутствуют работы, 

в которых авторы подробно описывают 

основные проблемы и особенности 

внедрения элементов теории игр в об-

разовательный процесс в рамках теоре-

тико-игрового моделирования образо-

вательного процесса или теоретико-иг-

рового анализа процессов разработки и 

внедрения образовательных продуктов. 

За исключением публикации [17], нам 

неизвестны работы, в которых авторы 

предлагают рассматривать конкретные 

направления реализации потенциала 

теории игр в сфере образования, при-

водя соответствующие примеры.  
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Выделим наиболее существенные, 

по нашему мнению, сложности раскры-

тия потенциала теории игр в сфере об-

разования: 

 необходимость предваритель-

ной подготовки преподавательского 

состава к применению элементов тео-

рии игр. Современные тенденции уве-

личения количества вузов и необходи-

мости усиления координации их дея-

тельности, а также стремление исполь-

зовать игровые образовательные тех-

нологии и практики в педагогической 

деятельности для имитации квазипро-

фессионального опыта [12, 20] не под-

крепляются обучением руководителей 

и преподавателей образовательных ор-

ганизаций применению игровых мето-

дов и технологий, в том числе методов 

применения элементов теории игр. 

Изучение теории игр, в свою очередь, 

подразумевает под собой обращение к 

разделам алгебры и прикладной мате-

матики, в том числе, к идеям линей-

ного программирования, теории веро-

ятностей и пр. Понятно, что недоста-

точная математическая подготовка 

участников образовательного про-

цесса и ограниченные временные ре-

сурсы существенно сдерживают внед-

рение идей и методов теории игр; 

 стохастическая природа образо-

вательного процесса, который может и 

должен рассматриваться с позиций си-

стемного, ситуационного и технологи-

ческого подходов для выделения зако-

номерностей и стратегий взаимодей-

ствия участников образовательного 

процесса с целью повышения эффек-

тивности его организации. Образова-

тельный процесс как система обладает, 

скорее, вероятностно-детерминирован-

ным характером, если обращаться к ти-

пологии систем по отношению к при-

чинно-следственным связям происхо-

дящих событий [11, с. 31]. Это озна-

чает, что участники образовательного 

процесса не всегда могут гарантиро-

вать достижение целевого результата. 

По этой же причине исследователи ука-

зывают на необходимость следования 

принципу напряженности систем при 

организации педагогического исследо-

вания [7, с. 143]. Данный принцип в 

нашем случае означает, что элементы 

теории игр должны рассматриваться 

как математический аппарат, позволя-

ющий преподавателю смоделировать 

разные варианты организации педаго-

гического процесса и процесса разра-

ботки образовательных продуктов в 

виде дерева игры, количественно оце-

нить ожидаемые целевые показатели и 

нивелировать риски на основе получен-

ных данных; 

 отсутствие нормативной под-

держки. Идея применения элементов 

теории игр на разных этапах образова-

тельного процесса не отражена в дей-

ствующем нормативно-правовом поле 

образовательной деятельности. В част-

ности, в актуальных ФГОС ВО укруп-

ненной группы направлений подго-

товки “Образование и педагогические 

науки” [19] игровые компетенции не 

входят в перечень подлежащих форми-

рованию. В Едином квалификационном 

справочнике должности “Преподава-

тель” [16] о необходимости примене-

нии элементов теории игр, игровых 

технологий тоже ничего не говорится.  

Перечисленные проблемы, касаю-

щиеся теоретических и практических 

нюансов реализации потенциала тео-
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рии игр как инструмента сферы образо-

вания, а также недостаточное внимание 

исследователей к рассматриваемой 

проблематике обосновывают актуаль-

ность настоящей публикации.  

Методы исследования. Основ-

ными методами исследования стали 

аналитический обзор научной литера-

туры, метод сравнительного анализа, 

обобщение теоретических данных.  

Результаты. На основе перечислен-

ных работ и проанализированных про-

блем можно предложить ряд перспек-

тивных направлений применения эле-

ментов теории игр в сфере образования.  

Элементы теории игр могут приме-

няться в качестве инструмента содей-

ствия реализации игровых имитацион-

ных методов активного обучения. По-

тенциал теории игр может быть рас-

крыт при реализации упомянутых игро-

вых имитационных методов путем со-

здания идеальных условий квазипро-

фессиональной деятельности обучаю-

щихся, отличающихся от реальной про-

фессиональной деятельности. Препода-

ватель может предварительно форма-

лизовать учебное занятие, построив де-

рево и математическую модель профес-

сионально-имитационной ситуации. 

Также преподаватель может включить 

в заключительный этап деловой игры 

разбор оптимального варианта или ва-

риантов эффективного решения кон-

кретной профессионально-имитацион-

ной ситуации и соотнести такое реше-

ние с реальными обстоятельствами. 

Под эффективным решением здесь сле-

дует понимать профиль оптимальных 

стратегий всех игроков в рамках вы-

бранной теоретико-игровой концепции 

и критериев принятия решений. То 

есть, выбор эффективного решения в 

рамках игрофицированного занятия 

напрямую зависит от того, на какие 

критерии оптимальности ориентиро-

вался преподаватель при организации 

такого занятия.  

В качестве примера применения 

элементов теории игр в рассматривае-

мом направлении обратимся к публика-

ции [12]. В ней исследователь описы-

вает авторскую обучающую игру “Кон-

фликтное поведение” и методику ее ор-

ганизации для студентов направления 

“Политология” с помощью элементов 

конфликтологии и теории игр. В част-

ности, автор предусмотрела коопера-

тивные и некооперативные стратегии 

для игроков, исполняющих роль госу-

дарств, которые вовлечены в один из 

четырех видов политического кон-

фликта. Также автор описала страте-

гии, направленные на сотрудничество и 

эскалацию для игроков-третьей сто-

роны конфликта.  

Интересен и случай применения 

элементов теории игр в исследовании 

[20], где элементы теории игр рассмат-

риваются как инструмент реализации 

соревновательного подхода 

(Competition-based learning) наряду с 

другими традиционными подходами 

обучения. В рамках курса по програм-

мированию преподаватели применяли 

популярные концепции теории игр при 

организации заданий, решаемых сту-

дентами совместно друг с другом, и 

турниров, которые проводились в 

конце курса для студенческих групп, 

соревновавшихся друг с другом. Как 

отмечают сами исследователи, подоб-

ные игрофицированные занятия по-

могли повысить успеваемость и моти-

вацию студентов, поскольку соревнова-

тельный аспект подразумевал награды 
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в виде дополнительных баллов в конце 

курса для тех, кто победит в них, и ис-

ключали какие-либо наказания для 

остальных [20, с. 575]. Несмотря на 

описанные авторами достоинства ком-

бинирования соревновательного под-

хода с другими концепциями и подхо-

дами к обучению, мы указываем на 

необходимость применять кооператив-

ный подход либо подход, основанный 

на идеях коопкуренции [2, с. 109, 114]. 

К важности идеи кооперативного под-

хода в ходе применения игрового моде-

лирования, организации деловой игры 

обращаются исследователи в работах 

[3, с. 219], [6, с. 206], [8, с. 70], [10, с. 

343], [17]. Подытоживая, стоит сказать, 

что основными трудностями реализа-

ции потенциала теории игр в данном 

направлении следует считать: необхо-

димость описания решений-стратегий 

каждого участника образовательного 

процесса-игрока с учетом выбранной 

роли в составе учебной игры, и в виде 

соответствующей теоретико-игровой 

модели; обоснование выбора одного 

или нескольких критериев оптимально-

сти для определения и последующей 

математической формализации эффек-

тивных решений игры в виде платежей 

игроков.  

Элементы теории игр могут также 

рассматриваться как инструмент приня-

тия решения о целесообразности приме-

нения того или иного метода или техно-

логии обучения при проведении занятия 

или цикла занятий. Вне зависимости от 

уровня образования, выбор форм, мето-

дов, средств и технологий обучения пре-

подавателем должен основываться на 

индивидуальных и возрастных особен-

ностях [15, с. 168, 174], на психологиче-

ских характеристиках обучающихся 

[1]. Например, выбор той или иной иг-

ровой образовательной технологии или 

практики может быть обусловлен в том 

числе и выявленными ранее особенно-

стями игрового поведения и опыта обу-

чающихся посредством диагностиче-

ских инструментов для оценивания мо-

тивационной сферы обучающихся [18, 

с. 49 – 50]. В качестве примера рассмот-

рим работу [5]. В ней исследователь 

рассматривает методы обучения в каче-

стве возможных стратегий первого иг-

рока-преподавателя. Вторым игроком 

является природа, то есть «совокуп-

ность обстоятельств, не зависящих от 

субъектов игровой ситуации, условия 

внешней среды» [14, с. 13]. В данном 

случае под природой исследователь по-

нимает совокупность свойств, которые 

характеризуют четыре категории сту-

дентов, отличающихся друг от друга по 

уровню мотивации и способности к 

обучению. Обладая этими данными, 

преподаватель может построить мат-

рицу игры-предстоящего занятия и 

принять решение о выборе той или 

иной стратегии, основываясь на имею-

щейся информации о соотношении ка-

тегорий студентов внутри учебной 

группы и о получаемых платежах в слу-

чае применения определенной страте-

гии, т. е. выбора конкретного метода 

обучения. В качестве платежей рас-

сматриваются “условные баллы, оцени-

вающие успешность освоения студен-

том дисциплины” [5, с. 35]. При этом 

следует заметить, что преподаватель 

выражает платежи количественно, ос-

новываясь исключительно на своем 

опыте реализации методов обучения. 

Можно констатировать, что основными 

трудностями задействования элементов 

теории игр в этом направлении можно 
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считать построение эмпирической це-

левой платежной функции, содержание 

которой зависит от опыта педагога в 

применении тех или иных методов, 

средств, технологий (фактически-стра-

тегий игры), а также необходимость 

сбора и накопления предварительных 

верифицированных данных об эффек-

тивности применяемых методов и тех-

нологий и о психологических характе-

ристиках студентов для обоснованного 

определения платежей игроков.  

Отдельно стоит также отметить 

возможность моделирования разных 

образовательных ситуаций посред-

ством элементов теории игр. Автор 

публикации [13] применяет элементы 

теории игр для построения математиче-

ской модели образовательного про-

цесса – целостно-системного учебного 

действия. Подобное рассмотрение об-

разовательного процесса позволяет 

определить структуру и критерии каче-

ства образовательного пространства, 

спрогнозировать процесс его развития. 

Еще одна работа [4] посвящена изуче-

нию воспитательного потенциала мате-

матических дисциплин, в число кото-

рых можно включить и раздел теории 

игр. Авторы приходят к выводу, что ре-

ализовать воспитательный потенциал 

при преподавании общих математиче-

ских и естественнонаучных дисциплин 

можно благодаря игровому проектиро-

ванию специальных учебных ситуаций 

[4, с. 84]. Наконец, можно обратиться к 

работе [9], в которой исследователь мо-

делирует образовательную деятель-

ность с помощью элементов теории 

игр. В частности, исследователь пред-

лагает оценивать эффективность обра-

зовательного курса через соответству-

ющую платежную функцию в контек-

сте изучения вопросов выбора нормы 

поведения, морали и нравственности. 

Проанализировав упомянутые работы, 

мы выделяем трудности при реализа-

ции потенциала элементов теории игр в 

данном направлении: большое количе-

ство возможных стратегий и платежей 

игроков-участников образовательного 

процесса, часть из которых может быть 

неизвестна ввиду обладания неполной 

информацией о других игроках; труд-

ноформализуемые определения целе-

вой функции, характеризующей пла-

тежи игроков; стохастическая природа 

образовательного процесса.  

Заключение. Мы предприняли по-

пытку описать основные трудности 

раскрытия потенциала теории игр в об-

разовательной сфере, среди которых – 

необходимость комплексной подго-

товки преподавательского состава к 

применению теории игр, стохастиче-

ская природа педагогического процесса 

и нормативные ограничения. Нами 

сформулированы и проанализированы 

перспективные направления примене-

ния элементов теории игр в сфере обра-

зования на конкретных примерах. Эле-

менты теории игр рассматривались как 

инструмент содействия реализации иг-

ровых имитационных методов актив-

ного обучения, а также как инструмент, 

помогающий принять решение о целе-

сообразности применения того или 

иного метода или технологии обучения 

при проведении занятия или цикла за-

нятий. Также упомянуты возможные 

препятствия для каждого из направле-

ний реализации потенциала элементов 

теории игр.  



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

54 

Мы рассматриваем эту публикацию 

как базис определения перспективных 

направлений модернизации педагоги-

ческих процессов посредством элемен-

тов теории игр, теоретико-игровых мо-

делей и подходов. Еще одним вектором 

будущих исследований можно считать 

формирование концептуальных основ 

применения элементов теории игр, тео-

ретико-игровых моделей и подходов в 

педагогическом процессе и разработка 

системы критериев оценивания эффек-

тивности применения традиционных и 

инновационных образовательных тех-

нологий и практик с задействованием 

потенциала теории игр.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕКСТОВ ДИСКУРСА СМИ И ПОЛИТИКИ  

ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ И РАЗВИТИЯ  

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

(ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ МОТИ-

ВАЦИОННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

  

В статье на примере конкретных заданий и упражнений на различных 

языковых уровнях (слово, предложение, текст) приводится анализ про-

цента успешности формирования лексико-грамматических навыков речи 

с учетом выхода в коммуникацию. Рассматривается вербальная (лексико-

стилистическая) и невербальная специфика текстов сферы масс-медиа и 

политики с целью обоснования возможности их эффективного использо-

вания для обучения устной речи. Делается вывод о взаимосвязи языкового 

уровня упражнения и успешности его выполнения, а также зависимости 

внутренней мотивации школьников от уровня выхода в коммуникацию.  

Ключевые слова: коммуникативные умения, образовательные техно-

логии, мотивационные педагогические технологии, внешняя и внутренняя 

мотивация, дискурс, политический дискурс, дискурс масс-медиа.  

 

Реализация практических целей 

при обучении иностранному языку рас-

ширило сферу области применения тек-

стов различных видов дискурса, с пре-

обладанием массовых, социально зна-

чимых видов дискурса, используемых 

как для формирования коммуникатив-

ных навыков учащихся, так и для раз-

вития общекультурных и общеобразо-

вательных компетенций. В этой связи 

актуальность данного исследования 

обусловлена растущим количеством 

интерактивных форм обучения ино-

странному языку с привлечением видов 

текстов, нацеленных на массового ад-

ресата, при одновременном недостатке 

методик, и конкретных рекомендаций 

по контролю и оценке сформированно-

сти коммуникативных навыков на базе 

данного материала.  

Целью исследования является уста-

новление эффективности применения 

текстов массовых, социально значимых 

видов дискурса, таких как дискурс 

СМИ и политики, для развития продук-

тивных коммуникативных навыков 

речи на старшем звене общеобразова-

тельной школы с использованием мо-

тивационных педагогических техноло-

гий.  

Термин «педагогическая техноло-

гия» возник в отечественной методике 

и педагогике относительно недавно и 

является одним из наиболее популяр-

ных и часто употребляемых.  

Понятия «метод обучения» и «тех-

нология обучения» различаются, 

прежде всего, по субъекту деятельно-

сти. Если понятие «методика» отражает 

процедуру использования комплекса 
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методов и приемов обучения, безотно-

сительно к осуществляющему их дея-

телю, педагогическая технология пред-

полагает активную вовлеченность в 

процесс обучения как педагога, так и 

учащихся. Технологии обучения, в от-

личие от методик, предполагают также 

разработку содержания и способов дея-

тельности самих школьников [3]. 

Технология разрабатывается под 

конкретный педагогический замысел, в 

основе ее лежит определенная методо-

логическая и философская позиция ав-

тора, она предполагает целый комплекс 

действий, в соответствии с целевыми 

установками, имеющими форму кон-

кретного результата [5]. 

Наиболее общая классификация пе-

дагогических технологий подразуме-

вает их деление на мотивационные, де-

ятельностные и управленческие [2; 3; 

10]. Поскольку одной из задач данной 

работы явилось установление уровня 

мотивированности школьников при ра-

боте с социально значимыми видами 

текстов, исследование проводилось с 

использованием мотивационных педа-

гогических технологий, которые вклю-

чают в себя:  

– Индивидуальный подход к уча-

щимся, повышение оценки личности; 

-Ориентацию на практический 

смысл учебного материала; 

– Формирование интереса, обеспе-

чение занимательности.  

 В современном уроке иностранного 

языка, как правило, присутствуют все 

вышеуказанные технологии, но, вместе 

с тем, учитывая преобладание коммуни-

кативных методик при обучении ино-

странным языкам в настоящее время, 

мотивационные технологии являются 

ведущими, поскольку процесс форми-

рования и продуцирования как моноло-

гического, так и диалогического выска-

зывания не возможен без мотивации.  

Мотивация как психологическое 

явление представляет собой побужде-

ние, вызывающее активность, заинте-

ресованность в конкретном уроке и в 

учебно-познавательной деятельности в 

целом [7]. Мотивация любой продук-

тивной учебной деятельности пред-

ставляет собой сложную систему внут-

ренних и внешних мотивов, постановку 

целей для реализации определенных 

действий, а также стратегии реагирова-

ния на успешность или неуспешность 

осуществления этих действий. Внешняя 

мотивация, по нашему мнению, явля-

ется первичной, в дальнейшем она мо-

жет приводить к усилению или ослаб-

лению внутренней мотивации, поэтому 

она чаще встречается школьников 

младшего и среднего возраста. Внут-

ренняя мотивация формируется ситуа-

цией успеха реализации определенных 

действий и направлена на дальнейшую 

реализацию этих действий. Факторами 

внешней мотивации являются, напри-

мер, желание получить в будущем ра-

боту на международном рынке труда, 

возможность общения в интернете, к 

внутренним факторам относится увле-

чение иностранным языком, интерес к 

текстам на иностранном языке.  

С точки зрения психофизиологии 

мотивация включает в себя три этапа:  

1.Психическая регуляция 

2.Стремление  

3. Достижение цели.  

Психическая регуляция представ-

ляет собой форму изменения способа 

мышления и восприятия конкретного 
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явления или ситуации. Психологиче-

ская регуляция –это индивидуальное 

явление, но формироваться она может 

под воздействием целого ряда внешних 

факторов (например, желание понять 

текст на иностранном языке, поскольку 

интересна его тема и проблема).  

Стремление как следующий компо-

нент мотивации направлен на желание 

достичь поставленной цели. На этом 

этапе, как показывает опыт, мотивация 

может ослабляться в силу того, что изу-

чение иностранного языка– это длитель-

ный процесс, связанный с целым рядом 

лингвистических трудностей. На этом 

этапе следует усиливать мотивацию по-

средством конкретных стимулов, раз-

личного рода поощрений, похвалы. 

Достижение цели как итоговый 

компонент мотивации является кон-

кретной реализацией усилий и стара-

ний. В связи с этим, очень важно пра-

вильно поставить цель, выделив общую 

цель и ее пошаговые ступени.  

В рамках мотивационно-деятель-

ностных технологий формирование 

коммуникативной компетенции как од-

ной из основных видов компетенций 

реализуется посредством различных 

методик формирования продуктивных 

видов речевой деятельности. Специфи-

ческими лингво-психологическими 

особенностями говорения как продук-

тивного вида речевой деятельности яв-

ляются [1]: 

– обращенность к слушателю, 

– ситуативная обусловленность 

– эмоциональная окрашенность 

– реактивность (для диалога) 

В связи с этим, тексты, предназна-

ченные для формирования коммуника-

тивных навыков школьников, должны 

быть актуальными по содержанию, со-

ответствовать интеллектуальному 

уровню и базовым языковым навыкам 

школьников, а также вызывать эмоцио-

нальный интерес для обсуждения, то 

есть создавать необходимые условия 

для использования мотивационных 

технологий обучения[ 4]. Тексты дис-

курса СМИ и политики соответствуют 

данным требованиям, поскольку обла-

дают высокой коммуникативной 

направленностью, ориентацией на пря-

мое и непрямое речевое воздействие, 

нормативностью языкового оформле-

ния, а также новизной и актуальностью 

[8]. Применение данных текстов пред-

ставляется целесообразным и методи-

чески обоснованным, поскольку их ма-

териал современен, аутентичен, инфор-

мативно насыщен, служит дополни-

тельным источником погружения уча-

щихся в языковую среду, способствует 

ускорению процесса обучения и приви-

вает интерес к изучаемому предмету. 

Общими признаками дискурса СМИ и 

политики являются открытость, ориен-

тация на массы, специальная позиция 

адресанта, разделяющего ценности 

своей группы, побуждение к дискуссии 

через создание ситуации несогласия. 

Поэтому данные тексты представляют 

необходимые языковые данные, кото-

рые легкодоступны, популярны и линг-

вистически богаты, а таже позволяют 

погрузить учащихся в социальную, ис-

торическую и культурную среду 

страны изучаемого языка [6]. 

Проанализировав тексты СМИ и 

политики, мы пришли к выводу, что они 

обладают следующими общими комму-

никативными и лингвистическими осо-

бенностями, которые могут эффек-
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тивно развивать продуктивные комму-

никативные навыки и мотивировать к 

продуцированию речи.  

1. Наличие в данных текстах при-

знаков различных стилей (публицисти-

ческого, художественного, разговор-

ного, научного), что потенциально мо-

жет развивать словарный запас на раз-

личных уровнях лексики, а также вари-

ативные грамматические конструкции: 

-to corroborate a statement  

-подтверждать заявление (офици-

ально-деловой стиль) 

– to the extant that – при условии 

(научный стиль) 

– frankly speaking– честно говоря 

(разговорный стиль) 

2. Использование заимствований из 

других языков, в основном из грече-

ского и латинского, что может способ-

ствовать формированию лингвистиче-

ских компетенций учащихся, особенно 

в специализированных языковых шко-

лах: 

– de facto-фактический 

-versus– против 

-pro et contra– за и против 

– pro tempore-временно 

 Использование ссылок и цитирова-

ния известных людей, что повышает 

мотивацию учащихся и способствует 

развитию общеобразовательных ком-

петенций: “ A clash of civilization”– 

столкновение цивилизаций (С. Хан-

тингтон); “ The White Man’s Burden” – 

бремя белого человека (Р. Киплинг), « 

The silent majority” – молчаливое боль-

шинство ( Р. Николсон). 

4. Использование имен собствен-

ных, географических и исторических 

наименований, что может способство-

вать развитию знаний культуры стран 

изучаемого языка и не только: 

The English Channel– Пролив Ла-

Манш 

Beijing– Пекин 

Новая газета– the Novaya Gazeta 

5. Использование неологизмов, что 

может развивать языковую догадку и 

умение работать со лингвистическими 

и энциклопедическими словарями: 

Soft power– мягкое влияние (через 

культуру, идеологию, пропаганду) 

Hard power-жесткое влияние (через 

военное и экономическое давление) 

Managed Democracy– управляемая 

демократия  

Velvet Revolution– бархатная рево-

люция 

 Таким образом, тексты СМИ и по-

литики могут развивать не только целе-

вую языковую мотивацию, но культу-

роведческую, страноведческую и эсте-

тическую.  

Для установления эффективности 

применения текстов СМИ и политики 

для формирования коммуникативных 

навыков было проведено практическое 

исследование: на основе современных 

текстов СМИ и политики были разрабо-

таны упражнения для формирования 

продуктивных коммуникативных 

навыков школьников эксперименталь-

ной группы 11 класса (25 респонден-

тов) с последующим этапом их кон-

троля и оценивания. Отбор специаль-

ных текстов производился на основе 

новостных статей, основными критери-

ями отбора которых послужили акту-

альность тематики и популярность по-

литической фигуры или новости. Ком-

плекс упражнений включал в себя зада-

ния нарастающей сложности: на уровне 

слова, словосочетания, предложения, 

сверхфразового единства и текста. С 

целью сравнения процента успешности 
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выполнения подобные же задания были 

составлены на основе лексики УМК 

“Sportlight” (модуль 3 “ Responsibility”), 

базового учебника данной группы ре-

спондентов.  

Приведем несколько примеров по-

добных заданий. 

1. Упражнения на уровне слова: 

 Read the sentences written below. 

What words are new for you? Translate the 

highlighted words: 

-We left on Jan 31 with that oven-

ready deal.  

– It will not be a bad thing for the EU 

to have a prosperous and dynamic UK on 

your doorstep. 

 2.Упражнения на уровне словосо-

четания: 

Compete the sentences with phrases: 

unity, progress, prosperity, freedom. 

3.Упражнения на уровне предложе-

ния с выходом в текст: 

Read the text. Comment on it using 

your notes. Express your opinion: Are you 

a free person? Why do we need freedom? 

What is freedom for you? 

We all need Freedom 

Sometimes from ourselves too 

Sometimes we get willingly over time  

We need to break the cage and fly 

again 

 4.Упражнения на продуцирование 

монологического и диалогического вы-

сказывания: 

What do you think of your country? 

Do you follow the news about the political 

situation in the word? Why yes or no? 

Can you call yourself a patriot of your 

country? Discuss in pairs using notes. 

При оценке и подсчете процента 

успешности выполнения первых двух 

заданий количество правильных отве-

тов определялся делением количества 

правильных ответов на количество во-

просов. При оценивании третьего и 

последующих заданий использова-

лась пятибалльная шкала от 0 до 5 

баллов, где «0» рассматривался как 

полное отсутствие ответа и далее по 

шкале качества ответа от «1» до «5». 

Следует отметить, что традиционная 

пятибалльная школьная система оце-

нивания, зачастую подразумевает 

только четыре балла, где «двойка» 

рассматривается как худший резуль-

тат или отсутствие ответа.  

Процентные данные представлены 

в таблице.  

 

Процентное соотношение успешности выполнения коммуникативных заданий  

в экспериментальной группе 
Уровень упражнения Задания на базе текстов СМИ 

и политики 

Задания на базе рабочего 

учебника школьной про-

граммы 

Упражнения на уровне слова 43 % 65 % 

Упражнения на уровне слово-

сочетания  

52 % 60 % 

Упражнения на уровне пред-

ложения  

63 % 58 % 

Упражнения на уровне текста  72 % 67 % 
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Таким образом, по результатам ис-

следования сформулированы следую-

щие выводы: 

1. Как видно из данных таблицы, 

успешность выполнения заданий прямо 

пропорциональна повышению уровня 

выхода в коммуникацию. Упражнения на 

уровне слова показали не высокий ре-

зультат выполнения относительно упраж-

нений на базе лексике рабочего учебника, 

что может объяснятся новизной и слож-

ностью лексики для усвоения, в связи с 

чем был сделан вывод о необходимости 

контекста. Контекстуальные задания и 

упражнения с выходом в коммуникацию 

получили больший процент выполнения, 

что подтверждает эффективность приме-

нения данного типа текстов для формиро-

вания коммуникативных навыков связ-

ной речи. Этот факт может быть косвенно 

связан с тем, что лексика СМИ и поли-

тики редко встречается изолировано, как 

правило, это связные тексты, представ-

ленные для публичного прослушивания, 

прочтения и просмотра.  

2. Уровень внутренней мотивации 

школьников также возрастает в соот-

ветствии с уровнем выхода в коммуни-

кацию, поскольку успешное построе-

ние фраз и предложений, адекватная 

реакция собеседника и дальнейшее ин-

терактивное общение заинтересован-

ных собеседников, приводит к внутрен-

ней мотивации успеха. Внешняя моти-

вация при этом поддерживается инте-

ресом к теме монолога или диалога.  

3. Хотелось бы отметить возраста-

ющую необходимость разработки но-

вых тематических комплексов и упраж-

нений в современных УМК, представ-

ленных в общеобразовательных шко-

лах, которые бы опирались на массовые 

и социально значимые виды дискурса и 

способствовали успешному формиро-

ванию коммуникативных навыков уча-

щихся в рамках мотивационных педа-

гогических технологий. 
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E. A. Filatova  

APPLICATION OF MASS-MEDIA AND POLIICAL TEXTS  

FOR THE FORMATION OF MOTIVATION AND COMMUNICATIVE SKILLS 

 DEVELOPMENT (IN TEACHING A FOREING LANGUAGE  

IN THE FRAIMS OF MOTIVATION TECHNOLOGIES) 
 

Using the example of specific tasks and exercises at various language levels (word, sen-
tence, text), the article provides an analysis of the percentage of success in the formation of 
lexico-grammatical speech skills, considering access to communication. Linguistic and extra-
linguistic specific features of such texts are being described. The purpose of study is in identi-
fying the percentage of effectiveness of communicative skills formation on the one hand, and 
the degree of motivation of students on the other hand. The conclusion about the direct connec-
tion between the linguistic level of the exercise and its effective result and the level of inner 
and outer motivation is made. 

Keywords: communicative skills, technologies of education, motivation technologies, inner 
and outer motivation, discourse, political discourse, discourse mass-media. 
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УДК 372.881.111.1 

Т. В. Алиева, Д. Н. Новиков 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ  

АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

В статье описываются некоторые принципы оптимизации профессио-

нально ориентированного обучения в рамках курса английского языка для 

будущих специалистов в области международных отношений вне зависи-

мости от достигнутого уровня подготовки в рамках курса английского 

языка для общих целей. Рассматриваются факторы, позволяющие студен-

там языковых групп различного уровня подготовки достичь одинаковых 

профессионально значимых компетенций, следуя базовым принципам, к 

числу которых авторы относят: создание единого концептуального про-

странства в рамках международного общественно-политического дис-

курса; обучение единому комплексу коммуникативных навыков на основе 

заданий, моделирующих профессиональные ситуации; обучение «мягким 

навыкам» для решения профессиональных задач; оценивание сформиро-

ванных компетенций в соответствии с единообразными критериями; сле-

дование единому формату и содержанию экзамена.  

Ключевые слова: иностранный язык для специальных целей, иноязыч-

ные компетенции, профессионально ориентированное обучение, мягкие 

навыки, критерии оценки, английский язык для международников.  

 

Введение. В своей профессиональ-

ной деятельности преподаватели не-

языкового вуза часто сталкиваются с 

необходимостью поиска эффективных 

методов обучения студентов, степень 

сформированности языковых и рече-

вых компетенций которых может зна-

чительно варьироваться. Поиски путей 

оптимизации обучения (если иметь в 

виду «научно обоснованный выбор и 

осуществление наилучшего для данных 

условий варианта обучения с точки зре-

ния решения его задач и рационально-

сти затрат времени обучающихся и пре-

подавателя» [1, с. 176]) в этом случае, 

как правило, проходят в русле решения 

проблем индивидуализации и диффе-

ренциализации языкового образования 

(см. напр. [2; 3; 4; 9] и др.), и наиболь-

шее внимание эти аспекты методики 

преподавания иностранного языка, как 

правило, получают при исследовании 

способов оптимизации образователь-

ного процесса в рамках одной группы 

обучающихся. В вузах с расширенной 

сеткой преподавания иностранного 
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языка и большим количеством студен-

тов такая проблема, очевидно, должна 

стоять менее остро за счёт возможности 

распределения студентов по потокам в 

зависимости от результатов входного 

тестирования. Однако на этапе овладе-

ния т. н. «языком профессии» на вы-

пускном курсе ожидается, что во время 

государственной итоговой аттестации к 

обучающимся будут предъявляться 

единые требования, что и отражено, 

например, в программе ГИА по англий-

скому языку на факультете междуна-

родных отношений МГИМО [6]. От-

сюда возникает задача нахождения 

«наименьшего общего знаменателя», в 

результате решения которой любой вы-

пускник сможет успешно достигать 

широкий спектр профессиональных це-

лей, требующих от него владения ино-

странным языком.  

Цель статьи, таким образом, – ис-

пользуя методы обобщения педагоги-

ческого опыта и сопоставительного 

анализа на материале учебных про-

грамм по английскому языку, предна-

значенных для студентов-международ-

ников третьего курса бакалавриата 

МГИМО, выявить факторы, позволяю-

щие обучающимся разных языковых 

уровней (начинающего и продвину-

того) добиться соответствия единому 

стандарту компетенций, необходимых 

для использования иностранного языка 

в профессиональной сфере.  

Результаты исследования и об-

суждение. Как отмечает Т. Н. Хому-

това, ссылаясь на «Энциклопедию 

языка и лингвистики», «понятие «язык 

для специальных целей» используется 

для обозначения функциональной раз-

новидности языка, призванной обеспе-

чить адекватное и эффективное обще-

ние специалистов в определенной пред-

метной области» [10, с. 55]. Данное 

определение подразумевает, что все 

выпускники соответствующего вуза 

должны в равной степени обладать не-

обходимыми знаниями и умениями для 

осуществления эффективной коммуни-

кации в профессиональной среде. Од-

нако в высших учебных заведениях, в 

программу которых включено изуче-

ние «языка для специальных целей», 

методисты и преподаватели сталкива-

ются с проблемой, обусловленной 

необходимостью обучать студентов с 

исходно разными языковыми уров-

нями. Поскольку иностранный язык в 

таких вузах, как правило, не является 

профильным предметом, от абитуриен-

тов далеко не всегда требуется высокий 

уровень знаний иностранного языка 

при поступлении. Так складываются 

условия, при которых языку профессии 

должны обучаться как студенты «начи-

нающего» уровня, так и студенты «про-

двинутого» уровня. В то же время, 

карта общепрофессиональных компе-

тенций (ОПК), указанная в программе 

дисциплины «иностранный язык», со-

держит перечень компетенций без диф-

ференциации относительно исходного 

языкового уровня.  

Поскольку материалом настоящего 

исследования является программа ан-

глийского языка по направлениям 

«международные отношения» и «реги-

оноведение», на первом этапе рассмот-

рим, освоение каких компетенций 

включено в перечень планируемых ре-

зультатов обучения по предлагаемой 

дисциплине. К компетенциям, кото-

рыми выпускники бакалавриата 
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должны овладеть, относятся: 1) способ-

ность осуществлять деловую коммуни-

кацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах); 2) способность осуществ-

лять эффективную коммуникацию в 

мультикультурной профессиональной 

среде на государственном языке Рос-

сийской Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах) на основе применения поня-

тийного аппарата по профилю деятель-

ности; 3) способность формировать 

дайджесты и аналитические материалы 

общественно-политической направлен-

ности по профилю деятельности для 

публикации в научных журналах и 

средствах массовой информации; 4) 

способность вести диалог, переписку, 

переговоры и осуществлять различные 

виды устного и письменного перевода 

на иностранном (-ых) языке (-ах) в рам-

ках уровня поставленных задач [7; 8].  

Указанные выше компетенции яв-

ляются универсальными для студентов 

с исходно «начинающим» и «продол-

жающим» языковыми уровнями, более 

того, общий объём дисциплины за весь 

период обучения для обеих категорий 

составляет равное количество академи-

ческих часов: 2100 часов для начинаю-

щего и 2100 для продолжающего 

уровня. Вышесказанное ставит перед 

нами вопрос: каким образом обучаю-

щихся с разным языковым уровнем, но 

с равной трудоемкостью дисциплины 

можно обеспечить общим набором 

компетенций?  

Во-первых, представляется целесо-

образным начинать обучать языку про-

фессии после второго года обучения, 

посвящая первые два года преподава-

нию языка для общих целей, не имею-

щего конкретной профессиональной 

направленности. Для студентов начина-

ющего уровня первая ступень представ-

ляет собой интенсивный курс овладения 

основными языковыми навыками, уме-

ниями и знаниями, а для студентов про-

двинутого уровня данный курс позво-

ляет выйти на более высокий уровень 

развития коммуникативных навыков и 

умений, овладеть большим объёмом 

языковых средств. Кроме того, стоит 

принять во внимание тот факт, что на 

первых этапах обучения в вузе студенты 

ещё не владеют знаниями, связанными с 

профессиональной сферой, и только 

начинают изучать профильные дисци-

плины своей специализации, что затруд-

няет преподавание иностранного языка, 

ориентированного на узкую предмет-

ную область в этот период времени.  

После завершения обучения языку 

для общих целей длительностью в два 

года происходит переход на следую-

щую ступень – обучение языку профес-

сии. Очевидно, что на этом этапе сту-

дентам с исходно разным языковым 

уровнем невозможно предложить абсо-

лютно одинаковую программу – учеб-

ный материал должен дифференциро-

ваться в зависимости от исходного 

уровня обучающихся. Тем не менее 

представляется возможным формиро-

вание общих профессиональных ком-

петенций, указанных в ОПК (см. выше), 

следуя единому комплексу принципов. 

То есть речь идёт о создании двух от-

дельных, независимых друг о друга 

программ (для студентов начинающего 

уровня и студентов продвинутого 

уровня), разных по содержанию и тем 

не менее подчиняющихся ряду единых 
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принципов, которые будут рассмот-

рены ниже.  

Одним из наиболее очевидных 

принципов, который позволяет создать 

условия для унификации профессио-

нальных компетенций студентов раз-

ных языковых уровней, является созда-

ние единой предметной области, свя-

занной с профессиональной сферой. 

Данный принцип подразумевает разви-

тие профессиональных компетенций в 

рамках предметно-лексических тем, 

одинаковых как для студентов начина-

ющего уровня, так и для студентов про-

двинутого уровня. Так, курс для сту-

дентов третьего года обучения по 

направлениям подготовки «междуна-

родные отношения» и «международное 

регионоведение», независимо от исход-

ного языкового уровня, включает такие 

предметно-лексические темы, как 

например: «Профессия дипломата. За-

дачи дипломатии в современном мире», 

«Средства массовой информации: осве-

щение новостей. Роль СМИ в междуна-

родных отношениях», «Язык диплома-

тии и политики» и т. д. Безусловно, тек-

стовый, лексический и грамматический 

материал будет дифференцирован в за-

висимости от того языкового уровня, 

для которого предназначен конкретный 

курс. Тем не менее весь материал будет 

объединён предметно-тематической об-

ластью, одинаковой для начинающего и 

продолжающего уровней. Проиллю-

стрировать данный принцип можно на 

примере коллокаций, которые вклю-

чены в списки тематической лексики: 

Начинающий уровень: unilateral / 

bilateral / multilateral negotiations; 

friendly / good working relations; to break 

off relations; to make concessions; to face 

various challenges; interstate friction… 

Продолжающий уровень: pro-

tracted negotiations; collaborative rela-

tions; to sever relations; to yield to sb’s 

demands; insurmountable differences; at-

mosphere of discontent… 

Как следует из приведенного при-

мера, с одной стороны, словосочетания 

обеих категорий объединяются одной 

профессионально ориентированной те-

матической областью – «Профессия ди-

пломата. Задачи дипломатии в совре-

менном мире», с другой стороны, дан-

ная лексика соотносится с разными 

уровнями владения английского 

языка. Если применить данный при-

мер к перечню индикаторов достиже-

ния компетенций по дисциплине 

«иностранный язык», то он в полной 

мере отражает такой индикатор, как 

«способность использовать понятий-

ный аппарат дисциплин, относящихся 

к профилю международных отноше-

ний, для достижения поставленных 

задач» (в описании данного индика-

тора, в частности, указывается на зна-

ние лексико-грамматических средств 

и стилистических приёмов, характер-

ных для профессиональной коммуни-

кации в мультикультурной среде). То 

есть несмотря на различие в лексиче-

ском содержании, обе группы студен-

тов приобретают указанную компе-

тенцию благодаря единой предметно-

тематической области, которая объ-

единяет учебный материал незави-

симо от уровня владения иностран-

ным языком, формируя, по сути, еди-

ное концептуальное пространство в 

рамках международного обще-

ственно-политического дискурса.  

Вторым принципом, который поз-

воляет формировать общие профессио-

нальные компетенции по дисциплине 
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«иностранный язык» у студентов раз-

ных уровней, является обучение еди-

ному комплексу коммуникативных 

навыков на основе заданий, моделиру-

ющих профессиональные ситуации. 

Применительно к материалу настоя-

щего исследования к таким заданиям 

относятся круглые столы, публичные 

выступления, переговоры, интервью, 

пресс-конференции, презентации, и т. 

п. Несмотря на исходно разный уровень 

владения английским языком на 3 

курсе и соответственно разный объём 

знаний и навыков, студенты как про-

должающего, так и начинающего 

уровня способны принять участие в вы-

полнении подобных заданий. В каче-

стве примера рассмотрим такой фор-

мат, как «круглый стол»: 

Начинающий уровень: 

“Languagein Modern Society”; “The 

Pressin Today’sWorld: Prospectsand Per-

ils” 

Продолжающий уровень: “Political 

Correctness. Handle with Care”; “Should 

We Be Told the Whole Truth?” 

Выше приведены темы двух круг-

лых столов, которые предлагаются как 

вид устной групповой работы в рамках 

общей предметно-тематической обла-

сти: «Язык дипломатии и политики» и 

«Средства массовой информации: осве-

щение новостей. Роль СМИ в междуна-

родных отношениях» соответственно. 

Несмотря на то, что сама формулировка 

тем круглых столов предполагает раз-

ный уровень дискуссии как с точки зре-

ния анализа проблемы (на продолжаю-

щем уровне – это более глубокий, де-

тальный анализ, на начинающем – бо-

лее широкий и поверхностный), так и с 

точки зрения арсенала языковых 

средств, активизация которых ожида-

ется от участников, этот вид деятельно-

сти сориентирован на обучение еди-

ному комплексу коммуникативных 

навыков. Студенты учатся излагать и 

отстаивать свою точку зрения, критико-

вать и поддерживать позиции других 

участников, задавать вопросы по теме и 

т. д., применяя адекватные поставлен-

ной задаче языковые средства.  

Другим наглядным примером еди-

нообразия типов коммуникативных 

заданий для разных языковых уровней 

является модуль по обучению оратор-

скому мастерству. Учитывая, что спе-

циализация «международные отноше-

ния» включает умение специалиста 

выступать публично, в том числе на 

иностранном языке, обучающиеся 

продолжающего и начинающего уров-

ней поэтапно осваивают различные 

ораторские приёмы и готовят корот-

кие выступления на темы, связанные с 

их профессиональной сферой деятель-

ности.  

В программе дисциплины навыки, 

формируемые посредством вышеука-

занных типов коммуникативных зада-

ний, соотносятся с такими индикато-

рами компетенций, как владение навы-

ками публичной профессиональной 

речи на иностранном языке, со знанием 

основ устной коммуникации на ино-

странном языке; принципов и правил 

деловой и профессиональной этики, 

умением выстраивать коммуникатив-

ные стратегии в сфере межкультурной 

профессиональной деятельности; уме-

нием выбирать стиль общения на ан-

глийском языках в зависимости от цели 

и условий партнерства, а также уме-

нием грамотно, чётко и доступно изла-
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гать в устной форме профессиональ-

ную информацию на иностранном 

языке [7; 8].  

Третьим принципом, способствую-

щим формированию общих профессио-

нальных компетенций у студентов раз-

ных языковых уровней, является обуче-

ние комплексу «мягких навыков», не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач. Здесь следует огово-

риться, что, хотя коммуникативные 

навыки, рассмотренные выше, также 

относятся к мягким навыкам, они в 

большей степени сфокусированы на 

умении использовать адекватные язы-

ковые средства, в то время как понятие 

«мягкие навыки» шире и подразуме-

вает развитие личностных характери-

стик (см. напр. [5; 12]). К мягким навы-

кам относится умение проявлять анали-

тическое и критическое мышление, 

брать на себя ответственность, демон-

стрировать когнитивную эмпатию, ре-

шать поставленные задачи автономно и 

в команде и т. д. Усовершенствование 

данных навыков происходит посред-

ством различных устных, а также твор-

ческих письменных заданий. Нагляд-

ным примером активизации целого 

спектра мягких навыков является вы-

полнение устного задания в формате 

«словесный поединок». Этот вид зада-

ния основан на парной ролевой игре, в 

которой участники должны отстаивать 

противоположные позиции в рамках за-

данной темы. Пример такого задания: 

Student A: 

Debate the issue in pairs. You will have 

to support the stance assigned to you. The 

time limit for the verbal joust is 10 min. 

You advocate the idea that soft power 

is a powerful instrument of a country’s for-

eign policy. 

Your opponent has the opposite view-

point. 

Student B: 

Debate the issue in pairs. You will 

have to support the stance assigned to you. 

The time limit for the verbal joust is 10 

min. 

You maintain that soft power is inef-

fective without military force. 

Your opponent has the opposite view-

point. 

(Двум студентам в паре в течение 

10 минут предлагается обсудить про-

тивоположные позиции: одному из 

них нужно отстаивать тезис о мощном 

потенциале мягкой силы в проведении 

внешней политики страны, в то время 

как второй студент исходит из «убеж-

денности» в неэффективности мягкой 

силы без силы военной.) Важным 

условием такого вида работы является 

тот факт, что участник диалога далеко 

не всегда в действительности разде-

ляет назначенную позицию и тем не 

менее должен суметь её убедительно 

доказать, используя аргументы и 

факты. Таким образомстуденты разви-

вают аналитическое мышление и ко-

гнитивную эмпатию (какие аргументы 

привел бы человек, разделяющий 

точку зрения, противоположную 

моей?), то есть качества необходимые 

для будущего дипломата, качества, 

которые могут дать ему преимуще-

ство в переговорах с оппонентом. 

Кроме того, в «словесном поединке» 

участники учатся слышать друг друга, 

идти на уступки там, где это не ущем-

ляет собственные интересы, или, 

напротив, бескомпромиссно отстаи-

вать те аспекты, которые являются 

принципиальными для своей позиции. 
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Среди индикаторов достижения про-

фессиональных компетенций, указан-

ных в программе дисциплины, данные 

мягкие навыки отражают знание зако-

номерностей логичного построения вы-

сказывания, основы теории аргумента-

ции; умение сопоставлять явления 

своей и чужой культуры, в том числе и 

в сфере профессионального общения, 

применительно к региону специализа-

ции; умение подбирать наиболее адек-

ватную стратегию ведения переговоров 

в соответствии с коммуникативной це-

лью и выстраивать конструктивное вза-

имодействие с партнерами по коммуни-

кации; умение выражать аргументиро-

ванную позицию по актуальным меж-

дународным проблемам, а также обще-

ственно значимым проблемам региона 

специализации [7; 8]. 

Наконец, последним принципом, 

который позволяет объединить профес-

сиональные компетенции разноуровне-

вых студентов, служитоценивание 

сформированных компетенций профес-

сионального владения иностранным 

языком в соответствии с единообраз-

ными критериями. Все виды оценивае-

мых работ, таких как эссе, резюме ста-

тьи, презентация, публичное выступле-

ние, словесный поединок, круглый 

стол, на продолжающем и начинающем 

уровнях должны соответствовать оди-

наковым требованиям. Разница заклю-

чается лишь в сложности материала, 

который подлежит оцениванию – так, 

очевидно, что студенты начинающего 

уровня используют несколько более 

примитивный язык и менее разнообраз-

ные грамматические структуры (разно-

образие и качество которых постепенно 

повышается к концу обучения на тре-

тьем курсе). Тем не менее критерии 

оценивания структуры и логики уст-

ного или письменного высказывания 

являются универсальными. Будучи за-

ранее известными обучающимся, такие 

критерии помогают им самостоятельно 

оценивать себя и друг друга, стараясь 

максимально избегать штрафных бал-

лов.  

Рассмотрим пример критериев оце-

нивания словесного поединка, описан-

ного выше (см. таблица 1) [11, с. 5]: 

 

Критерии оценки диалога (*штрафные баллы за каждый случай) 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ЗАДАЧИ – 25 % 

(контр)аргумент отсутствует*/не соответствует теме* 10 % 

(контр)аргумент* не развернут (не подкреплен примерами/объяснениями)/ 

частично не соответствует теме* 

8 % 

высказывания мало развернуты 7 % 

СТРУКТУРА ВЫСКАЗЫВАНИЯ – 14 % 

ЛОГИЧНОСТЬ организации 

информация организована непоследовательно (нарушена логичность*, име-

ются повторы*, и пр.) 

4 % 

СВЯЗНОСТЬ 

наблюдается недостаток средств связи* 4 % 

ошибка в использовании средств связи* 3 % 

НАВЫКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ИНТЕРАКТИВНОСТЬ) – 11 % 
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УМЕНИЕ ПОДДЕРЖАТЬ ДИАЛОГ: недостаточное владение дискурсив-

ными средствами установления контакта и поддержания диалога (уточняю-

щие вопросы, реплики-реакции на услышанное/навыки обратной связи и т. 

п.) 

5 % 

НЕСОБЛЮДЕНИЕ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА (неправильное выражение со-

гласия/ несогласия, перебивание собеседника, пр.) 

3 % 

НЕВЕРБАЛЬНЫЙ КОНТАКТ с собеседником: недостаточен 5 % 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – 35 % 

ТОЧНОСТЬ УПОТРЕБЛЕНИЯ – 20 % 

неточности в употреблении грамматических и лексических средств выраже-

ния, включая стилевые неточности * 

NB: Ошибки, нарушающие смысл высказывания – 5 % * 

lex/gr: 

2 – 4 %* 

prep/art: 1 – 

2 %* 

ДИАПАЗОН/ УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ – 15 % 

не соответствует уровню /не включает активный вокабуляр 15 % 

не совсем соответствует уровню /активный вокабуляр используется недо-

статочно 

8 % 

ФОНЕТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ – 15 % 

ИНТОНАЦИОННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ не соответствует уровню 5 % 

АРТИКУЛЯЦИЯ отдельных звуков имеет заметные искажения 4 % 

ТЕМП РЕЧИ слишком быстрый/медленный и/или прерывистый 3 % 

УДАРЕНИЕ в словах* и фразах не всегда расставлено правильно.  3 % 

 

Данные критерии применимы к 

оцениванию студентов обоих уровней, 

причём, если диапазон языковых 

средств на разных уровнях отличается, 

то компоненты, которые будут отра-

жать степень овладения профессио-

нальными компетенциями, совпадают, 

а именно, выполнение коммуникатив-

ной задачи, структура и логичность вы-

сказывания, навыки взаимодействия. 

Приведённые параметры оценивания 

соотносятся с теми индикаторами ком-

петенций, которые упоминались выше.  

Заключение. Описанный подход, 

таким образом, допуская и реализуя 

формы индивидуализации и дифферен-

циации в обучении, направлен, тем не 

менее, скорее, на интеграцию образова-

тельных технологий с тем, чтобы 

предоставить всем студентам равные 

возможности в овладении профессио-

нально значимыми языковыми и рече-

выми компетенциями, следуя единому 

вектору:  

– создание единой предметной об-

ласти в рамках общественно-политиче-

ской тематики,  

– обучение единому комплексу 

коммуникативных навыков на основе 

заданий, моделирующих профессио-

нальные ситуации (круглые столы, пуб-

личные выступления, переговоры, ин-

тервью, пресс-конференции, презента-

ции, брифинги и т. п.),  

– обучение «мягким навыкам», не-

обходимым для решения профессио-

нальных задач (умение аргументиро-

ванно отстаивать свою позицию, демон-

стрировать когнитивную эмпатию, ре-

шать поставленные задачи автономно и в 

команде, проявлять критическое мышле-

ние, ответственность и т. д.),  
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– оценивание сформированных 

компетенций профессионального вла-

дения иностранным языком в соответ-

ствии с единообразными критериями (в 

том числе лексико-грамматической ра-

боты, ролевой игры, эссе, реферата-ре-

зюме, презентации);  

– следование единому формату и 

содержанию экзамена (диалог между 

экзаменующимися в пределах профес-

сионально ориентированной ситуации 

общения по заданным параметрам). 

Такой подход можно считать вполне 

соответствующим критериям оптимиза-

ции, сформулированным в словаре мето-

дических терминов Э. Г. Азимова и А. Н. 

Щукина: успешность овладения знани-

ями, навыками, умениями; степень соот-

ветствия результатов обучения требова-

ниям программы, а также максимальным 

возможностям каждого учащегося; соот-

ветствие затраченного времени и усилий 

преподавателя и учащихся действую-

щим нормативам [1, с. 176]. 
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This paper sets out to look into some ways of optimizing career-oriented training within an 

ESP course for prospective experts in international relations irrespective of the level achieved 

after a course in General English. The article reviews the factors that enable ESP student groups 

of different language proficiency levels to develop the same professionally relevant competen-

cies. The authors have identified and discussed such principles as: creating a single conceptual 

space pertaining to international socio-political discourse, building a unified set of communi-

cative skills based on tasks that simulate various situations at work, teaching soft skills for 

solving profession-related problems, assessing students' current competencies based on uni-

form criteria, and following a unified format and content of the course exam. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СЛУЖАЩЕГО  

КАК ФАКТОР ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
Статья посвящена формированию профессиональной компетентности 

государственных и муниципальных служащих. Целью исследования явля-

ется проведение оценки современной методологии профессионального обу-

чения служащих. Результаты исследований сформированы в виде предло-

женного инструментария для изучения компетентности государственных и 

муниципальных служащих, используемого при реализации программ про-

фессиональной переподготовки и повышения квалификации.  

Ключевые слова: компетентность, компетенция, государственный и 

муниципальный служащий, формирование, профессиональная переподго-

товка, повышение квалификации. 
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 В условиях сегодняшнего дня, од-

ним из наиболее значимых направле-

ний развития новой кадровой политики 

органов государственной и муници-

пальной службы является формирова-

ние кадрового потенциала и повышен-

ные требования к профессиональной 

компетентности государственных и му-

ниципальных служащих. Основными 

проблемами являются подходы к фор-

мированию необходимой компетентно-

сти [9]. 

Перед экономикой и политической 

жизнью страны поставлены серьезные 

задачи, требующие повышенной от-

дачи от государственных и муници-

пальных служащих как профессиональ-

ных знаний, так и практических навы-

ков в компетенциях. Тем самым ста-

вится закономерная задача по оценке 

работы госслужащих и методах форми-

рования необходимых компетенций [4]. 

Согласно интегральной оценке Е. 

Я. Анисимова, что "в понимании ком-

петенции мы придерживаемся позиции, 

что компетенции – это требования к 

знаниям, умениям, навыкам и каче-

ствам личности в определенной сфере 

профессиональной деятельности, а 

компетентность – это способность, воз-

можность (готовность) личности само-

стоятельно и ответственно применять 

их в профессиональной деятельности, 

характеризующаяся осведомленностью 

и обладанием определенными эконо-

мически востребованными знаниями, 

умениями, навыками, правомочными 

суждениями, профессиональной моти-

вационной и культурной системой ком-

петенций работника" [1]. 

Проведя анализ уровня владения 

профессиональной компетентностью 

государственных и муниципальных 

служащих, нами было определено 

направление исследования – знаний, 

умений, навыков в достижении постав-

ленных перед служащим целей. Необ-

ходимый уровень владения компетен-

циями зависит не только от приобре-

тенного практического опыта, но и от 

современных педагогических подхо-

дов. Процесс передачи и совершенство-

вания знаний должен быть системати-

ческим и непрерывным. Это и будет по-

вышать профессиональную компетент-

ность государственных и муниципаль-

ных служащих. Современные техноло-

гии обучения, проведения онлайн-ве-

бинаров, тренингов, стажировок вос-

требован и необходим. Сам же процесс 

передачи и совершенствования знаний 

должен быть систематическим и непре-

рывным. Оценка уровня владения уже 

имеющихся компетенций и формирова-

ния новых, следует разделять по типам 

использования [7]. Функциональные 

компетенции госслужащих: знания, 

умения и навыки, необходимые для вы-

полнения конкретных задач и функций 

в рамках своей должности. Это могут 

быть специализированные знания, 

навыки общения, рациональное ис-

пользование времени, умение работать 

с технологическими средствами.  

Институциональные компетенции 

госслужащих: знания, умения и 

навыки, необходимые для успешной 

работы в организации и взаимодей-

ствии с другими сотрудниками, клиен-

тами, партнерами и т. д. Они включают 

в себя знание корпоративной этики, 

умение работать в команде, эффек-

тивно общаться и принимать верные 

решения, быть стресс устойчивыми.  
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Рис. 1. Процесс передачи и совершенствования знаний 

 

Формировать требуемый уровень 

профессиональной компетентности, а 

также развивать уже имеющиеся ком-

петенции, необходимо следующими 

способами: 

 – профессиональная переподго-

товка и повышение квалификации. Гос-

ударственные и муниципальные служа-

щие должны постоянно совершенство-

вать свои знания и навыки, принимать 

участие в тренингах, семинарах, конфе-

ренциях и других мероприятиях, где 

они могут узнать о новых методах и 

технологиях в своей профессии [4];  

 – коучинг и менторство. Помощь 

служащему развить способности по до-

стижению поставленных целей, поде-

литься своим опытом и знаниями, раз-

вить лидерские качества;  

 – поддержка руководства. Помощь 

государственному и муниципальному 

служащему развиваться, создавая усло-

вия для обучения; 

 – практика и опыт. Служащий дол-

жен иметь возможность применять 

свои знания и навыки на практике и 

развивать свои компетенции; 

 – оценка производительности по-

могает государственному и муници-

пальному служащему понять, и какие 

умения и навыки ему необходимо раз-

вивать в последствии. Система оценки 

предполагает, что для достижения вы-

сокой эффективности работы, госслу-

жащий должен обладать личными каче-

ствами: ответственностью, лидерством, 

коммуникабельностью, умением рабо-

тать в команде и т. д [3].  

Личностно-ориентированный под-

ход в подготовке государственных слу-

жащих строится на классических прин-

ципах и учитывает следующее: 

ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ  

И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗНАНИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ПОДХОД 

ЛИЧНОСТНО-

ОРИЕНТИРО-

ВАННЫЙ ПОД-

ХОД 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

ИНСТИТУЦИО-

НАЛЬНЫЙ 

ПОДХОД 

СИСТЕМНЫЙ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

ЗНАНИЯ,  

ПРАКТИЧЕСКИЕ 

НАВЫКИ,  

СОЦИАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕЛИ 

открытость; активная дея-

тельность; обратная связь; 

результативность обучения 

ЗНАНИЯ КОРПАРА-

ТИВНОЙ ЭТИКИ, 

РАБОТА 

 В КОМАНДЕ,  

ПРИНЯТИЕ  

РЕШЕНИЙ 

ЗНАНИЯ. 

УМЕНИЯ, 

НАВЫКИ 
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– индивидуальные потребности 

служащего, включающие его карьер-

ный рост как цель и задачи овладения 

компетенциями, на принципах свободы 

выбора при одновременной ответствен-

ности за осуществляемые шаги; 

– возникновение ситуаций, при ко-

торых вопросы решения задач лежат 

вне зоны существующих компетенций; 

– интегральная оценка эффективно-

сти и результативности при выполне-

нии госслужащими должностных обя-

занностей состоит из набора оценоч-

ных инструментов. В качестве эмпири-

ческих методов, на основе педагогиче-

ского наблюдения наибольшую эффек-

тивность и практичность доказали ин-

тервьюирование и использование анке-

тирования с последующей аналитиче-

ской работой и экспертной оценкой. 

Изучение результатов входного и вы-

ходного тестирования. Теоретические 

методы, в свою очередь, воплощают 

изучение передовых педагогических 

практик и передового опыта. Использо-

вание контент-анализа; 

– оценка результатов обучения, ко-

торая показывает эффективность разра-

ботанных программ.  

В итоге, личностно-ориентирован-

ный подход в подготовке государствен-

ных и муниципальных служащих, улуч-

шает эффективность и качество работы 

в целом. Оценка производительности 

периодически обновляется, учитывая из-

менения в требованиях к профессиональ-

ным компетенциям, а это достигается в 

системе непрерывного обучения [10]. 

В современных условиях, государ-

ственный и муниципальный служащий 

нуждается в получении объективной 

дополнительной информации, повыша-

ющей его профессиональную компе-

тентность, в овладении новыми техно-

логиями. В связи с этим, именно повы-

шение квалификации, особенно груп-

повые занятия, где происходит взаимо-

действие не только с преподавателем, 

но и внутригрупповое взаимодействие. 

Обмен опытом между слушателями 

развивает компетентности и дает более 

точную оценку производительности [6].  

Регулярное повышение квалифика-

ции, позволяет государственным и му-

ниципальным служащим улучшить 

свои профессиональные навыки и зна-

ния, что повышает возможность карьер-

ного роста, освоить новые методы 

управления, что приводит к более эф-

фективной работе организации в целом 

[5]. 

Развитие профессиональной компе-

тентности государственных и муници-

пальных служащих является много-

гранным процессом, включающим в 

себя как обучение теоретическим зна-

ниям и навыкам, так и практическую 

работу. Одним из важных аспектов в 

этом процессе являются педагогиче-

ские основы формирования профессио-

нальной компетентности служащих [2]. 

Процесс передачи и совершенство-

вания знаний при обучении государ-

ственных и муниципальных служащих 

в наших исследованиях: 

– применение педагогической ме-

тодологии, которая влияет на систему 

теоретических знаний, практических 

навыков и социальных компетенций; 

– личностно-ориентированный 

подход – сознательное стремление слу-

жащих к выполнению поставленной 

профессиональной цели и решения за-

дачи его карьерного роста; 
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– система непрерывного обучения – 

регулярное повышение квалификации, 

учитывающее связь с его непосред-

ственной деятельностью для решения 

конкретных профессиональных задач, с 

которыми он сталкивается и будет ре-

шать их в будущем.  

Для получения эффективных и вы-

соких результатов при выполнении 

должностных обязанностей государ-

ственными и муниципальными служа-

щими необходимы не только професси-

ональные навыки, но и определение бу-

дущих потребностей в специалистах, 

которые будут решать серьезные поли-

тические и экономические задачи, сто-

ящие перед нашей страной. 

Педагогический инструментарий 

позволяет использовать прогностиче-

ский компонент для анализа действую-

щих требований к компетенциям слу-

жащих.  

Проведенный анализ дает возмож-

ность спрогнозировать какие качества, 

компетенции и знания будут востребо-

ваны в дальнейшей деятельности слу-

жащего, и какие компетенции следует 

развивать в будущем. Это позволит 

сформировать профессиональную ком-

петентность будущего служащего как 

фактор его эффективности.  

Оценка действующих программ 

обучения при повышении квалифика-

ции позволяет использовать прогности-

ческий компонент и определить корре-

ляцию, были ли успешны в достижении 

поставленной цели. Для этого прово-

дится интегральная оценка работы слу-

жащего до и после обучения по данной 

программе.  

Организации необходимо эффек-

тивно использовать свои возможности, 

повышать компетентность своих слу-

жащих, чтобы быть конкурентоспособ-

ной в целом. В этом помогает примене-

ние прогностического компонента.  

 Последовательность проведения 

прогностического анализа: 

– сбор и анализ данных за предыду-

щий период; 

– представление собранных данных 

в виде таблиц и графиков, отображаю-

щих изменения за исследуемый период; 

– анализ полученных показателей 

(графики, таблицы) для оценки наибо-

лее значимых, т. е. какие из показателей 

оказывают наибольшее влияние на за-

кономерности изменений; 

– прогнозирование с применением 

статистических методов (метод средних 

значений, экстраполяция данных и др.); 

– графики и таблицы, представляю-

щие изменения по результатам прогнозов; 

– анализ полученных результатов, 

оценка наиболее значимых в будущем, 

какие факторы оказывают максималь-

ное решающее значение на спрогнози-

рованные результаты; 

– выводы, выбор концепции в фор-

мировании профессиональной компе-

тентности будущих служащих.  

Апробация результатов профессио-

нальной переподготовки и повышения 

квалификации служащих является важ-

ным этапом в процессе повышения их 

профессионального уровня. Это позво-

ляет оценить эффективность обучения, 

выявить проблемы и недостатки в про-

грамме обучения и внести соответству-

ющие корректировки [8].  

Технологии апробации результатов 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации государ-

ственных и муниципальных служащих 

могут включать:  
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– подготовительный этап: опреде-

ление целей и задач апробации, выбор 

методов и инструментов оценки ре-

зультатов; 

 – организационный этап: подго-

товка места апробации и оборудования, 

назначение ответственных за проведе-

ние апробации, уведомление участни-

ков о времени и месте проведения апро-

бации; 

 – проведение апробации: оценка 

участников с помощью выбранных ме-

тодов и инструментов, сбор и анализ 

результатов, определение уровня до-

стижения целей и задач апробации;  

– анализ результатов: оценка эф-

фективности обучения, выявление про-

блем и недостатков в программе обуче-

ния, подготовка рекомендаций по даль-

нейшему совершенствованию обучения.  

Апробация результатов позволила 

внести корректировку в программу по-

вышения квалификации, применить пе-

дагогическую методологию в развитии 

профессиональной компетентности 

госслужащих. Предложен инструмен-

тарий для изучения компетентности 

госслужащих, используемый при реа-

лизации программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалифи-

кации. Экспериментально проверены 

условия развития компетентности госу-

дарственных и муниципальных служа-

щих.  
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К ВОПРОСУ О ДИСКУРСИВНО-КОГНИТИВНОМ  

И ДИСКУРСИВНО–КОММУНИКАТИВНОМ ПОДХОДАХ  

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКЕ 

 

В данной статье на основе сравнительно-сопоставительной характери-

стики между дискурсивно-когнитивного и дискурсивно-коммуникатив-

ного подходов раскрываются их специфические особенности, а также про-

водится между ними, рассматривается понятие дискурса, его современное 

состояние, а также его видовые разграничения, которые могут быть ис-

пользованы в качестве подходов при обучении студентов гуманитарных 

специальностей диалогической речи.  

Ключевые слова: дискурс, дискурсивно-когнитивный подход, дискур-

сивно-коммуникативный подход, диалогическая речь, лингводидактика.  
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Введение. Прикладная лингви-

стика, будучи самостоятельной дисци-

плиной связана с рядом других наук. 

Одним из значимых направлений при-

кладной лингвистики является мето-

дика преподавания иностранных язы-

ков, в состав которой, в свою очередь, 

входят: языкознание, психология и пе-

дагогика. При слиянии этих научных 

дисциплин возникли такие науки как: 

коммуникативная лингвистика, линг-

вистика текста и лингвистика дискурса, 

социолингвистика и лингвокультуро-

логия, психолингвистика и педагогиче-

ская психология.  

 Области исследований смежных с 

лингводидактикой отраслей научного 

знания позволяют сделать процесс ис-

следования языковых явлений доста-

точно продуктивным.  

В частности, пользуясь хорошо раз-

работанными методиками психологии, 

лингвистика имеет возможность прове-

рить свои теоретические положения, а 

достижения психолингвистики исполь-

зуются для понимания природы языка и 

речи.  

Дискурс, его основные особенно-

сти, видовые разграничения. На сего-

дняшний день дискурсивная лингви-

стика представляет собой самостоя-

тельную научную область. Хотя в ос-

нове всякого дискурса всегда лежит 

текст как самостоятельная лингвисти-

ческая категория, текст и дискурс не 

приравниваются друг к другу, скорее, 

текст как некая общая лингвистическая 

категория, организует дискурс. Глав-

ной характеристикой дискурса явля-

ются его различные паралингвистиче-

ские характеристики, к числу которых 

относятся не только жизненные реалии 

сегодняшнего дня, но и доминирующая 

точка зрения на порядок вещей в окру-

жающем мире и другие значимые для 

картины мира тексты. 

В лингвистике или теории текста 

(Н. С. Поспелов, М. И. Откупщикова, 

И. Р. Гальперин, В. Г. Гак, А. А. К Хал-

лидэй и др). было принято выделять 

его следующие характеристики как 

коммуникативной единицы: единство 

темы и замысла, относительная закон-

ченность, связность, цельность. Ос-

новное положение данного направле-

ния лингвистики сводилась к тому, 

что каждый текст обладает внутрен-

ней структурой, которая определяется 

его прагматической установкой или в 

контексте лингводидактики коммуни-

кативной установки. Исследователи 

текста утверждали, что восприятие 

текста обеспечивается не только язы-

ковыми единицами и их сочетаниями, 

но и необходимым общим фоном зна-

ний и его коммуникативными харак-

теристиками. Понятие «текст» для 

многих лингвистов не отражало в пол-

ной мере коммуникативной природы 

речевого высказывания. Зато этими 

характеристиками обладал дискурс, в 

связи с этим в начале ХХ века намети-

лось новое направление в лингви-

стике, в рамках которого понятию 

«текст» начали противопоставлять по-

нятие «дискурс» [Арутюнова 1990; 

Карасик 1998; Макаров 2003; Т. Ван 

Дейк 1978 и др.].  

При этом текст рассматривался как 

продукт речевой деятельности вне про-

цесса его создания, в отличие от дис-

курса, для которого определяющей явля-

ется процессуальная сторона. Под тек-

стом стали понимать преимущественно 

абстрактную, формальную конструк-

цию, под дискурсом – различные виды 
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актуализации текста, взятого в собы-

тийном плане.  

Понятие «дискурс», примени-

тельно к устному тексту, имеет боль-

шое значение при обучении диалогиче-

ской речи в процессе формирования 

коммуникативной компетенции. При 

этом лингвисты по-разному трактуют 

понятие «дискурс». Так, например,  

П. Серио выделяет восемь основных 

значений дискурса, встречающихся в 

мировой лингвистике [25, с. 26 – 27]. 

При всем разнообразии этих определе-

ний общим для понимания дискурса яв-

ляется его коммуникативная и со-

циолингвистическая природа.  

Одно из основных значений дис-

курса, которым оперируют отечествен-

ные лингвисты, направлено на уточне-

ние традиционных понятий стиля и ин-

дивидуальности. В. И. Карасик выделяет 

два основных типа дискурса: персональ-

ный, присущий каждой отдельной язы-

ковой личности, и институциональный, 

присущий группе людей, связанных сов-

местной деятельностью [13, с. 5 – 20].  

В этой характеристике дискурса 

просматривается его связь с другими 

принятыми в отечественной лингви-

стике терминами: функциональный 

стиль, языковой стиль, регистр [18; 27]. 

Самым распространенным из трех 

названных терминов является «функ-

циональный стиль», который тракту-

ется современной лингвистикой как 

«вариант литературного языка, кото-

рый обусловлен различными социально 

значимыми сферами общения и пред-

ставлен совокупностью речевых жан-

ров» [2, с. 455]. Однако данное направ-

ление имеет больший вес в рамках та-

кого направления как стилистика.  

В современных условиях термин 

«дискурс» предпочтителен термину 

«функциональный стиль», ибо «дис-

курс» по мнению О. В. Александровой 

и Е. С. Кубряковой явление процессу-

альное и деятельностное и представ-

ляет собой синхронно осуществляемый 

процесс порождения текста или его 

восприятия [3]. 

Из последних работ по дискурсив-

ному анализу в теории обучения ино-

странным языкам следует отметить ста-

тью Л. П. Тарнаевой, в которой она об-

ращает внимание на значение дискур-

сивных подходов к обучению ино-

странному языку [27]. 

Помимо этого, понятие «дискурс» 

подразумевает текст, рассматриваемый 

как целенаправленное социальное дей-

ствие, как компонент взаимодействия 

людей, связанный в совокупности с 

прагматическими, социокультурными, 

психологическими и другими факто-

рами, и включает вербальные и невер-

бальные элементы.  

В этом своем воплощении дискурс 

важен в реализации дискурсивно-ко-

гнитивного и дискурсивно-коммуника-

тивного подходов, существующих в 

прикладной лингвистике.  

Дискурсивно-когнитивный под-

ход. Реализация дискурсивно-когни-

тивного подхода подразумевает сочета-

ние в себе изучения дискурса и когни-

тивных процессов, способствующих 

развитию навыков студентов вести 

связные и содержательные беседы на 

иностранном языке.  

С нашей точки зрения, говоря о 

дискурсивно-когнитивном подходе, 

необходимо понимание двух катего-

рий: дискурс и когнитивный подход. 
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Авторами последнего, т. е. когнитив-

ного подхода являются американские 

психологи Дж. Брунер и У. Риверс [30]. 

Рассматривая данный подход с точки 

зрения лингвистики, стоит отметить, 

что в основе изучения языковых явлений 

должны быть умственные операции, со-

знательные когнитивные действия с язы-

ковым материалом [20, с. 25].  

Одним из ключевых аспектов дис-

курсивно-когнитивного подхода явля-

ется акцент на понимании основных ко-

гнитивных процессов, связанных с про-

изводством и пониманием речи в рам-

ках определенного дискурса. Анализи-

руя, как язык используется в реальных 

ситуациях общения, учащиеся могут 

значительно лучше понять различные 

его нюансы и научиться эффективно 

выражать свои мысли и идеи.  

Рассмотрим основные положения 

дискурсивно-когнитивного подхода 

при обучении студентов гуманитарных 

специальностей диалогической речи: 

1) обучение должно основываться 

на постоянной практике учащихся в об-

щении, а не на механическом заучива-

нии материала; 

2) применение данного подхода 

означает вовлеченность в процесс со-

трудничества в ходе обучения, как ми-

нимум двух сторон; 

3) максимальное использование 

аутентичных (адаптированных) мате-

риалов, способствующих более глубо-

кому пониманию англоязычной речи 

[20, с. 27].  

Более того, Г. А. Китайгородская от-

мечала необходимость варьирования 

условий обучения английскому языку, 

которые, в свою очередь, положительно 

влияют на усвоение языкового матери-

ала. Среди них мы можем выделить сле-

дующие: 

1) изменение условий общения (ме-

сто, время, задачи). Зачастую препода-

ватели английского языка проводят за-

нятия вне стен университета, где у уча-

щихся есть возможность погрузиться в 

языковую среду, обсуждая различные 

темы наглядно; 

2) привлечение сторонних лиц, не 

являющимися учащимися академиче-

ской группы; 

3) использование «свободного об-

щения», в рамках которого коммуника-

ция осуществляется за пределами изу-

чаемых тем [16, с. 67].  

Мы считаем, что обучение англий-

скому языку также детерминируется 

личностными ресурсами студентов. 

Придерживаясь точки зрения К. М. Ро-

манова, мы можем выделить следую-

щие ресурсы личности: мотивацион-

ные, эмоциональные, волевые, когни-

тивные, социально-психологические, 

предметно-практические и другие [24]. 

С точки зрения мотивационных ре-

сурсов, сюда относятся потребности, 

мотивы и интересы личности. В нашем 

случае, они заключаются в изучении 

иностранного языка.  

Особую значимость в ходе обуче-

ния студентов являются также эмоцио-

нальные ресурсы. Здесь стоит обратить 

внимание, что под влиянием эмоций 

когнитивные возможности студентов 

могут как увеличиваться, так и сни-

жаться. Зачастую, снижение когнитив-

ных возможностей может быть связано 

с прохождением жизненно-важных те-

стов (high-stakes tests).  
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Говоря о волевых ресурсах, то здесь 

подразумевается необходимость в вы-

полнении заданий. С помощью волевых 

ресурсов студенты способы компенси-

ровать недостаток мотивации.  

Особую значимость при обучении 

студентов занимают когнитивные ре-

сурсы, к которым можно отнести сен-

сорно-перцептивные, мыслительные, 

мнемические, а также имажативные ре-

сурсы. При обучении студентов англо-

язычной диалогической речи необхо-

димо уделять внимание выполнению 

заданий на критическое мышление, ре-

шению логических задач, играм на за-

поминание, предсказанию контекста, а 

также особенностям развития творче-

ского воображения.  

В рамках социально-психологиче-

ских ресурсов рассматриваются меж-

личностные отношения между студен-

тами. Умение устанавливать взаимо-

действие между друг другом несо-

мненно способствует более глубокому 

развитию навыков диалогического об-

щения.  

Предметно-практические ресурсы 

предполагают наличие сформирован-

ных навыков и умений, необходимых 

для осуществления коммуникации 

между студентами.  

Стоит также отметить, что особое 

внимание когнитивным особенностям 

при обучении диалогической речи, в 

которую вовлечены две стороны обще-

ния, уделяли такие отечественные уче-

ные такие как И. Л. Бим, Л. С. Выгот-

ский, И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев, В. 

Л. Скалкин и др. В. Л. Скалкин опреде-

лял диалогическую речь как «объеди-

ненное ситуативно-тематической общ-

ностью и коммуникативными моти-

вами сочетание устных высказываний, 

последовательно порожденных двумя и 

более собеседниками в непосредствен-

ном акте общения», а И. А. Зимняя рас-

сматривала диалогическую речь как 

процесс обмена информацией, характе-

ризующийся поочередно сменяющи-

мися и порождающими друг друга ре-

пликами двух или более участников об-

щения [10]. С точки зрения вышеупо-

мянутых ученых, предметом говоре-

ния, в общем смысле, является мысль, 

которая возникает в процессе взаимо-

действия между адресантом и реципи-

ентом сообщения.  

Исходя из вышеупомянутых опре-

делений диалогической речи в рамках 

дискурсивно-когнитивного подхода мы 

можем сделать вывод, что данный под-

ход фокусируется на понимании языка 

как инструмента общения и осмысле-

ния, а не просто набора грамматиче-

ских правил и вводных конструкций.  

С нашей точки зрения, дискур-

сивно-когнитивный подход предпола-

гает использование вопросов, которые 

призваны активизировать мышление 

(1); контекстного изучения языкового 

материала (2) или с применением моз-

гового штурма, а также выполнение 

упражнений на генерацию идей (3). 

Рассмотрим следующие техники 

обучения более подробно: 

1) использование вопросов для ак-

тивизации мышления “thought-

provoking questions”. Данный тип зада-

ния может быть использован в начале 

занятия в качестве разминки: Imagine 

you decided to take up a challenge to en-

hance the environment, what would you 

start with? Explain your choice; 

2) контекстуальное обучение: изу-

чение иностранного языка должно быть 

непосредственно связано с реальными 
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жизненными ситуациями. Особую зна-

чимость также представляют аутентич-

ные материалы, такие как газетные ста-

тьи, рекламные объявления, аудио-ви-

део материалы. Несомненно, данный 

тип обучение способствует более глу-

бокому пониманию студентов, как язык 

используется в разных контекстах и для 

разных целей. Более того, в рамках ра-

боты с текстом, студентам также могут 

быть предложены задания на определе-

ние основной идеи, подбор заголовка к 

тексту, расставление событий в хроно-

логическом порядке. Каждый выбор 

должен аргументироваться; 

3) выполнение упражнений на гене-

рацию идей (brainstorming, mind-map-

ping). Здесь также стоит обратить особое 

внимание на составление семантической 

карты (mind-mapping), которая представ-

лена в графически упорядоченном виде 

[20, с. 126]. В центре данной карты разме-

щается ключевое слово, на основе кото-

рого учащиеся формируют по ассоциа-

ции лексико-грамматический материал. 

Данный тип задания способствует более 

эффективному способу запоминания лек-

сических единиц, грамматических пра-

вил, а также более ясному выражению 

собственных идей в ходе коммуникации.  

Необходимо отметить, что в кон-

тексте дискурсивно-когнитивного под-

хода стоит рассматривать не только 

лингвистические особенности, но и 

взаимосвязь языка и речи, а именно то, 

каким образом учащиеся диалогиче-

ского общения понимают смысл рефе-

рентной ситуации общения.  

На данном этапе стоит выделить 

понятия, такие как «рецепция» и «пер-

цепция». По своей сути, рецепция 

представляет собой информацию, ко-

торая была получена участником ком-

муникации в ходе беседы, в то время 

как перцепция предполагает осознание 

самого высказывания [22, с. 44]. Од-

нако нужно также отметить, что обще-

ние между адресантом и реципиентом 

в рамках дискурсивно-когнитивного 

подхода осуществляется на трех уров-

нях: коммуникативный, перцептивный 

и интерактивный [6, с. 154].  

Коммуникативный уровень явля-

ется ключевым элементом взаимодей-

ствия между партнерами в процессе 

общения. Этот аспект основан на об-

мене информацией между говорящими 

посредством выражения личного мне-

ния в целях эффективного общения и 

взаимопонимания друг друга: I assume, 

I reckon, I suppose, I strongly believe, as 

far as I am concerned, frankly. 

Развитие перцептивного уровня 

способствует установлению взаимопо-

нимания на вербальном и невербаль-

ном уровнях в ходе общения.  

Интерактивный уровень заключа-

ется в определении общей стратегии 

взаимодействия между участниками 

коммуникации.  

Мы полагаем, что наиболее про-

дуктивной стратегией является дис-

курсивная стратегия «хеджинг», кото-

рая подразумевает защиту от внешней 

критики путем использования хедж-

маркеров (слов, которые подразуме-

вают неточность, неясность), таким 

образом делая высказывания менее ка-

тегоричным [32]. В английском языке 

можно выделить следующие хедж-

маркеры: appear to, tend to, seem to, turn 

out to, prove to.  

На основании вышесказанного мы 

можем сделать вывод, что использова-
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ние дискурсивно-когнитивного под-

хода в ходе обучения студентов гума-

нитарных специальностей диалогиче-

ской речи способствует развитию ком-

муникативных навыков и критического 

мышления, так как посредством выпол-

нения заданий, требующих когнитив-

ных усилий, учащиеся демонстрируют 

более глубокую вовлеченность в ход за-

нятия.  

Дискурсивно-коммуникативный 

подход. Рассматривая дискурсивно-

коммуникативный подход с точки зре-

ния лингводидактики, отметим, что 

данные подходы слишком близки, по 

своему характеру, однако вменяется 

вектор приложения или фокус данного 

подхода. При использовании дискур-

сивно-коммуникативного подхода осо-

бое внимание преподавателю следует 

сосредоточиться на особенностях ком-

муникации, так как она является ключе-

вым элементом взаимодействия между 

адресантом и реципиентом в процессе 

обмена информацией. Так как обучение 

студентов гуманитарных специально-

стей диалогической речи носит профес-

сионально-ориентированную направ-

ленность, коммуникативные качества 

речи играют важную роль.  

Среди основных качеств речи Б. Н. 

Головин выделяет правильность, чи-

стоту, логичность, богатство, точность 

и уместность [9, с. 23]. Представляется 

целесообразным дополнить данную 

классификацию, акцентируя внимание 

на лингвистической составляющей. 

В качестве правильности рассмат-

ривается способность учащихся выра-

жать свои мысли точно и ясно с языко-

вой точки зрения. Здесь можно выде-

лить наличие лексической и граммати-

ческой компетенций.  

Под чистотой подразумевается 

структурное коммуникативное каче-

ство речи, в которой отсутствует смыс-

ловая нагрузка. Под «смысловой 

нагрузкой» мы понимаем наличие пауз, 

хезитаций, повторений, а также междо-

метий (oh, eh, ugh, hmm, well, I see).  

Логичность подчеркивает важность 

наличия связей между явлениями (вы-

сказываниями). Таким образом, данное 

коммуникативное качество речи может 

выражаться при помощи слов-связок: 

firstly, secondly, finally, moreover, how-

ever, nevertheless, in particular, espe-

cially, therefore и т. д.  

Для более осмысленной речи требу-

ется использование синонимичного 

ряда, идиом и других выражений, под-

черкивающих англоязычное многооб-

разие (to beat around the bush, to break 

the ice, to break a sweat).  

Под уместностью подразумевается 

соответствие высказывания речевой си-

туации, которая включает в себя содер-

жание, тему, коммуникативную уста-

новку, соответствующие модели ком-

муникации.  

С точки зрения И. А. Колесниковой, 

модель коммуникации – это «словес-

ное, графическое или иное описание 

общей структуры, составных элемен-

тов и функциональных характеристик 

коммуникативного процесса» [19].  

В. Б. Кашкин выделяет трансляци-

онные и интеракциональные модели 

коммуникации. Трансляционная мо-

дель коммуникации предполагает од-

нонаправленный процесс кодирования 

и передачи информации адресантом ре-

ципиенту. Следовательно, данная мо-

дель предполагает монологическое вы-

сказывание (выступление, обращение к 

аудитории, презентация). Особенностью 
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интеракциональной модели является ак-

тивное взаимодействие между учащи-

мися коммуникации, т. е. диалогическое 

общение [15, с. 54]. Следовательно, во 

время занятия могут быть задействованы 

следующие задания, направленные на 

развитие умений диалогической речи: 

ролевые игры, обсуждения в группах, ра-

бота в парах, дебаты. 

Более того, в рамках интеракцио-

нальной модели коммуникации в ходе 

диалогического взаимодействия между 

студентами особую значимость имеют 

стратегии и тактики коммуникации.  

Рассмотрим модель коммуникации 

(речевого развития) Р. О. Якобсона. 

Итак, в данной модели основными эле-

ментами коммуникативного взаимо-

действия являются адресант, сообще-

ние, которое передается с помощью 

кода, контекст, контакт и реципиент 

[29, с. 200 – 202]. Под кодом Якобсон 

подразумевает стиль речи, который ис-

пользуется между собеседниками 

(научный, официально-деловой, публи-

цистический, разговорный и художе-

ственный).  

Целесообразно выделить шесть ос-

новных функций данной модели:  

1) эмотивная (экспрессивная) – вы-

ражает отношение адресанта к сообще-

нию. Данная функция зачастую выра-

жается с помощью прилагательных 

(fascinating, tiresome), наречий (very, ex-

tremely, poorly), идиоматических выра-

жений (to be over the moon, to feel blue), 

а также использования эллипсисов 

(Can I have a drink? – Sure!); 

2) конативная, для которой харак-

терно использование повелительного 

наклонения (Bring me a newspaper, will 

you?); 

3) референтивная– предполагает 

ориентацию на контекст, связность, ло-

гичность. Данная функция может быть 

выражена с помощью следующих дис-

курсивных маркеров: As I was saying 

previously, additionally, moreover, how-

ever, nevertheless, for instance); 

4) поэтическая -направлена на само 

сообщение, его форму, а не содержа-

ние. Здесь имеет место быть качество 

речи (коммуникативная точность, бег-

лость); 

5) фатическая – направлена на не-

прерывное поддержание разговора, 

установление контакта: what’s the 

weather like today? there’s been an acci-

dent recently, have you heard of it? 

6) метаязыковая -связана с кодом, 

который используется в диалогическом 

общении.  

В этой связи хотим обратить внима-

ние на элементы коммуникации, кото-

рые непосредственно влияют на про-

цесс взаимообмена информацией в 

ходе диалогического общения.  

На основе идей Е. В. Клюева, нами 

была разработана собственная схема 

соотношения элементов обмена инфор-

мацией между адресантом и реципиен-

том (табл. 1) [17, с. 19] (см. рисунок). 

Соотношение элементов построения комму-

никации между адресантом и реципиентом 

сообщения 

коммуникативная 
компетенция

коммуникативная 
цель

коммуникативная 
задача

коммуникативная 
стратегия
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Придерживаясь точки зрения Н. Хом-

ского, под коммуникативной компетен-

цией предполагается способность осу-

ществлять общение с помощью языка, 

правильно используя системы языковых 

и речевых норм и выбирая коммуника-

тивное поведение, адекватное аутентич-

ной ситуации общения. Далее, способ-

ность вести общение порождает комму-

никативную цель, финальным результа-

том которой должно быть достижение 

взаимопонимания между учащимися. 

Для достижения коммуникативной цели 

перед студентами ставится задача – вы-

бор соответствующей стратегии.  

Л. В. Выготский определял дискур-

сивно-коммуникативный подход как 

метод обучения, в центре которого вни-

мание фокусируется на релевантность 

языка и коммуникации в развитии ко-

гнитивных функций [7]. Он реализовал 

этот подход, поощряя студентов к уча-

стию в диалогах и дискуссиях для раз-

вития их критического мышления и 

навыков говорения.  

С точки зрения М. М. Бахтина, дис-

курсивно-коммуникативный подход 

рассматривается как метод обучения, в 

котором особое внимание уделяется со-

циальным и культурным аспектам ис-

пользования языка. Бахтин полагал, что 

коммуникация должна осуществляться 

посредством осмысленного взаимодей-

ствия между адресантом и реципиен-

том сообщения [4]. 

Исходя из вышесказанного, под дис-

курсивно-коммуникативным подходом 

мы понимаем метод обучения, который 

направлен на развитие навыков диалоги-

ческой речи посредством использования 

стратегий, тактик коммуникации, а 

также соблюдения качеств речи.  

Дикурсивность подхода определя-

ется возможностью отработки есте-

ственности диалогической речи при по-

мощи, рассмотренной нами в описании 

дискурсивно-когнитивного подхода, 

дискурсивной стратегии «хеджинг», 

которая выступает в дискурсивно-ком-

муникативном подходе как обучение 

идиоматической речи [21].  

Различия между дискурсивно-ко-

гнитивным и дискурсивно-коммуни-

кативными подходами. Таким образом, 

основные отличия между двумя подхо-

дами заключаются в том, что в центре 

внимания дискурсивно-когнитивного 

подхода особое значение уделяется ко-

гнитивным аспектам языка, коммуника-

ции, личностным ресурсам, а именно: по-

нимание языковых структур, правил, а 

также когнитивных процессов в ходе вза-

имодействия между адресантом и реци-

пиентом, варьирование условий обуче-

ния. Более того, у студентов формиру-

ются навыки сознательного анализирова-

ния и воспроизведения речи, требующие 

их полного вовлечения в ход занятия, в то 

время как механическое заучивание мате-

риала исключается. Следовательно, для 

данного подхода характерно использова-

ние вопросов для активизации мышле-

ния, упражнений на генерацию идей, кон-

текстуальное обучение.  

Дискурсивно-коммуникативный 

подход в отличии от дискурсивно-ко-

гнитивного предполагает практическое 

использование языка в реальных ситуа-

циях общения. Особую важность пред-

ставляют коммуникативные качества 

речи, которые способствуют более 

устойчивой сформированности рече-

вых навыков, ориентация на коммуни-

кативную модель, в рамках которой 

рассматриваются основные функции 

речевого развития.  

Основные отличия рассмотренных 

подходов можно представить в виде 

таблицы. 
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Отличия между дискурсивно-когнитивным и дискурсивно-коммуникативным 

подходами 

№ 
Области использования 

подхода 

Дискурсивно-когнитивный 

подход 

Дискурсивно-коммуникативный 

подход 

1 Ориентация Личностные ресурсы Коммуникативные качества речи 

2 Тип заданий, необходи-

мых для использования 

в рамках определенного 

подхода 

Задания для активизации 

мышления 

Обсуждения в группах, ролевые 

игры, дебаты 

 

Следовательно, мы можем сделать 

вывод, что использование дискур-

сивно-когнитивного подхода требует 

выполнение сознательных действий по-

средством применения стратегий, так-

тик коммуникации во время выполне-

ния заданий для активизации мышле-

ний, в то время как дискурсивно-ком-

муникативный подход ориентирован на 

формирование умений диалогической 

речи в рамках реальных ситуаций об-

щения, ориентируясь, при этом, на ком-

муникативную модель коммуникации, 

коммуникативные качества речи.  
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ON THE ISSUE OF DISCOURSE-COGNITIVE AND DISCOURSE- 

COMMUNICATIVE APPROACHES IN MODERN LINGUODIDACTICS 

 

Based on the comparative characteristics between discursive-cognitive and discursive-

communicative approaches, this article reveals their specific features, examines the concept of 

discourse, its current state, as well as its specific distinctions that can be used as approaches in 

teaching students of humanities in dialogic speech. 
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В. В. Королева, М. С. Румянцева 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНЦЕПТНОГО МЕТОДА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ  

В ВУЗЕ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕКСИКИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 ДИСКУРСА) 

 

В данной статье рассматривается процесс внедрения концептного ме-

тода в практику преподавания английского языка в ВУЗе при обучении 

студентов. Актуальность исследования обусловлена необходимостью по-

иска путей системного изучения отдельных лексических единиц, словосо-

четаний и фраз, входящих в конкретный концепт, в ВУЗе. Цель работы 

заключается в оценке потенциала концептного метода при формировании 

лексического навыка при изучении темы «Marketing» со студентами. При-

водятся определения понятиий: концептный метод и концептно-ориенти-

рованное обучение. Анализируются особенности работы с материалом на 

каждом из этапов формирования лексического навыка: семантизация, пер-

вичное и вторичное закрепление слов. Методы исследования включают в 

себя синтез и анализ, логический метод, метод контент-анализа. Матери-

алом для изучения послужили теоретические исследования в области ме-

тодики преподавания иностранного языка, а также аутентичные статьи 

журнала The Economist. В результате данной работы были представлены 

способы визуального обеспечения наглядности при изучении концептов, 

предложены идеи для формирования у учащихся общекультурных пред-

ставлений о понятии рынка и о рыночных механизмах.  

Ключевые слова: концептный метод, концептно-ориентированное 

обучение, концептуальная метафора, ментальный лексикон, экономиче-

ский дискурс, большие идеи, семантизация, лексема, лексический навык.  

 

Введение. Появление новых техно-

логий и методов обучения иностран-

ному языку в педагогической науке 

неизбежно требует поиска современ-

ных путей решения трудностей, возни-

кающих в процессе освоения нового 

материала. В настоящее время ученые 

отмечают постоянное укрупнение 

научного знания, которое сейчас пред-

ставляет собой объемный массив ин-

формации, нуждающийся в постоянной 

организации и систематизации.  

На фоне процесса повсеместного 

совершенствования и уточнения зна-

ния в когнитивной лингвистике, в 

свою очередь, зародилось новое 

направление – концептология – наука 

о концептах. В рамках данного 

направления ученые пытаются разра-

ботать принципы взаимодействия лек-

сических единиц в ментальном лекси-

коне конкретно взятых людей, а также 

предлагают способы расширения се-

мантического поля человека. Следует 
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отметить большой интерес ученых к осо-

бенностям изменения структурно-семан-

тических параметров слов и синтаксиче-

ских конструкций в различных текстах, 

в том числе и в экономическом дис-

курсе (А. П. Чудинов, А. Н. Баранов, Е. 

И. Шейгал) [3]. Процесс осмысления 

закономерностей речевого поведения 

людей в рамках экономической тема-

тики сочетает в себе два основных ком-

понента: лексику профессионального 

общения специалистов этой сферы и 

межличностное общение продавца и по-

купателя, руководителя и сотрудника 

предприятия [3, с. 44]. 

Изучение лексических единиц и 

словосочетаний, входящих в базовые 

концепты экономического дискурса, та-

кие как рынок, покупатели, продавцы и 

др., безусловно, должно опираться на 

контекст. Так, современные исследова-

ния в области методики обучения ино-

странным языкам активно используют 

данные когнитивных наук для формули-

рования собственных концепций препо-

давания. Теория концептов также не 

осталась в стороне. Отечественными и 

зарубежными исследователями (Ю. В. 

Погребняк, Яньпин Юань, Н. Д. Паш-

ковская [7]; С. В. Чернышов [10]; Лин 

Эриксон [11]; Давид Перкинс [14]; 

Чарльз Рэндалл, М. В. Гасинец, Н. А. 

Авдеенко, А. М. Михайлова, О. Д. Фе-

доров, Т. В. Пащенко [1]) были опреде-

лены принципиально новые направле-

ния современных исследований в си-

стеме преподавания – «концептный ме-

тод» и «концептно-ориентированное 

обучение» (Concept-based Learning & 

Teaching (CBL)). Одна из ключевых ра-

бот, формирующих положения CBL, 

опубликована в 2002 году американ-

ским ученым и консультантом в сфере 

образования H. Lynn Erickson [11].  

Непраздным остается вопрос о соот-

ношении недавно оформившегося кон-

цептного метода и такими методиче-

скими концепциями, как лексический 

подход и коммуникативный метод [1], 

которые на сегодняшний момент осо-

бенно часто используются преподавате-

лями иностранных языков.  

Вопросы формирования и последо-

вательного, планомерного развития лек-

сического навыка школьников и студен-

тов, изучающих иностранный язык, 

были сформулированы учеными Е. И. 

Пассовым [6], Н. Д. Гальсковой [2], 

Майклом Льюисом [12], Дэвид Спенсер 

[18]. Стоит заметить, что процесс освое-

ния данного навыка подчиняется зако-

нам концептного метода. Например, 

различные способы семантизации слова 

[2], «recycling» [18], компенсативные 

(адаптивные) умения [2] позволяют за-

действовать креативное мышление сту-

дентов и собрать отдельные факты об 

изучаемом предмете в единое менталь-

ное представление, а также определить 

место этого явления в национально-

культурном пространстве общества.  

Обратимся к сущности понятия кон-

цепт в языкознании и методике препо-

давания. Если в когнитивной лингви-

стике (И. А. Стернин, М. С. Салома-

тина) понятие концепт выступает неким 

«ментальным образованием с внутрен-

ней логически связанной структурой 

элементов, а также хранящим в себе 

весь массив энциклопедических и быто-

вых знаний о предмете» [8], то в мето-

дике концепт – это ментальный кон-

структ, организующая идея, которая кате-

горизирует (обобщает) набор примеров.  
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Таким образом, концепты обладают 

следующими свойствами: 

− являются широкими и абстракт-

ными; 

− представлены одним словом или 

словосочетанием; 

− универсальны и не зависят от 

контекста; 

− не меняются с течением времени; 

− представлены разными приме-

рами, которые объединены общими 

свойствами.  

Углубляясь в понятийный аппарат, 

стоит также привести некоторые раз-

граничения между новыми терминами 

«концептный метод» и «концептно-

ориентированное обучение». Первое 

понятие уже, в то время как второе 

представляет собой вектор направле-

ния всего курса той или иной дисци-

плины. Действительно, CBL как мето-

дическое направление разрабатывалось 

для решения нескольких задач образо-

вания: достижения согласованности 

учебного плана, развития мышления 

учащихся, а также более глубокого по-

нимания ими изучаемого материала. 

Концептно-ориентированное обучение, 

подчиняясь законам когнитивной пси-

хологии, нацелено на развитие у сту-

дентов умения выходить за пределы 

изучаемых фактов и производить обоб-

щения [14].  

Концептный метод, ввиду недо-

статка информации об особенностях 

его практического использования, на 

данном этапе развития методической 

науки все еще ищет свое место в си-

стеме педагогического знания. Данная 

проблема предопределяет актуальность 

настоящей работы, а именно, необходи-

мость составления полного описания 

сущности данного явления в методике 

и сравнения концептного метода с уже 

используемыми педагогическими тех-

нологиями.  

Цель работы заключается в выявле-

нии дидактического потенциала кон-

цептно-ориентированного обучения и 

формулировании возможных путей 

применения концептного метода в 

практике преподавания иностранного 

языка на примере работы с лексиче-

ским материалом экономического дис-

курса.  

Предполагается, что результаты 

анализа имеющихся данных позволят 

сформировать объемное представление 

о концептном методе, в том числе об 

особенностях построения «больших 

идей» – базовых утверждений, исполь-

зуемых при изучении тем в рамках 

учебного процесса, а также возможных 

вариантах схематического представле-

ния концепта.  

Материалы и методы исследова-

ния. В настоящей работе использова-

лись как лингвистические, так и обще-

научные методы исследования: логиче-

ский анализ, синтез, концептный метод, 

семантический анализ, контент-анализ, 

метод сплошной выборки.  

Материалами исследования стали 

труды ученых, посвященные вопросам 

когнитивной лингвистики, а также про-

блеме формирования лексического 

навыка речи. Примеры функциониро-

вания лексем в рамках экономической 

тематики были взяты из публицистиче-

ских текстов журнала The Economist. 

Обсуждение результатов исследо-

вания. Следуя правилам применения 

концептного метода, преподаватель 

при изучении новой темы, как правило, 

предлагает студентам самостоятельно 

сформулировать конкретные общие 
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утверждения-аксиомы, являющиеся вер-

ными для данного раздела, и затем сов-

местно (в парах или мини-группах) обсу-

дить их. Необходимо мотивировать уча-

щихся к пониманию, а не к запоминанию 

фактов, поскольку знать факты – это не 

цель обучения. Важными аспектами обу-

чения являются умения: 

− фокусироваться на связях между 

фактами, критически осмысливать 

факты, делать обобщения, обсуждать 

«большие идеи»; 

− возвращаться к концептам, изу-

ченным ранее, объединять темы макро-

концептами; 

− использовать интерактивные ме-

тодики обучения и самообучения.  

Эриксон предлагает следующие 

этапы работы с концептами [1, с. 18]: 

1) определение раздела для даль-

нейшего обсуждения всеми участни-

ками; 

2) выделение наиболее значимых, 

интересных концептов; 

3) схематическое представление 

концептов, смежных с центральным; 

4) поиск обобщений-аксиом для 

дальнейшего совместного обсуждения 

со студентами; 

5) составление ключевых вопросов, 

направленных на осмысление данных 

обобщений и возможный самостоя-

тельный поиск студентами собствен-

ных обобщений и принципов (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура концептного метода 

К фактическому материалу при изу-

чении темы «Market» могут быть отне-

сены определения понятий, синонимы, 

гипонимы, деривативы, устойчивые со-

четания. Уже на этапе первичного зна-

комства с новой темой необходимо 

стремиться систематизировать новые 

лексические единицы с помощью раз-

личных способов наглядности, напри-

мер, преподаватель может использо-

вать сервисы для генерирования «карт 

ума» (mindmaps) (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Карта ума по теме «Market» 

 

Упоминание синонимов слова явля-

ется целесообразным с точки зрения 

развития коммуникативных навыков 

учащихся, так как именно синонимы, 

как известно, является операционными 

единицами, «порождающими» новое 

высказывание. Кроме того, переход от 

изучения фактов к тематическому 

осмыслению нового материала возмо-

жен уже при рассмотрении синоними-

ческого ряда. Например, синонимиче-

ский ряд лексемы market могут состав-

лять следующие слова: market-place, ex-

change, Stock Exchange, shop, store, ba-

zaar, supermarket, (Chiefly US) super-

store, demand, customer base, call [13, с. 

870]; store, mart, shopping center, gro-

cery store, outlet, mall, stall, stand, empo-

rium, exchange [16, с. 360]; fair, mart, ba-

zaar, souk (Arabic), demand, call, need, 
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desire, requirement, trade, business, deal-

ing, commerce, trading, buying and sell-

ing [20]. Представленные слова отно-

сятся к следующим темам: место тор-

говли (fair, mart, bazaar, souk, shop, 

store), спрос (demand, call, need, desire, 

requirement), процесс торговли (de, 

business, dealing, commerce, trading, 

buying and selling) и др.  

Остановимся подробнее на этапе 

построения обобщений. Ученые отме-

чают, что в гуманитарных науках, зача-

стую, обобщения условны [1]. Тем не 

менее для размышления студентам мо-

гут быть представлены следующие «ак-

сиомы» экономического дискурса: 

− People make stuff. 

− Both goods and services can be 

bought and sold.  

− To buy and sell stuff people use 

money. 

− The study of an economy is called 

economics.  

− Someone who studies economics is 

called an economist 

− Being economical means you’re be-

ing sparing or careful with something. 

− When an economy is strong, or 

good, there are lots of jobs available for 

people. 

Концептуальная метафора и 

CBL.  

В ходе обсуждения взаимоотноше-

ний участников экономического про-

странства и процессов перераспределе-

ния ресурсов посредством рынка 

можно предложить учащимся найти в 

Интернет-пространстве примеры ситу-

аций, иллюстрирующие некоторые 

обобщения-аксиомы. Рассмотрим ряд 

таких утверждений: 

The free-market economy is a path to 

the happiness of society. 

Market is the mechanism for transfer-

ring wealth. 

The global market is a reflection of the 

social needs. 

Данные предложения представ-

ляют собой концептуальные модели 

метафор. Безусловно, надо отметить, 

что студенты со средним и низким 

уровнем знаний не всегда способны ме-

тафорически переосмыслить ситуации 

экономического дискурса, поскольку 

они привыкли к изучению фактиче-

ского материала и усвоению новых лек-

сем и грамматических конструкций. 

Кроме того, для успешного осуществ-

ления данного задания учащимся необ-

ходимо понимать механизмы метафо-

рического переосмысления (сочетае-

мость слов и их переносные значения). 

Однако, в нашем случае, именно образ-

ное представление рынка и рыночной 

экономики обеспечивает процесс до-

стижения первостепенной цели кон-

цептного метода, а именно полноцен-

ного изучения лексемного состава кон-

цепта рынок, а также взаимодействие и 

функционирование его составных еди-

ниц в речи. Вспомним схему, иллю-

стрирующую внутреннее устройство 

концептного метода, действительно, 

именно использование метафор зача-

стую побуждает человека делать обоб-

щения и связывать вместе реалии эко-

номики и социальной жизни общества: 

free-market economy – happiness, market 

– wealth, market – social needs. С другой 

стороны, метафоричное переосмысле-

ние отдельных предложений позволяет 

образно представить новые теоретиче-

ские выводы, сформулированные на ос-

нове предложенного контекста.  
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Визуализация концепта 

Безусловно, использование мета-

фор и средств наглядности при органи-

зации лексем являются признаками 

креативного мышления студентов, но 

вместе с тем, эти технологии не явля-

ются самоцелью концептного метода. 

Они «оживляют» знания, которые со-

ставляют суть изучаемой предметной 

области. Другими способами нагляд-

ного представления абстрактных дан-

ных могут служить сравнительные таб-

лицы семного состава слов-синонимов 

(рис. 3) и концепт-арты [15]. 

 

 
Рис. 3. Сравнительная таблица семного со-

става слов-синонимов 

 

«Концепт-арт – направление в ис-

кусстве, предназначенное для того, 

чтобы визуально передать идею произ-

ведения, но не форму или внешние ат-

рибуты» [15]. 

Концепт-арт позволяет обеспечи-

вать процесс наглядности с помощью 

схематичного представления отдель-

ных слов, синонимов, а также их взаи-

модействия друг с другом. Предваряя 

вопросы о способах запоминания слов, 

отражающих различные «оттенки»-

«грани» того или иного явления, нужно 

отметить, что присутствие контекста 

для иллюстрации принципов сочетания 

конкретных слов все же является необ-

ходимым условием формирования 

устойчивых знаний по данной теме.  

 
Рис. 4. Концепт-арт по теме «Эмоции» 

 

Как правило, концепт-арт создается 

на начальной стадии разработки про-

екта в процессе производства фильма, 

компьютерных игр, комиксов до созда-

ния финальной версии. Следовательно, 

в методической науке целесообразно 

использовать этот способ наглядности 

на начальном этапе развития лексиче-

ского навыка – на этапе семантизации.  

Однако не только слова, находящи-

еся в семантических отношениях сино-

нимии и гиперо-гипонимии, создают 

полноценное представление о внутрен-

нем устроении концепта. Обращаясь к 

наследию лексического метода, вспом-

ним о необходимости изучения слово-

сочетаний («chunks»). Потенциал ис-

пользования готовых фраз в рамках 

концептного метода реализуется в 

обеспечении процесса усвоения пер-

вичных знаний о грамматических и лек-

сических аспектах речи, а также по-

строения текстов, например, в рамках 

экономической тематики. В такой эле-

ментарной форме контекста как 

«чанки» проявляются следующие грам-
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матические категории: вид подчини-

тельной связи, утверждение/отрицание, 

модальность. Рассмотрим примеры 

словосочетаний из текста «The fanciest 

vehicles are selling fast», который явля-

ется адаптацией статьи журнала The 

Economist [19]. 

Pricey automobiles, particularly lux-

ury cars, have seen a surge in demand de-

spite a slight decline in global car sales. In 

2022, global car sales were around 79 mil-

lion vehicles, below the level of a decade 

ago. However, the demand for high-end 

cars costing over €100,000 ($107,000) has 

been growing, with a notable increase in 

sales of exclusive luxury cars like Rolls-

Royce and Ferrari. Rolls-Royce reported 

an 8 % increase in sales of its high-end 

cars, while Ferrari saw a 20 % increase in 

sales during the first nine months of the 

year. These luxury brands dominate a 

profitable niche, with Rolls-Royce selling 

over 6,000 cars in 2022 and Ferrari hold-

ing a significant market share in the high-

end car segment. 

Словосочетания из текста: 

− The fanciest vehicles are selling 

fast 

− luxury cars 

− to see a surge in demand  

− global car sales  

− to cost over  

− a notable increase 

− exclusive luxury cars  

− a significant market share  

− an average selling price  

− powerful engines  

− to navigate the shift 

Для закрепления слов можно ис-

пользовать классические упражнения, 

развивающие рецептивные и продук-

тивные навыки студентов. Приведем 

пример упражнения «Заполните про-

пуски». 

Fill in the gaps with the words from 

the text. 

__________________ are very ex-

pensive and have high-quality features. 

The car dealership is expecting 

_________________ for electric vehicles. 

_____________ have been affected by 

the pandemic’s impact on supply chains. 

The new electric car is expected 

____________ $50,000 due to its ad-

vanced technology. 

There has been _________________ 

in hybrid car sales over the past year. 

The showroom displayed 

____________ luxury cars that were out 

of reach for many customers. 

Tesla has gained 

_____________________ in the electric 

vehicle industry. 

Оценивание и концептный ме-

тод 

Безусловно, высокий уровень ав-

тономии студентов при семантизации 

лексического материала, а также на 

уровнях первичной и вторичной ста-

дии закрепления материала невоз-

можно поддерживать исключительно 

за счет выставления отметок при вы-

полнении условных или даже 

условно-речевых упражнений. Для 

преподавателя, который следует кон-

цептному методу, целесообразным яв-

ляется использование творческих за-

даний, которые моделируют реальную 

устную или письменную коммуника-

цию на английском языке. Таким об-

разом, возможно обращение к следую-

щим упражнениям: написание эссе, 

создание коллажа, видео-презентация 

по теме.  
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Одна из возможных форм творче-

ской активностей может выглядеть сле-

дующим образом. Write an essay on the 

topic: «Global marketing is a positive 

trend as it helps companies to expand their 

business all over the world as efficiently as 

possible». 

Use as many new words and colloca-

tions as possible.  

Stick to the following plan: 

− Paraphrase the statement; 

− Give 2 reasons for; 

− Give 2 reasons against; 

− Express your view on the problem; 

− Summarize the main points.  

Выводы. Концептуально-ориенти-

рованное обучение часто базируется на 

технологиях, присущих лексическому, 

коммуникативному и аудиовизуаль-

ному методу. Однако новизна концепт-

ного метода неоспорима, поскольку 

данная траектория обучения подразу-

мевает постоянное пополнение мен-

тального лексикона учащихся незнако-

мыми лексическими единицами, глав-

ным образом с помощью работы с эле-

ментарными формами контекста (сло-

восочетаниями) и аутентичными стать-

ями газет и журналов.  

Вопрос изучения внутренней сущ-

ности концепта, безусловно, является 

ключевым, вместе с этим, ученые раз-

рабатывают сегодня различные спо-

собы схематизации и наглядного пред-

ставления внутренней структуры мен-

тального знания. Развиваясь в русле 

данной концепции, ученые и практику-

ющие преподаватели пытаются найти 

новые пути мотивации студентов к са-

мообучению, поиску наиболее опти-

мальных путей усвоения знания, ис-

пользуя при этом лексикографические 

данные и фрагменты реальной комму-

никации (определения слов, синонимы, 

деривативы, контекст употребления). 

Таким образом, перед современным 

учителем встает задача не только созда-

ния методических подборок ресурсов 

для изучения тем, но и своего рода «баз 

данных» сервисов и сайтов для осу-

ществления студентами самостоятель-

ного поиска контекстов употребления 

слов, и дальнейшего визуального 

оформления нового материала посред-

ством онлайн-сервисов.  

Вышеперечисленные приемы, со-

ставляющие систему концептно-ориен-

тированного обучения, безусловно, 

необходимо внедрять в процесс обуче-

ния иностранному языку при освоении 

каждой темы и каждого раздела курса. 

В этом случае в сознании студентов 

происходит расширение представления 

об изучаемом явлении действительно-

сти («большие идеи») и формируются 

новые метапредметные связи.  
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(USING THE VOCABULARY OF ECONOMIC DISCOURSE  

AS AN EXAMPLE) 

 

This article discusses the process of introducing a conceptual method into the practice of 

teaching English at a university when teaching students. The relevance of the research is due to 

the need to find ways to systematically study both individual lexical units and phrases and 

phrases included in a specific concept at a university. The purpose of the work is to assess the 

potential of the conceptual method in the formation of lexical skills when studying the topic of 

“Marketing” with students. The definition of concepts is given: conceptual method and con-

cept-oriented learning. The features of working with lexical material at each stage are analyzed: 

semantization, primary and secondary fixation of lexical material. Research methods include 

synthesis and analysis, logical method, and content analysis method. The material for the study 

was theoretical research in the field of foreign language teaching methods, as well as authentic 

articles by The Economist magazine. As a result of this work, methods of visual visualization 

in the study of concepts were presented, ideas were proposed for the formation of students' 

general cultural views about the concept of the market and market mechanisms. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДА ДИСКУССИИ  

ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ (НА ПРИМЕРЕ 

КОММЕНТИРОВАНИЯ РОМАНА А. С. ПУШКИНА  

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН») 

 

В статье рассматривается метод дискуссии как один из основных при 

обучении иностранных студентов. В работе ставится педагогическая про-

блема, связанная с образованием студентов, желающих овладеть русским 

языком. Для решения данной проблемы устанавливаются следующие 

цели: раскрытие феномена поэтики Пушкина посредством применения 

метода дискуссии; формирование определенных умений и навыков, спо-

собствующих не только грамотной речи на иностранном языке, но и воз-

можности применения дискуссионного диалога во всех сферах жизни. По 

ходу подачи материала представлены лексические и грамматические 

упражнения, позволяющие вести аргументированную дискуссию. Овладе-

ние столь весомым навыком дает возможность учащимся не только всту-

пать в диалог с поэтическим творением русского писателя, но и вести дис-

куссионную беседу с самим собой. Усиливающаяся активизация сознания 

при этом содействует становлению личности, что и является важнейшей 

задачей современной педагогики.  

Ключевые слова: дискуссия, беседа, развитие, обучение, становление, 

диалог, размышление.  

 

Введение. Дискуссия (от латин-

ского слова „discussio“ – исследование, 

разбор) является весьма важным мето-

дом при обучении студентов-иностран-

цев. Они, часто сомневающиеся в соб-

ственном умении говорить на другом 

языке, вовлеченные в интересную для 

них дискуссионную ситуацию, не-

вольно раскрепощаются и стараются 

высказать личное мнение. Оно, долж-

ным образом подкрепленное весомыми 

аргументами, или же принимается со-

беседниками, или же не разделяется 

ими. В любом случае задача любой дис-

куссии – совместное обсуждение спор-

ных вопросов, дискуссия становится 

средством активизации сознания и ре-

чевой деятельности.  

 Далеко не случайно выявление ка-

кой-либо истины еще со времен антич-

ности предполагало диалог, дискусси-

онная составляющая которого базиро-

валась на выявлении этических поня-

тий добра и блага. Сократ, к примеру, 

называл свой метод майевтикой с родо-

вспоможением, когда истина осозна-

ется человеком постепенно, в процессе 

диалога с собеседником выявляется 

скрытое в человеке, неосознанное им 

знание. Иными словами, умение диску-

тировать – это значит обнаружить в 
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себе сокровенные возможности для са-

мопознания. Благодаря дискуссии про-

исходит не только контакт с собеседни-

ком, но и знакомство с самим собой. 

Подобный внутренний опыт К. Г. Юнг 

определяет как «тесный, узкий вход, 

погружение в глубокий колодец, благо-

даря чему можно обнаружить не только 

безграничные просторы своего Я, но и 

пережить другое Я в себе» [11]. 

Таким другим Я, переживаемым в 

себе, может служить художественный 

текст, понимая который иностранный 

студент не только вникает в авторский 

замысел, но и воспринимает поэтиче-

ское творение как нечто близкое, род-

ное, определяет для себя существенные 

моменты нравственного бытия, зало-

женные в глубинной структуре произ-

ведения. В этом случае возникает то, 

что А. П. Костикова называет «готовно-

стью студентов к пониманию культуры 

другого народа, позитивного к ней от-

ношения, осмыслению ее реалий и цен-

ностей» [7;12]. Думается, что метод 

дискуссии, избираемый преподавате-

лем при обучении иностранных студен-

тов, позволяет наиболее ярко выявить 

представления учащихся о феноме-

нальном бытии и подготовить их к гло-

бальному восприятию текста, который 

становится для них и эстетическим, и 

этическим переживанием. Роман А. С. 

Пушкина «Евгений Онегин» служит яр-

чайшим примером такого рода пережи-

вания 

Ситуация испытания в поэтиче-

ском тексте Пушкина. Механизм ор-

ганизации проблемных вопросов, 

ведущих к дискуссии 

Как известно, переживание – это 

всегда нечто личное, обладающее осо-

бой сущностной ценностью, в основе 

которой таится радикальная субъекти-

визация. Как указывал Г. Гадамер, в са-

мой ее структуре заложен способ бытия 

эстетического, поэтому «художествен-

ное произведение понимается как слу-

чай символической репрезентации 

жизни» [3; 114]. Ситуация испытания, 

столь важная для русской литературе в 

целом и для романа Пушкина в частно-

сти, может рассматриваться как такого 

рода репрезентация. Она эстетически 

значима сама по себе, поскольку пере-

живания героев достигают апогея. Ее 

необходимо проследить на примере 

жизненных коллизий Евгения Онегина. 

Герой Пушкина испытывается друж-

бой, что позволяет Пушкину вывести 

на сцену Владимира Ленского, и любо-

вью. Все перипетии, касающиеся взаи-

моотношений Ленского и Онегина, 

необходимо разбирать предельно по-

дробно. В рамках данной работы будет 

рассмотрена любовная линия, та, кото-

рая позволяет еще более, чем в ситуа-

ции с Ленским, неоднозначно судить о 

главном герое. Подобная неоднознач-

ность предполагает коллективную дис-

куссию, применяемую «при обсужде-

нии сложных вопросов, что способ-

ствует активному практическому обу-

чению, основанному на организован-

ной коммуникации» [6, с. 130]. 

Внимание студентов сосредотачи-

вается на объяснении Онегина с Татья-

ной и его любовном послании в финале, 

кроме того, для подробного комменти-

рования привлекается V строфа третьей 

главы и XI строфа главы четвертой. 

Сначала речь пойдет об указанных 

разделах. Дается под запись активная 

лексика: 

– я выбрал бы другую 

– в чертах нет жизни 
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– он был тронут 

– язык девических мечтаний 

– погрузиться душою 

– сладостный безгрешный сон 

Надо определить значение этих 

слов и составить с ними ситуации, что 

входит в «систему приобщения учаще-

гося к лингвокультурному опыту» [9; 

15]. Лучше проводить такую работу в 

парах, когда один человек рассказы-

вает, другой его расспрашивает. Хо-

рошо, если в самих ответах содержался 

бы некий момент недоговоренности, 

что создаст возможности для продол-

жительного дискуссионного диалога.  

После этого студенты должны объ-

яснить, что, на их взгляд, имеет в виду 

автор, когда заставляет своего героя 

признать: 

– в чертах у Ольги жизни нет; 

– Онегин, если бы был поэтом, вы-

брал бы не Ольгу, как Ленский, а Татьяну.  

Следующий вопрос – «Можно ли 

сказать, что Онегину с самого начала 

понравилась Татьяна?» – подразуме-

вает самые разные ответы. Лучше их 

фиксировать в тетради, чтобы в даль-

нейшем студенты или отказались от 

собственной версии, или же придали ей 

расширенное и глубокое толкование. 

Особое внимание следует уделить раз-

мышлениям Онегина в тот момент, ко-

гда он получил письмо от Татьяны. Это 

многоплановое задание, включающее в 

себя как ответ на общий вопрос (верите 

вы или нет, что Онегин уже сейчас 

влюблен в Татьяну?), так и попытку 

комментирования чувств героя с пози-

ции осмысления его прошлой жизни в 

свете. Студенты должны осознать 

скрытый смысл тех выражений, кото-

рые передают реакцию героя на письмо 

Татьяны. Задача преподавателя услож-

няется, она состоит не только, как 

обычно, в практически мгновенной 

фиксации реплик студентов, но и в 

направлении их мыслей на то подсозна-

ние Онегина, которое и позволяет ему 

погрузиться душою в сладостный, без-

грешный сон. Отсюда серия вопросов: 

– Почему Онегин был тронут пись-

мом Татьяны? 

– Какие думы возмутил в нем язык 

девических мечтаний? 

– В какой безгрешный сон он по-

грузился? 

–Что за пыл старинных чувствий им 

овладел на минуту? 

– О каком обмане «души невинной» 

тут идет речь? 

Вполне вероятно, что студенты не 

смогут полно и глубоко ответить на эти 

вопросы. Между тем сделать это необ-

ходимо, поскольку от понимания дан-

ной ситуации зависят все последующие 

действия Онегина, его будущие пере-

живания и сильнейшие эмоции имеют 

прямую связь с теми душевными вол-

нениями, которые охватили героя Пуш-

кина во время чтения любовного посла-

ния Татьяны. Им овладевают такие вос-

поминания, которые А. Ассман назы-

вает «травматическими» [1;10]. Следо-

вательно, данный поэтический отрывок 

надо разбирать наиболее тщательно, 

оставить студентов в неведении отно-

сительно внутренних переживаний 

Онегина нельзя. Отсюда неизбежно 

следует достаточно объемная серия 

проблемных подвопросов, касающихся 

уже осмысленных студентами разделов 

главы первой: 

– какие думы, на ваш взгляд, были 

свойственны Онегину в том прошлом, 
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когда он, казалось бы, был всецело по-

глощен светской жизнью? 

– мог ли сладостный, безгрешный 

сон, в который он погружается в настоя-

щий момент, уже ранее овладевать им? 

– о каком пыле старинных чувствий 

может идти речь, если Онегин, в совер-

шенстве овладев «наукой страсти 

нежной», всегда добивался, как пишет 

Пушкин, тайных свиданий, от его лю-

бовных признаний тревожились 

«сердца кокеток записных»? 

Особо хочется подчеркнуть, что от-

веты на данные вопросы предполагают 

обязательное употребление пушкин-

ской лексики, ее неоднократное произ-

несение способствует усвоению и бу-

дущему непосредственному использо-

ванию. Речь студентов, изучающих 

русский язык как иностранный, обре-

тает образность, определенную кра-

соту, отчасти поэтическое совершен-

ство. Они должны четко представить, 

что происходит в душе героя Пуш-

кина. Онегин был чрезмерно увлечен 

светской жизнью, легкий флирт его 

вполне устраивал, он, рано умевший 

«таить надежду, ревновать, разуве-

рять, заставить верить», был весь во 

власти «науки страсти нежной», из-

давна воспетой Назоном. Подобная 

игра его полностью занимала, не 

оставляя времени для серьезных дум, 

тем более для тех, которые связаны с 

безгрешными снами. Конечно, пись-

мом Татьяны Онегин был тронут, ис-

кренность ее подкупала, однако ни о 

каких сильных чувствах не может идти 

речь, его прошлые думы не ясны в 

первую очередь ему самому. Он не хо-

чет и не может разбираться ни в чув-

ствах Татьяны, ни в своих собствен-

ных.  

Объяснение Онегина с Татьяной. 

Рекомендации по ведению дискуссий 

Далее логично следует обсуждение 

сцены объяснения. Все упражнения ба-

зируются на предыдущих ответах сту-

дентов. Поэтому первое задание гласит: 

найдите в объяснении Онегина под-

тверждение своим прежним умозаклю-

чениям. К примеру, как можно объяс-

нить слова: 

Мне ваша искренность мила 

Она в волненье привела давно 

умолкнувшие чувства [10; 85] 

 

…верно б кроме вас одной 

Невесты не искал иной… 

Нашел мой прежний идеал.  

Я верно б вас одну избрал [10; 85] 

 

Мечтам и годам нет возврата, 

Не обновлю души моей [10; 86] 

О чем тут идет речь? О каких своих 

прежних чувствах говорит Евгений? 

Почему его чувства умолкли? Какие 

мечты ранее были свойственны Оне-

гину? Как он хотел бы обновить свою 

душу? Почему он считает, что мечты 

его не могут возвратиться? 

В качестве контраргумента необхо-

дима трактовка следующих рассужде-

ний Евгения: 

Я не создан для блаженства, 

Ему чужда душа моя; 

Напрасны ваши совершенства: 

Их вовсе не достоин я [10; 85] 

 

Для какого блаженства не создан 

Онегин? Что он имеет в виду? Почему 

он отрекается от своего предполагае-

мого блаженства? Что герой думает о 

браке? Как можно связать мысли героя 

о Татьяне с его априорными выводами 

о том, что он ее недостоин? 
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Подобные вопросы вызывают инте-

ресную дискуссию, которая поможет 

понять основной смысл речи Онегина. 

Дискуссия в данном случае способ-

ствует процессу общения, который 

«протекает как взаимодействие участ-

ников, что включает высказывание и 

выслушивание» [5]. Поэтому вполне 

уместен такой вопрос: Как вы считаете, 

кому Онегин все это говорит: Татьяне, 

или самому себе? Можно ли предполо-

жить, что герой Пушкина больше ведет 

беседу с собой, пытаясь уверовать в то, 

что он «не создан для блаженства»? К 

такому выводу студенты могут 

прийти, если попросить их условно по-

делить все объяснение Евгения на не-

сколько частей. Количество может 

быть различным, важно, чтобы был по-

нятен основной принцип размышления 

Онегина – он полностью поглощен со-

бой, собеседница его в данном случае 

мало интересует, ее письмо является 

лишь поводом разобраться в себе. Но, 

не привыкший к глубоким раздумьям, 

герой в состоянии «потолковать» о 

себе самом столь же поверхностно, как 

ранее о Ювенале, знание лишь двух 

стихов из «Энеиды» приводит к сход-

ному «знанию» о собственной натуре, 

проникнуть в недра своей души Оне-

гин не в состоянии.  

Вначале Онегин представляет, что 

могло быть, если бы он решился жизнь 

ограничить домашним кругом, отчасти 

признает, что был бы счастлив. Затем 

идет так называемая вторая часть – он 

противоречит самому себе, утверждая, 

что его душа чужда тому блаженству, о 

котором он столь часто грезит, рисует 

перед Татьяной картины их супруже-

ства, которое будет для них мукой. 

Необходимо все время подчеркивать, 

что Онегин, хотя и говорит, что не же-

лает такого удела для Татьяны, но его 

более заботит собственная участь. Эта 

мысль, неоднократно варьируется, 

непрестанно повторяется, должна стать 

ключевой в размышлениях студентов. 

Нужно помнить о том, что Онегин не 

знает себя, не хочет довериться своей 

интуиции, не желает прислушаться к 

своему подсознанию, которое яв-

ственно подсказывает герою, что он 

любит Татьяну «любовью брата / И, мо-

жет быть еще нежней». Слово «подсо-

знание», немецкое „Unterbewußtsein“ 

или английское „the unconscious”, столь 

важное для выполнения предыдущих 

упражнений, теперь становится ключе-

вым при толковании объяснения Оне-

гина с Татьяной, вернее, при попытке 

проникновения героя в собственный 

духовный мир.  

Если студенты поймут колебания 

и сомнения Евгения в данном поэти-

ческом отрывке, то им легко будет 

осмыслить его предфинальное любов-

ное послание. В случае непонимания 

сути «гневных филиппик» Онегина, 

Пушкин называет это «проповедью», 

у студентов возникают сложности с 

ответами на ключевые проблемные 

вопросы, касающиеся данного поэти-

ческого отрывка. Тогда преподаватель 

сам его зачитывает, или, что еще 

лучше, просит студентов это сделать. 

Если они испытывают языковые труд-

ности, то текст, медленно прочитан-

ный вслух ими самими, явно поспо-

собствует пониманию тех ключевых 

положений, которые, с точки зрения 

преподавателя, кажутся необходи-

мыми. Можно пойти и другим путем. 

Преподаватель диктует вывод (пример-

ная его суть изложена выше), который, 
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в силу определенных причин, вызывает 

затруднение у студентов, а потом они 

доказывают это текстом. Интересным 

представляется и такой метод – препо-

даватель намеренно излагает неверную 

канву событий и делает соответствую-

щие неправильные выводы. Например, 

говорит, что Онегин готов жениться на 

Татьяне, делает ей предложение, пылко 

признается в любви. Такая мысль, 

кстати, вполне может возникнуть у сту-

дентов, которые бегло и невнимательно 

прочитали текст или испытывают рече-

вые затруднения. Поэтому тем более 

существенно изложить данную концеп-

цию, чтобы в дальнейшем студенты в 

процессе дискуссии убедились в своей 

неправоте.  

Любовное письмо Онегина к Та-

тьяне. Принципы, методы и приемы 

речевого этикета речевых навыков 

иностранных студентов в ситуации 

дискуссионного общения 

 Комментирование последнего поэ-

тического отрывка – любовное письмо 

Онегина к Татьяне уместно проводить 

по принципу контраста с предыдущими 

речами героя. Студентам предлагается 

выделить те моменты, которые явно не 

соответствуют прошлым событиям. Их 

в целом два. Первый касается утвер-

ждения Онегина, что он не поверил в 

силу чувств Татьяны: 

Случайно вас когда – то встретя, 

В вас искру нежности заметя, 

Я ей поверить не посмел [10; 191] 

Кажется странным подобное неве-

рие Онегина, ведь в письме Татьяны го-

ворится о любви прямым текстом, она 

утверждает, что никому, кроме Оне-

гина, не может отдать свое сердце. Он 

это прекрасно понимает, недаром раз-

мышляет об их возможном браке, о том 

нежном чувстве к ней, которое гораздо 

нежнее любви брата. Вполне законо-

мерным представляется вопрос – по-

чему Евгений в своем письме утвер-

ждает, что не посмел тогда поверить 

Татьяне? 

Вполне вероятно, что столь слож-

ные душевные коллизии далеко не 

сразу могут быть понятны иностран-

ным студентам. Задача преподавателя 

состоит в тщательном разъяснении по-

добного рода отторжения героя от себя 

самого, что и способствует дискуссии с 

ее ярко выраженной диалогической по-

зицией. Предполагаются различные ва-

рианты рассуждений, благоприятству-

ющих коллективному общению, в про-

цессе которого учащиеся делятся соб-

ственной информацией, почерпнутой 

из художественного текста. Таким об-

разом, благодаря дискуссии, возникает 

всеобщее взаимодействие, раскрываю-

щее в то же время творческий потен-

циал каждого участника диалога. Дис-

куссия в данном случае способствует 

«не столько развитию, при всей его 

несомненной роли и огромном значе-

нии, сколько становлению студентов 

как личностей» [2]. 

Скорее всего, все размышления 

учащихся будут правильные, даже 

если преподаватель заметит, что они 

сильно отличаются друг от друга. 

Единственный ответ, не полностью 

принимаемый, это тот, в котором бу-

дет утверждение о намеренной лжи 

Онегина. Герой не лукавит, не стара-

ется произвести благоприятное впе-

чатление на Татьяну, теперь ему ви-

дится ситуация иначе, чем раньше, он 

охвачен сильным чувством, уверен в 

своих словах и если кого порицает, то 

только себя самого.  
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Второй момент контрастен пер-

вому, но в принципе тесно связан с ним. 

Речь идет о блаженстве. Это ключевое 

слово при комментировании данного 

отрывка, его смысловая нагрузка равна 

той, которая ранее соединялась со сло-

вом «подсознание». Студентам зада-

ется вопрос – вспомните, что и как го-

ворит ранее Евгений о блаженстве: 

Но я не создан для блаженства; 

Ему чужда душа моя; 

Напрасны ваши совершенства: 

Их вовсе не достоин я [10; 85] 

А теперь он считает, что блажен-

ство – это поминутно видеть Татьяну, 

повсюду за ней следовать, замирать пе-

ред ней в муках, душой воспринимать 

все ее совершенства.  

Студентам необходимо подумать, 

почему так получилось. Ответ – Онегин 

сейчас влюблен в Татьяну, а тогда был, 

если и не совсем равнодушен к ней, то, 

как он сам говорит, «привычке милой 

не дал ходу» – при всей его логичности 

не может полностью приниматься. Тра-

гизм образа героя не прослеживается в 

категориях любви – нелюбви. Задается 

следующий вопрос – почему именно 

сейчас Онегин осознает всю полноту 

своего чувства? Это обычный, можно 

сказать достаточно стандартный во-

прос, на который, как известно, сложно 

дать ответ. Но студентам необходимо 

его предложить, они, как правило, с 

большим удовольствием высказывают 

свою точку зрения. Кроме того, хоро-

шие результаты дает ряд заданий, свя-

занных с так называемой самостоятель-

ной работой. К примеру, студенты сами 

предлагают вопросы для дискуссии, 

формулируют их и ждут ответов от 

своих товарищей. Вероятно, размышле-

ния будет несколько примитивные, 

упрощенные, но само желание студен-

тов говорить и рассуждать приведет их 

в итоге к весьма значимым выводам, ка-

сающихся той ситуации испытания, о 

которой речь шла вначале.  

Общий смысл финальных вопросов 

как раз и связан с этой ситуацией. Необ-

ходимо выяснить – выдерживает ли 

Онегин испытание любовью. С одной 

стороны, не выдерживает. Евгений 

слишком поздно понял, что Татьяна его 

единственная суженая, теперь она 

«другому отдана» и будет верна ему 

век. Так произошло потому, что Оне-

гин, привыкший в свете лишь к легкому 

флирту, не понял и не оценил то глубо-

кое чувство, которое возникло в его 

душе.  

Но, с другой стороны, испытание 

любовью Онегин выдерживает. Ему не-

даром «наскучил света шум». Евгений, 

умеющий любить, влюбленный в Тать-

яну «как дитя», по образному выраже-

нию Пушкина, возвышается над све-

том, над самим собой, над своими про-

шлыми заблуждениями и ошибками.  

Заключение. Итак, представлен-

ные дискуссионные методы и приемы, 

призваны возбудить интерес иностран-

ных студентов и к прочтению, и к тол-

кованию поэтического текста Пуш-

кина. Анализ образа Онегина наме-

ренно давался в достаточно упрощен-

ном виде, под углубленным понима-

нием имеется в виду конечное умение 

и, главное, желание студентов рассуж-

дать о герое Пушкина. Конспектиро-

вать ведущих и известных исследовате-

лей по русской литературе в целом, по 

творчеству Пушкина в частности, они 

не могут, да, как думается, это не имеет 

особого смысла, если, конечно, это ба-

калавриат, где обучаются иностранные 
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студенты, а не магистратура, которая, ра-

зумеется, базируется на ином подходе, 

предполагает более сложную программу. 

Если же в рамках бакалавриата коммуни-

кация при анализе художественного тво-

рения развертывается на базе двусторон-

ней дискуссии (преподаватель – студент, 

студент – студенты), то созданная та-

ким образом мотивация для коммуни-

кации приведет в будущем к непри-

нужденному и постоянно усложняю-

щемуся разговору о любом произведе-

нии русской литературы.  
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A. P. Sklizkova 

ON THE ISSUE OF USING THE DISCUSSION METHOD IN TEACHING 

FOREIGN STUDENTS (USING THE EXAMPLE OF COMMENTING  

ON A. S. PUSHKIN'S NOVEL "EUGENE ONEGIN") 

 

The article considers the method of discussion as one of the main ones in teaching 

foreign students. The paper raises a pedagogical problem related to the education of 

students who want to master the Russian language. To solve this problem, the following 

goals are set: the disclosure of the phenomenon of Pushkin's poetics through the use of 

the method of discussion; the formation of certain skills that contribute not only to lit-

erate speech in a foreign language, but also the possibility of using a discussion dialogue 

in all spheres of life. During the presentation of the material, lexical and grammatical 

exercises were presented, allowing for a reasoned discussion. Mastering such a signifi-

cant skill gives students the opportunity not only to enter into a dialogue with the poetic 

creation of the Russian writer, but also helps to have a discussion conversation with 

themselves. The increasing activation of consciousness at the same time contributes to 

the formation of personality, which is the most important task of modern pedagogy as a 

science. 

Keywords: discussion, conversation, development, learning, becoming, dialogue, 

reflection. 
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СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА ТЕКСТА  

ЧЕРЕЗ АНТРОПОНИМИКОН  

 

В статье проанализирована специфика значения имен собственных, в 

частности антропонимов; указаны выполняемые ими функции; отмечено 

их специфическое употребление в речи при развитии у них сигнификатив-

ного значения; рассмотрено направление анализа художественного произ-

ведения через изучение анропонимикона на примере рассказов Т. Н. Тол-

стой.  

Ключевые слова: литературная ономастика, имя собственное, ан-

тропоним, оним, функции имени собственного, поэтика имени.  
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Литературная антропонимика стала 

активно изучаться сравнительно не-

давно. Но еще в ХIХ веке выходили ста-

тьи В. Г. Белинского («Ничто и ни-

чем…», 1835 г.), Н. С. Лескова («О рус-

ских именах», 1883 г.; «Календарь 

графа Толстого», 1887 г.) и др. (см. по-

дробный анализ зарождения литератур-

ной антропонимикb в работе: [19]). Ана-

лизируя научные работы последних де-

сятилетий, можно сказать, что тема про-

должает оставаться актуальной: еже-

годно публикуется множество исследо-

ваний по указанной проблематике.  

Одним из направлений изучения 

имен собственных является особенно-

сти функционирования антропонимов в 

произведениях: изучается семантика 

имен и их текстообразующая роль в ху-

дожественном произведении, исследу-

ется антропонимикон того или иного 

произведения, описываются контексту-

альные и интертекстуальные связи ли-

тературного антропонима.  

Литературные антропонимы явля-

ются ключом к пониманию образа ге-

роя произведения, поэтому постижение 

принципа номинации персонажей явля-

ется основой понимания текста. По 

наблюдению Ю. Н. Тынянова, в худо-

жественном произведении нет негово-

рящих, незнакомых имен: «все имена 

говорят» [23, с. 269].  

Вопрос о семантической природе 

имен собственных решается по-раз-

ному. Наибольшее распространение в 

науке получило восходящее к Дж. Ст. 

Миллю представление об отсутствии 

значения у имени собственного, так как 

оно не связано с выражением постоян-

ных понятий; эту точку зрения разде-

ляют также В. Брендаль, А. Гардинер, 

А. А. Реформатский и др.  

Ряд ученых придерживается менее 

категоричной точки зрения: имена соб-

ственные обретают лексическое значе-

ние в речи, в контексте речевого окру-

жения и коммуникативной ситуации 

(О. Есперсен, О. С. Ахманова, В. И. Бо-

лотов, А. В. Суперанская, Л. Д. Чесно-

кова и др.).  

Принципиально иной подход де-

монстрируется в работах Е. Курило-

вича, Л. А. Булаховского, Л. В. Щербы, 

Е. М. Галкиной-Федорук, В. А. Нико-

нова, С. Д. Кацнельсона, Л. М. Щети-

нина, О. И. Фоняковой: имена соб-

ственные имеют значение и в языке, и в 

речи, но другого типа, нежели нарица-

тельные.  

Разница подходов обусловлена в 

том числе и тем, что сторонники отсут-

ствия значения у онимов рассматри-

вают их в языке, а не в речи. Мы при-

держиваемся мнения, что имена соб-

ственные обретают значение в речи, в 

тексте, и, безусловно, выбор имени для 

персонажа неслучаен: литературные 

антропонимы не только служат сред-

ством обозначения героев, помогая их 

идентифицировать, обособить и разли-

чить, они передают большой объем «за-

кодированной» информации (место 

действия, историческая эпоха, социаль-

ный статус литературных героев, пол, 

возраст, национальность, отношение к 

ним героев и автора), помогают уви-

деть способ творческого мышления ав-

тора через выстраивание ассоциатив-

ного ряда через явные или скрытые ли-

тературные аллюзии.  

Потенциал использования имени 

собственного связан с тем спектром 

функций, которые оно потенциально 

способно выполнять. Прежде всего, это 

номинативная и дифференцирующая 
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функции, то есть способность не только 

называть, но и различать отдельные 

объекты одного ряда. Кроме того, важ-

ной функцией имен собственных явля-

ется идентифицирующая. Именно так 

возможно установление тождества 

называемых единичных объектов / лиц 

в различных контекстах, будь то рече-

вая ситуация или текст [3, с. 20; 17, с. 

126; 26, с. 13].  

Эта функция близка указательной, 

или дейктической, поскольку помогает 

точно указать на конкретный объект в 

разговоре или на письме [3, с. 20; 26, с. 

16]. Ср.: игровое употребление имен у 

Н. В. Гоголя: Перед ним сидел Шиллер, – 

не тот Шиллер, который написал 

«Вильгельма Телля» и «Историю Трид-

цатилетней войны», но известный 

Шиллер, жестяных дел мастер в Ме-

щанской улице; Возле Шиллера стоял 

Гофман, – не писатель Гофман, но до-

вольно хороший сапожник с Офицер-

ской улицы, большой приятель Шил-

лера.  

Для онимов, разумеется, первична 

номинативная функция, в отличие от 

имен нарицательных, для которых ос-

новной является функция семасиологи-

ческая [3, с. 27; 23, с. 159], иначе харак-

теризующая, стилистическая, идеоло-

гическая функция [17, сс. 31, 126 – 127]. 

Именно эти функции и представляют 

особенный интерес при изучении худо-

жественных произведений через антро-

понимикон.  

В связи со сказанным большое зна-

чение имеет решение вопроса о связан-

ности имен собственных с понятием. 

Ряд исследователей полагает, что оним 

не связан с выражением понятия, не от-

носится к выражению класса объектов 

(А. Гардинер, В. Брендаль, Н. И. Тол-

стой). В этом случае семантический 

треугольник превращается в линию: 

слово – вещь (денотат), и слово не соот-

носится с сигнификатом [22, с. 124 – 

125]. Другие считают их, напротив, 

словами с «перегруженной» семанти-

кой, где понятийное ядро включает в 

себя все существующие знания о дено-

тате (носителе имени) (В. А. Никонов, 

Т. В. Бакастова, А. А. Живоглядова и др.). 

Термином понятие принято обо-

значать «совокупность общих и суще-

ственных признаков предмета» [21, с. 

89]. Вероятно, правильнее говорить о 

возможности имен собственных соот-

носиться с понятием, реализующейся в 

речи, в тексте. Они выражают денота-

тивное значение, связанное с обозначе-

нием объектов (лиц), а также сигнифи-

кативное, относящееся к понятию. У 

онимов соотнесенность с понятием осо-

бого рода: они впитывают в себя «эн-

циклопедическую» информацию о носи-

теле [13, с. 17], и закрепленность опреде-

ленных признаков за носителем может 

иметь произвольный характер. Понятие 

апеллятива формируется в языке, поня-

тие онима – в речи [20, с. 12].  

Таким образом, вне выполнения 

прямой функции – называния лица – 

понятийное ядро имени собственного 

вбирает в себя языковое, речевое и эн-

циклопедическое значение. В этом 

смысле его понятийный потенциал ока-

зывается даже более богатым, чем у 

имени нарицательного, антропонимы 

становятся удобным способом дать ха-

рактеристику какому-либо лицу.  

Случаи употребления имен соб-

ственных, которые реализуют сигнифи-

кативную функцию, нередки, при этом 
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имя не просто отсылает к определен-

ному денотату, а обладает способно-

стью выражать понятие, что роднит их 

с именами нарицательными: Аполлон, 

Гамлет, Дон Кихот, Малюта Скура-

тов, Робинзон, Молчалин и др.  

Антропоним нередко перешагивает 

рамки произведения, став основой для 

выражения понятия, став так называе-

мым аллюзивным антропонимом. Так, 

очевидны отсылки к соответствующим 

литературным антропонимам в назва-

ниях: «Гамлет Щигровского уезда» (Н. 

С. Лесков), «Гамлет XVIII века» (М. Н. 

Волконский), «Гамлет. Эксцентриче-

ская комедия в пяти действиях» (А. За-

стырец); «Меди Макбет Мценского 

уезда» (Н. С. Лесков) и «Леди Макбет» 

Ю. О. Домбровского и проч. Приведем 

еще несколько примеров: Но это ка-

кая-то Галатея (об Обломове – О. С.), 

с которой ей самой приходилось быть 

Пигмалионом (И. Гончаров); Семей-

ство – вздор, семейство – блажь»,// – 

Любили здесь промолвить гневно. // А в 

глубине души все та ж // «Княгиня Ма-

рья Алексевна» (А. А. Блок); У подокон-

ника, философичный и грустный, как 

Гамлет с черепом Йорика, возвышался 

Толик (Д. Симонова); Лодка сразу по-

шла ко дну. – Тоже мне Гамлет, – ска-

зал Озирис недовольно. – Бить или не 

бить (В. Пелевин). Во всех подобных 

случаях не требуется давать разъясне-

ния: употребленные онимы (равно как 

и другие прецедентные имена – «сча-

стья баловень безродный», «мещанин 

во дворянстве», прецедентные ситуа-

ции – «Гамлет с черепом Йорика») яв-

ляются ключом ко всему комплексу со-

ответствующих представлений, служит 

средством экономного представления 

содержания.  

Широко пользовался литератур-

ными именами для автохарактеристик 

Пушкин (Влюблен, как Буало, дней но-

вейших Тредьяковский), раздавал лите-

ратурные имена своим знакомым 

(Лара, Атала, Элеонора и проч.) [5,  

с. 376 – 377]. Такие употребления нахо-

дим и у Чехова: Во-первых, я «счастья 

баловень безродный», в литературе я 

Потемкин, выскочивший из недр «Раз-

влечения» и «Волны», я мещанин во дво-

рянстве… (Чехов, 509. А. С. Лазареву 

(Грузинскому) 20 октября 1888, г. 

Москва).  

Возможно и появление автопреце-

дентности: Молчалины блаженствуют 

на свете (А. Грибоедов); С тобой ни-

как нельзя говорить, как с человеком 

близким… никакого прямодушия, ни ис-

кренности! Совершенный Собакевич, 

такой подлец! (Н. Гоголь); Впрочем, 

Чичиков напрасно сердился: иной и по-

чтенный, и государственный даже че-

ловек, а на деле выходит совершенная 

Коробочка (Н. Гоголь); – Ну, брат, ты 

еще больше Обломов, нежели я сам  

(И. Гончаров). 

С другой стороны, автор может 

«оживлять» в слове апеллятивное зна-

чение: Давид Бурлюк становится бурля-

щим Давидом: В Москве Хлебников. Его 

тихая гениальность была для меня со-

вершенно затемнена бурлящим Дави-

дом (В. Маяковский). У другого Давида 

автор оживляет «внутреннюю форму» 

слова, связывая его с глаголом давить: 

А еще будто там доложон быть му-

жик каменный, агромадный и сам Да-

вид. А у нас тут есть кому нас давить, 

лишний-то нам без надобности…  

(Т. Толстая). 

Оним в случае антономазии может 

обладать своего рода оценочностью, 
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при этом к одному и тому же имени от-

ношение может быть положительным и 

отрицательным. Например, Дон Кихот 

– олицетворение священного безумия, 

символ благородства и бескорыстия, но 

при этом наивности, что придает имени 

если не пейоративную окрашенность, 

то, по крайней мере, ироничную: Что 

сейчас не хватает нашей стране, это 

– Дон Кихота (Ю. Домбровский); В 

ряде источников сообщается, что 

будто бы в мае 1945 года сестра Фаде-

ева застала брата с наганом и запис-

кой: «Надоело жить Дон Кихотом» (В. 

Авченко); Единственный, кому верят. 

Дон Кихот. Герой ненаписанного ро-

мана Достоевского (Л. Данилкин). 

Неоднозначно отношение к ониму Об-

ломов: Обломова изучил и узнал целый 

народ, по преимуществу богатый обло-

мовщиной, – и мало того, что узнал, но 

полюбил его всем сердцем, потому что 

невозможно узнать Обломова и не по-

любить его глубоко (А. Дружинин); Я 

думаю, что и предыдущая империя раз-

валилась потому, что количество Об-

ломовых стало «зашкаливать» (А. Воз-

несенский). Ну не водку же мне жрать 

или валяться на диване, как Обломов? 

(Е. Левина). 

Имена могут «говорить», и эти обо-

значения читатель понимает без допол-

нительных пояснений: Скотинин, Ми-

лон, Угрюм-Бурчеев, Ляпкин-Тяпкин и 

под. По замыслу автора «говорящим» 

может стать даже незначащее имя: та-

ков Иван Алексеевич Алексеев в романе 

Гончарова «Обломов» – ничем не при-

мечательный, незаметный, но необхо-

димый гость Ильи Ильича. Сочетание 

имени и фамилии Бронька Пупков В. 

Шукшин делает парадоксальным, 

«обидным» для его носителя.  

Имя – это и знак культурной инфор-

мации. Для современного носителя 

языка имена, например, Ольга и Васи-

лиса сообщат не так много. Но читатель 

ХIХ века знал, что имя Ольга обычно 

носила женщина из дворянского сосло-

вия, а Василиса – из более низкого [15, 

с. 23]. Значимость имени реализуется в 

тексте произведения, например, это мо-

жет быть указание на благородное про-

исхождение героя (ср. значимые со– и 

противопоставления: Евгений и Тать-

яна («Евгений Онегин»), Евгений и 

Груня («Евгений Вельский»), Евгений и 

Параша («Медный всадник»)), с другой 

стороны, имя Евгения Базарова, может 

быть объяснено таким образом: имя 

вступает в противоречие с его проис-

хождением, так Тургенев хочет под-

черкнуть «идейную роль образа в ро-

мане» – «вступать в противоречие со 

всеми героями» [8, с. 46]. Таково и про-

стонародное имя Татьяна у Пушкина. 

Глубокие наблюдения о значении 

имени Нина сделаны в исследовании А. 

Б. Пеньковского: «миф о Нине», сло-

жившийся в культурном сознании в 

начале ХIХ в., культурно-языковой 

комплекс, «имя-мифологема» [16]. 

Нарекая героя именем, автор помогает 

читателю выстроить определенные 

связи и параллели.  

Во ФГОС среднего общего образова-

ния в числе предметных требований, 

предъявляемых к результатам освоения 

блока «Филология», включено «владение 

умением анализировать текст с точки зре-

ния наличия в нем явной и скрытой, ос-

новной и второстепенной информации» 

[25]. В кодификаторе ЕГЭ по литературе 

отмечено «владение современными чита-

тельскими практиками, культурой вос-

приятия и понимания литературных 
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текстов», в том числе текстов совре-

менных, с учетом неоднозначности за-

ложенных в нем смыслов и наличия в 

нем подтекста [12]. С другой стороны, 

у старшеклассников есть запрос на чте-

ние новейшей литературы [7, с. 20], по-

этому изучение современных авторов 

оправдано и необходимо.  

При анализе текста важное место 

занимает антропонимикон произведе-

ния. Литературные онимы служат архи-

тектонике текста: участвуют в выстра-

ивании сюжета, определяют систему 

персонажей, передают авторский замы-

сел. Ономастические единицы входят в 

текст по воле автора, осмысляются или 

переосмысляются читателем. Отметим 

изучение имен персонажей в современ-

ных текстах, где они включены в своего 

рода языковую игру [1; 2; 4; 10; 11; 14; 

18 и др.].  

Рассмотрим, как антропонимикон 

произведения помогает постижению 

авторского замысла на примере расска-

зов Т. Н. Толстой «Милая Шура» и 

«Река Оккервиль» в старших классах 

средней школы.  

Показательно, что в обоих случаях 

мы знакомимся с главными героями че-

рез имя собственное, это первономина-

ция героя. Такой прием, по мысли В. Г. 

Гака, позволяет в самом начале ввести 

читателя в «гущу событий» [6, с. 538]. 

«Гущи событий» в рассказах нет, но та-

кой способ знакомства с героем способ-

ствует интимизации общения, возник-

новению ощущения, что автор говорит 

о хорошо известном читателю лице, по-

скольку называние имени собственного 

в обоих рассказах первично – до общих 

номинаций, информирующих о воз-

расте, роде занятий и под.  

Антропонимическое пространство 

рассказа «Милая Шура» включает всего 

четыре имени: Александра Эрнестовна, 

Шура, Иван Николаевич, Елизавета Оси-

повна. Все имена собственные, встреча-

ющиеся в рассказе, подчинены раскры-

тию образа главной героини.  

Для имянаречения своей героини  

Т. Н. Толстая использует две формы: 

Александра Эрнестовна и милая Шура. 

В первом случае – это тяжеловесные 

«имя + отчество», во втором – «имя» + 

«постоянное определение “милая”». 

Александра Эрнестовна – всеми за-

бытая пожилая женщина из «коммуналь-

ного убежища»: Блаженно улыбаясь, с 

затуманенными от счастья глазами, 

движется Александра Эрнестовна по 

солнечной стороне. Благодаря ее воспо-

минаниям перед читателем оживает ми-

лая Шура – молодая, легкая, улыбающа-

яся, запечатленная на многочисленных 

фотографиях с тремя мужьями и Иваном 

Николаевичем. Эти персонажи помо-

гают увидеть образ Александры Эрне-

стовны более объемно.  

Именем наделен Иван Николаевич – 

поклонник Шуры. Три ее мужа имен 

не имеют: адвокат, врач и вечно ною-

щий муж-ипохондрик без указания 

рода занятий, по мысли автора, уже 

достаточно определенны, их имена 

оказались не важными – их можно 

называть просто мужьями. Иван Ни-

колаевич – иное дело: ждал – звал – не 

дождался – много простора для сосла-

гательного наклонения. Не имеет 

имени и скрипач-квартирант – пред-

мет грез и фантазий героини.  

И еще одно имя, упомянутое в рас-

сказе, – Елизавета Осиповна. Это вто-

ростепенный, закадровый персонаж. В 

рассказе от героини осталось только 
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имя: «В случае моей смерти звонить 

Елизавете Осиповне». Елизаветы Оси-

повны самой давно нет на свете. Ни-

чего. Александра Эрнестовна забыла. 

Упоминание об этом факте подчерки-

вает иллюзорность жизни самой Алек-

сандры Эрнестовны. 

В другом рассказе «Река Оккер-

виль» (название реки – своего рода сим-

вол нездешнего мира), полном литера-

турных аллюзий, которые тонко и 

точно описал А. К. Жолковский [9] 

встречаем всего пять имен собствен-

ных. Главный герой, переводчик Си-

меонов, живет в своем мире, вполне 

осознавая, что «на свете счастья нет», и 

утешается доступными ему «покоем» и 

иногда «волей», если Тамара (жен-

щина, наделенная «лермонтовским» 

именем, живущая где-то за горизонтом 

повествования) его «не настигнет». 

Имя главного героя звучит благо-

родно и возвышенно, но не имеет пря-

мых антропонимических отсылок к ка-

ким-либо онимам. Сам же герой, по 

мнению А. К. Жолковского, являет со-

бой образ «маленького человека», сши-

того из Евгения (Пушкин, «Медный 

всадник»), Пискарева (Гоголь, Невский 

проспект»), «беспомощного мечта-

теля» (Достоевский, «Белые ночи») [9, 

с. 30]. Согласно письму Т. Н. Толстой, 

(полу)осознанным источником фами-

лии Симеонов и переклички с Петром, 

который в рассказе «все догоня[ет] в 

ночных кошмарах с корабельным топо-

риком в руках», могла послужить рус-

ская сказка «Семь Симеонов» [9].  

Другой важный персонаж – бес-

плотная Вера Васильевна, наполняю-

щая серебряным голосом не только 

комнату Симеонова, но и весь рассказ. 

В начале произведения Вера Василь-

евна представляется недостижимым 

идеалом героя. Антитезой ей является 

Тамара – женщина, от которой Симео-

нов пытается скрыться, но она его все-

таки вторгается в его пространство.  

Позже женщины меняются ме-

стами: Вера Васильевна «с напором 

шума, пением и хохотом» обретает 

плоть, превращаясь в материального 

Верунчика «с большим носом и усами 

под носом». Ее имя перестает быть эфе-

мерным, становясь простонародным, 

даже вульгарным. Волшебную диву 

«умыкнули горынычи», а Вера Василь-

евна вызывает отвращение своей телес-

ностью, громким низким голосом. Ей 

уже не выдержать конкуренции с «теп-

лой, кухонной» Тамарой – родной, ма-

ющейся у дверей квартиры, готовой 

всегда позаботиться о Симеонове и 

обогреть, и ничем этому нельзя помочь. 

Эта оппозиция Симеонов – Вера Ва-

сильевна прекрасно охарактеризована 

А. К. Жолковским: «герой представляет 

все чистое, высокое, идеальное, но и 

постное, сухое (таковы его хризантемы и 

мечты о «сухоногой» старушке), ограни-

ченное, упорядочивающее, запертое – 

«аполлоническое», а героиня воплощает 

все безбрежное, наводняющее, влажное, 

летящее, но одновременно и низкое, 

вульгарное, телесное – «дионисийское» 

[9]. В рассказе назван также некто Поце-

луев, которого Симеонов застает в гостях 

у певицы. Он является полной противо-

положностью главного героя: призем-

ленный, громкий, бесцеремонный. Соот-

ветствие образу героя его фамилии отме-

чает и автор, говоря о нем как об «ин-

тимно приближенном самим звучанием 

его фамилии».  
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В обоих рассказах Т. Н. Толстая, 

выстраивая сюжет, использует прием 

вторичной номинации героя через со-

здание номинативной двучленной па-

радигмы: Александра Эрнестовна – 

Шура, Вера Васильевна – Верунчик.  

Система имен собственных ука-

занных рассказов Т. Н. Толстой обна-

руживает антиномии, заложенные ав-

тором, – пропасть между устремлени-

ями человека и их недо-реализацией. 

Изучение анропонимикона рассказов 

дополняет многочисленные исследо-

вания о мифопоэтике, мире, про-

странстве, топосе рассказов Толстой.  
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O. I. Sokolova 

ANTHROPONYMS AS A MEANS OF CREATING LITERARY TEXT SPACE  

 

The article analyzes the specifics of the meaning of proper names, in particular anthropo-

nyms; the functions they perform are indicated; their specific use in speech during the develop-

ment of their significant meaning is noted; the direction of the analysis of an artistic work 

through the study of anthroponymy is considered using the example of the stories of T. N. 

Tolstaya. 

Keywords: literary onomastics, proper name, anthroponym, onym, functions of proper 

name, poetics of name. 

 

 

УДК 372.882 

Е. Е. Чикина, А. Р. Притомская 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ВУЗЕ:  

СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

  

В статье представлены перспективы эдусемиотического подхода в 

преподавании литературы в рамках программ филологического образова-

ния в отечественном вузе. Знаковый подход к анализу текста позволяет 

задействовать механизмы «естественной семиотики», базирующийся на 

принципах выявления иконического сходства в рамках личного практиче-

ского опыта. Для интерпретации и дешифровки литературных текстов ав-

торами предлагается выявление в них релевантных культурных кодов, 

элементов динамической семиотики (нарративных ходов, хронотопа, мо-

тивов, интертекстуальных структур), а также структурный анализ ритма 
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текста. Такой подход способствует, как показывают результаты экспери-

ментального обучения, повышению интереса и мотивации студентов-фи-

лологов, улучшению качества работы над текстом и навыков проведения 

компаративных аналогий. 

Ключевые слова: семиотика, эдусемиотика, педагогическая семиоло-
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текста.  

 

Вопросы преподавания литературы 

в вузе и в школе давно и справедливо 

увязываются в методической науке с 

погружением в исторически-культур-

ный контекст эпохи, что позволяет мак-

симально глубоко интерпретировать 

авторские смыслы и развивать обще-

культурные и общегуманитарные ком-

петенции учащихся. По справедливому 

замечанию С. Р. Макеровой «художе-

ственный текст признается наивысшей 

ступенью в иерархии текстов куль-

туры» [9, с. 24]. Именно здесь нахо-

дится точка пересечения сфер интере-

сов методики преподавания филологи-

ческих дисциплин и семиотики. Семио-

тика как теория знаков и знаковых си-

стем не просто представляет собой 

фундамент филологического знания, 

она позволяет формализировать и 

структурировать образное простран-

ство художественного текста. При этом 

внедрение семиотического знака в изу-

чение литературы способно также 

сблизить такие традиционно разделяе-

мые дисциплины, как лингвистика в 

силу своей якобы «системности», и ли-

тературоведение в силу своей мнимой 

«бессистемности» [14].  

Данная работа посвящена возмож-

ностям использования семиотического 

анализа в курсе зарубежной литера-

туры в вузе в рамках активно развиваю-

щейся в настоящее время педагогиче-

ской семиологии, направленной на изу-

чение закономерностей языка педаго-

гической науки и инструментария для 

исследования и фиксации смыслов об-

разовательной реальности; как отме-

чает, например, М. А. Лукацкий, для 

педагогического познания и педагоги-

ческого взаимодействия [8].  

Концепцию семиотического под-

хода в филологическом образовании 

целесообразно, как представляется, 

разрабатывать в рамках эдусемиотики – 

активно развивающегося в настоящее 

время в англоязычных исследованиях 

направления в семиотике образования. 

Если отечественная теория знаков и их 

значения для процесса обучения выве-

дена Л. С. Выготским в его культурно-

исторической концепции развития пси-

хики человека, то англоязычная эдусе-

миотика обращается к теории знаков Ч. 

Пирса. Последний впервые заговорил о 

необходимости поиска сходств, а не 

различий, как это было принято в клас-

сическом подходе «анализ» – «разделе-

ние»: «дети (как и все остальные) могут 

предсказывать только те знаки, кото-

рыми они могут оперировать, которые 

они сами открыли для себя. Это знание, 

характеризующееся иконической зна-

ковостью, является основой для обуче-

ния и творчества. Ребенок развивает 

свою пресуппозицию в основном через 

иконическое знакообразование, по-
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скольку обучение, как и знакообразова-

ние в целом, вначале переживается ико-

нически – обнаружением сходства 

между двумя вещами < ...> В обучении, 

как и в знании в целом, всегда присут-

ствует элемент случайности. Этот эле-

мент случайности появляется на базо-

вом уровне знаковости, а именно на 

уровне иконичности. То, что первона-

чальное формирование знака подвер-

жено случайности, раскрывает для 

Пирса принцип эволюции» [20]. Дан-

ную закономерность отмечают и такие 

исследователи, как Legg, Cobley и 

Stjernfelt: обучение по принципу 

«надстройки» (scaffolding) реализуется 

путем «объединения частей в более 

полные целые и далее – в более слож-

ные структуры. Таким образом, обуче-

ние заключается в раскрытии сходства. 

Это бросает вызов давней традиции 

структурной и текстовой семиотики, ко-

торые считали, что обучение происходит 

на основе (воспринимаемого) различия, 

вытекающего из более распространен-

ного субстанционального дуализма, уна-

следованного от модернистской пара-

дигмы» [19, с. 255], [17, с. 302]. 

Термин-неологизм «эдусемиотика» 

был введен Марселем Данези, который 

отмечал, что эдусемиотика родилась из 

«идеи объединения знаков с теорией 

обучения и воспитательной работой» 

[18]. I. Semetsky понимает эдусемио-

тику как новый подход в теории обуче-

ния, рассматривающий науку о знаках в 

качестве гносеологического основания 

и исследующий специфику семиотики 

в образовательных контекстах [24]. 

Эдусемиотика носит как теоретиче-

ский, так и прикладной характер, разра-

батывая реальные концептуальные ос-

новы внедрения принципов семиотики 

в образовательный процесс. Эдусемио-

тике также был присвоен статус новой 

подотрасли теоретической семиотики, 

наряду с биосемиотикой или экосемио-

тикой окружающей среды [24].  

Опираясь на работы Ю. Кристевой, 

I. Semetsky, ведущий специалист в об-

ласти эдусемиотики на сегодняшний 

день, пишет: «Эдусемиотика, однако, 

предоставляет новую концептуальную 

структуру и позволяет сместить субъ-

ектную позицию от абстрактного к кон-

кретному: именно живые знаки, состав-

ляющие наш практический опыт, кото-

рый функционирует как потенциаль-

ная модальность значимости и смысло-

образования для аффектов, настроений 

и чувств. Такие долингвистические 

знаки представляют собой надписи [и] 

становятся коммуникабельными отпе-

чатками аффективной реальности, вос-

принимаемые читателем как интерпре-

татором знаков. Эдусемиотика позицио-

нирует человеческий опыт как культур-

ный текст, который необходимо читать 

и интерпретировать, поскольку он со-

держит уроки, которые необходимо 

усвоить в неформальной школе жизни» 

[Semetsky, 2015, 8]. 

Стоит, однако, подчеркнуть, что 

наше исследование носит эксперимен-

тальный характер, поскольку сама эду-

семиотика является молодой отраслью 

научного знания, основания которой 

еще находятся на этапе своего станов-

ления. Но уже сегодня можно назвать 

целый ряд ученых из разных стран, ра-

ботающих в данном направлении:  

Д. Дили, К. Легг, И. Семетски, Р. Гэнгл, 

М. Данези, Д. Куэй, Т. Ловат, А. Кри-

стодулу, Дж. Дамаскинидис, Я. Кук-

кола, М. Питерс, П. Трифонас, А. Ол-

тено, И. Уайт и др. [23]. В современных 
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отечественных исследованиях о пер-

спективах эдусемиотического подхода 

говорит, например, С. Ю. Полянкина 

[10].  

В семиотическом подходе можно 

выделить широкий план – его философ-

ские основания – и узкий план – кон-

кретно-научный, конкретно-методиче-

ский подход в обучении конкретному 

предмету (в нашем случае – зарубежной 

литературе в вузе).  

Рассмотрим вначале философские 

основания эдусемиотики [24]. Первым и 

важнейшим принципом является прио-

ритет процесса над результатом, что осо-

бенно важно в компетентностном под-

ходе, актуальном для отечественного 

высшего образования. Семиотический 

подход позволяет демонстрировать ре-

альные знания, умения и навыки в реаль-

ных ситуациях, то есть «обнажает» про-

цесс достижения результата. Как отме-

чает С. Campbell, «Процесс обучения как 

семиозис означает, что обучение не сво-

димо к внутренним ментальным состоя-

ниям, неврологической внутренней пси-

хической активности или поведенческим 

реакциям. Несомненно, то отсроченное 

событие, которое мы называем обуче-

нием, включает в себя понемногу всего 

вышеперечисленного, поскольку знаки 

являются посредниками в отношениях: 

субъект-объект; разум-тело; одушевлен-

ная природа-неодушевленная природа; 

культура-природа; и наиболее непосред-

ственно для наших целей для наших це-

лей, учитель-ученик. Концептуализация 

обучения как семиозиса означает, что 

обучение не сводится к признанию, что 

бытие не сводится к аксиомам и фор-

мальным системам» [16, с. 247]. 

Другой важной особенностью эдусе-

миотики является преодоление «закона 

исключения третьего». Педагогическая 

семиотика делает акцент на интерпрета-

ции, «вариантах инвариантных текстов» 

[7, с. 103], глубине понимания и отказе от 

дискурса, где единственно верной явля-

ется оппозиция «ложное – истинное». 

Образование не сводится к преподава-

нию «истинных» фактов, но направлено 

на ценностное обогащение личного 

опыта студентов. Эдусемиотика также 

призывает включать в образовательный 

процесс принципы феноменологии и 

герменевтики с целью выработки альтер-

нативных подходов как к образованию в 

целом, так и к трактованною конкретных 

текстов [24]. Так, минимальной едини-

цей эдусемиотики является не человек 

как субстанциональное, как сущность, а 

знак, как релятивное образование, кото-

рое подвергается изменению, трансфор-

мации по законам диалектики, выходя за 

пределы бинарных оппозиций. Процесс 

обучения (как и познания в целом) при 

этом основывается не на картезианских 

принципах, но принимает за истину лич-

ный опыт. Эдусемиотика «подвергает 

сомнению антропоцентризм, утверждая, 

что познание связано с постчеловече-

ской средой» [Semetsky, 2015]. При этом 

Г. В. Сорина в принципе отмечает уни-

версальность навыков анализа текста в 

гуманитарном образовании и принципи-

альное различие существующих подхо-

дов к трактовке смысла текста [12].  

Мы подчеркиваем, что подобный 

подход справедлив лишь в области гу-

манитарного знания, поскольку послед-

нее наименьшим образом «скованно» 

объективными и непререкаемыми фак-

тами физической или биологической 

реальности. Закономерно возникает во-

прос о научности тезисов, выдвигае-

мых эдусемиотикой. Ответом является 
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существование объективных внутри– и 

внетекстовых аспектов, которые и фор-

мируют то самое «поле объективно-

сти»: эпоха и направление, аксиологи-

ческие убеждения автора, наличие 

творческого манифеста автора, сквоз-

ные мотивы и проблемы и т. д.  

Поэтому эдусемиотический подход 

представляется оправданным именно в 

изучении литературы (как зарубежной, 

так и родной) в вузе, поскольку узкий, 

конкретно-научный, конкретно-мето-

дический план эдусемиотики реализу-

ется здесь наилучшим образом, т. к. лю-

бой художественный текст есть набор 

знаков, кодирующий универсальный 

человеческий опыт [7, с. 13]. С семио-

тической точки зрения сама культура 

предстает как «ненаследственная па-

мять человечества». «Общая для про-

странства данной культуры память 

обеспечивается, во-первых, наличием 

некоторых константных текстов и, во-

вторых, или единством кодов, или их 

инвариантностью, или непрерывно-

стью и закономерным характером их 

трансформации», – утверждает Ю. М. 

Лотман в статье «Память в культуроло-

гическом освещении» [6, с. 144]. С. В. 

Федоров, называя учащихся «стихий-

ными семиотиками», подчеркивает, что 

семиотический анализ позволяет уча-

щимся установить изоморфизм текста и 

культуры, текста и жизни [14], при этом 

по замечанию Н. Ю. Ланцевской невоз-

можно интерпретировать все коды тек-

ста в единственно верном смысле [5, с. 

107]. Quay пишет об этом: «в широком 

смысле интерпретатор – это способ, с 

помощью которого постигается «опре-

деленное понятие объекта». Другими 

словами, интерпретатор – это интер-

претация, которая идет рука об руку с 

непосредственностью семиозиса – 

знака-представления-объекта – в жи-

вом опыте» [21, с. 85]. 

Таким образом, овладение навыком 

интерпретации и дешифровки текстов 

литературы является одной из ключе-

вых компетенций для любого студента, 

не только обучающегося по филологи-

ческому или лингвистическому про-

филю, но и для того, кто с языком и ли-

тературой, казалось бы, никак не свя-

зан, поскольку усвоение культурного 

опыта как собственной национальной 

среды, так и других народов и стран яв-

ляется залогом формирования успеш-

ной, развитой личности. Приобщение к 

опыту других народов через литера-

туру во многом формирует националь-

ную, религиозную, идеологическую и 

эстетическую самоидентификацию сту-

дента, а также способствует развитию 

навыков межкультурной коммуника-

ции.  

Задача преподавателя при внедре-

нии семиотического подхода состоит в 

расшифровки понятий «знак» и «текст» 

по отношению к художественным тек-

стам, а также контроль широты дешиф-

ровки конкретных знаков в конкретных 

произведениях. Так, студенты при ин-

терпретации должны уметь выходить 

за рамки узкого текстового значения, 

оставаясь при этом в границах широ-

кого культурного контекста. Препода-

ватель также должен действовать в 

рамках философский оснований семио-

тического подхода, а именно отказаться 

от бинарной оппозиции «истинное – 

ложное» и принять необходимость ши-

роты интерпретации и толкования, 

пока оно остается в рамках контекста, 

определяемого текстом.  
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Кроме того, семиотический знак, 

способен заменить такое явление, как 

«образ» [Федоров, 2007]. Если послед-

ний является категорией эстетики, ча-

сто личностно и эмоционально окра-

шенной, то знак является априорной, 

внетекстовой единицей, трактование и 

дешифровка которого требует привле-

чения философских, религиозных и об-

щекультурных знаний. Как считает авто-

ритетный теоретик литературы В. Е. Ха-

лизев, «понятие “знак” не отменило тра-

диционных представлений об образе и 

образности, но поставило эти представ-

ления в новый, более широкий смысло-

вой контекст» [15, с. 114], то есть семио-

тический или знаковый подход допол-

няет традиционную теорию образа.  

Необходимо отметить, что знак, за-

меняя такие традиционно применяемые 

категории, как «художественный образ», 

«художественная деталь» и «троп», не 

только показывает свои объективные 

преимущества при анализе художествен-

ного текста, поскольку применим там, 

где вышеперечисленные явления огра-

ничены, но и более эффективно способ-

ствует эффективности учебного про-

цесса в преподавании зарубежной (в 

частности) литературы в вузе.  

В соответствии с Федеральным гос-

ударственным образовательным стан-

дартом высшего образования для бака-

лавриата по направлению подготовки 

«45.03.01 Филология» требования к ре-

зультатам освоения программы, выра-

женные в ОПК-4, предусматривают 

формирование способностей осуществ-

лять на базовом уровне сбор и анализ 

языковых и литературных фактов, фи-

лологический анализ и интерпретацию 

текста [13]. Как представляется, 

именно эдусемиотический подход поз-

воляет для достижения требований 

ОПК-4 систематизировать литературо-

ведческие и текстологические знания 

студентов, организуя их по строгим за-

конам, определяемым методологией се-

миотики, и актуализировать межпред-

метные связи, поскольку вводит изо-

морфизм текстов лингвистических и 

художественных [Федоров, 2007].  

 В качестве примера рассмотрим 

эдусемиотический подход к разбору в 

курсе зарубежной литературы для сту-

дентов-филологов новеллы Э. Т. А. 

Гофмана «Золотой горшок: сказка из 

новых времен». В серии семинарских 

занятий, проведенных с обучающимися 

2-го курса направления «Немецкий 

язык. Английский язык» на базе ка-

федры второго иностранного языка и 

методики обучения иностранным язы-

кам Педагогического института Влади-

мирского государственного универси-

тета в рамках курса «История литера-

туры Германии и Австрии» студентам 

предлагалось выявлять и рассматри-

вать не образы, а знаки, входящие в се-

миотический комплекс данного текста. 

При этом целесообразным представля-

ется два типа заданий. Во-первых, не-

обходим анализ отдельных релевант-

ных для разбираемого текста знаков. В 

первую очередь это заглавный семио-

тический комплекс «золотой горшок». 

В рамках традиционного подхода к 

литературному анализу золотой гор-

шок с лилией трактуется как образ и ин-

терпретируется по-разному: от религи-

озного рассмотрения (Грааль) до быто-

вого-иронического (ночной горшок, ро-

мантическая ирония). Замена же поня-

тия «образ» на понятие «знак» позво-

лила выявить дополнительные смыслы 
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не только в трактовке конкретного зо-

лотого горшка, но и всей новеллы в це-

лом, проводя семиотические параллели 

с семиотическими системами европей-

ской алхимической философии, в част-

ности, со знаменитой Алхимической 

свадьбой Христиана Розенкрейца. Дан-

ный подход позволил также выйти на 

более широкий план анализа и ввести 

компаративистский анализ в интерпре-

тацию новеллы обучающимися, резуль-

таты которого подробно рассматрива-

ются в работе «Эволюция эзотериче-

ского символизма новеллы Э. Т. А. 

Гофмана «Золотой горшок: сказка из 

новых времен» в романе Г. Майринка 

«Голем» [1]. Таким образом, обучаю-

щиеся на практике доказывают тезис 

эдусемиотики, что знак и знаковая си-

стема проявляют себя как носители 

смыслов, актуализирующихся в кон-

кретном тексте, но существующих вне 

и независимо от него.  

Помимо анализа изолированных 

знаковых комплексов необходимо 

также вводить анализ знаковых подси-

стем культуры, реализующихся в худо-

жественном тексте. Так студентам 

предлагалось выявить полный алхими-

ческий код новеллы Гофмана, включа-

ющий в себя зашифрованные и иноска-

зательно представленные в тексте 

знаки природных элементов, стихий, 

химических веществ, материальных 

трансформаций, элементалей, алхими-

ческих трансмутаций. Подробно выяв-

ленный код описан в работе «Алхими-

ческий символизм новеллы Э. Т. А. 

Гофмана «Золотой горшок: сказка из 

новых времен» [1].  

Однако, переход от анализа изоли-

рованного знакового комплекса к ана-

лизу кодовой подсистемы также дол-

жен опираться на определенный струк-

турированный поход. Нам представля-

ется целесообразным основываться при 

семиотическом анализе кодовых под-

систем художественного текста на вы-

явлении базовых культурных кодов по 

классификации В. В. Красных [3, с. 6]. 

Студентам предлагалось в качестве до-

машнего задания описать простран-

ственно-временной, соматический, ве-

щественный, биоморфный коды но-

веллы.  

На основе базовых кодов возможно 

и желательно предлагать студентам ре-

левантные для конкретного анализиру-

емого художественного текста культур-

ные коды. Например, при разборе «Зо-

лотого горшка» студенты выявляли 

бестиарный и колористический коды 

гофманского художественного про-

странства.  

Бестиарный код представляет со-

бой систематизацию семиотических 

комплексов, представляющих мистиче-

ских существ гофмановского дискурса. 

Колористический код также важен для 

семиотической структуры «Золотого 

горшка», поскольку цветовой симво-

лизм у Гофмана тесно связан с алхими-

ческим кодом новеллы. 

Помимо выявления отдельных се-

миотических комплексов и кодовых си-

стем текста необходимым представля-

ются задания по выявлению особенно-

стей динамической семиотики текста 

Гофмана. Под динамической семиоти-

кой мы понимаем семиотическую дина-

мику художественного текста, проявля-

ющуюся прежде всего в упорядочении 

нарративных ходов, систем персона-

жей, хронотопов, мотивов, интертек-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

132 

стуальных образований, которые инте-

грируются в единую семантическую 

систему [4].  

Семиотическая динамика в целом 

выражается в создании «когнитивного 

ритма» художественного текста [25], 

восприятие которого происходит через 

декодирование ритмико-интонацион-

ного ряда [11, с. 110]. Так, например, 

музыкальный ритм Гофмана студентам 

предлагается рассматривать не как троп 

или как художественный прием в чи-

стом виде, а как композционно-семио-

тическое решение автора. Задания по 

анализу ритма текста включают в себя: 

развертывание мотивов, хронотопа, си-

стемы персонажей новеллы. При этом 

неизбежно обучающиеся сталкиваются 

с необходимостью детального анализа 

сюжета, что развивает их навыки ана-

литического чтения. Кроме того, реко-

мендуются задания компаративист-

ского плана, предполагающие сопо-

ставление ритма исходного текста с 

другими произведениями художествен-

ной литературы. Например, у ритма 

«Золотого горшка» существует пере-

осмысление в романе-симфонии Т. 

Манна «Доктор Фаустус». Сопостави-

тельных анализ ритмической организа-

ции этих двух текстов позволяет обуча-

ющимся вскрыть дополнительные 

смыслы обоих произведений и выйти 

на более широкий план литературовед-

ческого анализа. При этом сопоставле-

ние базируется не только на интуи-

тивно-литературоведческих сопостав-

лениях, но и на объективных данных 

семиотического анализа, что соответ-

ствует эдусемиотическому подходу.  

Анкетирование обучающихся, про-

веденное после работы над новеллой 

Гофмана, показало, что 70 % обучаю-

щихся позитивно оценивают предло-

женную методику работы, 40 % обуча-

ющихся заинтересовались внепро-

граммными произведениями Гофмана, 

65 % обучающихся хотели бы приме-

нять подобную методику и при работе 

с последующими программными про-

изведениями. Объективно семинарские 

занятия и коллоквиумы с применением 

вышеуказанной методики показали по-

вышение посещаемости, активности 

студентов на занятиях, активную ра-

боту студентов с компаративистиче-

скими аналогиями относительно тек-

стов современной культуры, повыше-

ние качества работы над литературным 

текстом. Проведенный в конце модуля 

работы над произведением Гофмана 

тест на знание героев, сюжетных ходов 

и деталей новеллы показал повышение 

качественной успеваемости на 15 % по 

сравнению с предыдущими промежу-

точными срезами.  

Таким образом, эдусемиотический 

подход в преподавании зарубежной ли-

тературы в вузе имеет, на наш взгляд, 

целый ряд весомых преимуществ. Во-

первых, он расширяет, как было рас-

смотрено нами выше, границы тракто-

вания и интерпретации текстов, выходя 

на общелитературный, философский и 

культурный планы изучения. Во-вто-

рых, семиотический подход снимает 

множество ограничений и противоре-

чий, искусственно навязанных тради-

ционной системой обучения литера-

туре, таких, как «закон исключения 

третьего» и явление «истинной» трак-

товки. В-третьих, такой подход, позво-

ляет формировать личность филолога, 

способную выходить в процессе фило-
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логического анализа за рамки узко-

лингвистических трактовок и воспри-

нимать текст как неотъемлемый эле-

мент культурной коммуникации.  

При этом эдусемиотический под-

ход способен изменить не только вос-

приятие литературы как учебной дис-

циплины, но и мировоззрение студен-

тов, как таковое. Представление о лите-

ратуре, о культуре и человеке вообще, 

как о знаках, являющихся частью еди-

ного текста человеческого опыта, за-

пускает процесс семиозиса, охватываю-

щего обучающихся: сталкиваясь друг с 

другом по законам диалектики, сталки-

ваясь с чужим опытом как в учебной 

аудитории, так и в рамках художествен-

ного текста, их привычки и взгляды 

трансформируются. В этом, на наш 

взгляд, реализуется главная цель изуче-

ния литературы в вузе – беспрерывное 

становление личности. Распространение 

принципов эдусемиотического подхода 

на все разделы и программные произве-

дение в процессе преподавания литера-

туры при подготовке филологов в вузе 

представляется перспективным направ-

лением в методике высшей школы. 
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TEACHING FOREIGN LITERATURE IN A MODERN RUSSIAN  

UNIVERSITY: THE SEMIOTIC ASPECT 

 

The article presents the prospects of an edusemiotic approach in teaching literature within 

the framework of philological education programs at a domestic university. The iconic ap-

proach to text analysis makes it possible to use the mechanisms of "natural semiotics" based on 

the principles of identifying iconic similarities within the framework of personal practical ex-

perience. For the interpretation and deciphering of literary texts, the authors propose the iden-

tification of relevant cultural codes, elements of dynamic semiotics (narrative moves, chrono-

tope, motifs, intertextual structures), as well as a structural analysis of the rhythm of the text. 

This approach helps, as the results of experimental training show, to increase the interest and 

motivation of philology students, improve the quality of work on the text and the skills of com-

parative analogies. 

Keywords: semiotics, edusemiotics, pedagogical semiology, methods of teaching literature 

in higher education institutions, semiotic text analysis. 
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ПСИХОДИАГНОСТИКА ОТНОШЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА К СЕБЕ,  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДРУГИМ ЛЮДЯМ 

 

Аннотация. Представлена психодиагностическая методика, позволяю-

щая получить индивидуальные характеристики отношения человека к 

жизнедеятельности в триединстве отношения к себе, деятельности, дру-

гим людям (ОСДЛ). Приведен перечень суждений, оценочная шкала, 

ключ и интерпретатор результатов, в котором раскрыты пять уровней 

(низкий, удовлетворительный, оптимальный, завышенный, деструктив-

ный) отношений как по общей шкале отношения к жизнедеятельности, так 

и по трем пкомпонентам: отшошения к себе, деятельности, другим людям. 

Представлены результаты пилотажной апробации методики. Обнаружена 

связь показателей методики с результатами личностных опросников. Ме-

тодика может применяться в психодиагностических и коррекционных це-

лях.  

Ключевые слова: психодиагностика, методика, ОСДЛ, отношение к 

жизнедеятельности, отношение к себе, отношение к деятельности, от-

ношение к другим людям.  

 

Введение 

Отношение человека к жизнедея-

тельности – это целостное субъектное 

структурное образование, интегрирую-

щее отношение к себе, деятельности, 

другим людям, которое формируется в 

процессе воспитания и обучения, опре-

деляя психическое развитие человека, 

проявляемое на эмоциональном, интел-

лектуальном и волевом уровнях жизни 

человека. Отношение человека к жизне-

деятельности изучается и исследуется в 

разных аспектах, для чего применяется 

множественный психодиагностический 

инструментарий, направленный на по-

элементное раскрытие каждого компо-

нента отношений на индивидном, лич-

ностном и субъектном уровнях изуче-

ния. В научно-исследовательском плане 

это позволяет раскрыть сущностную 

сторону отношений человека к жизнеде-

ятельности, что требует тщательной 

теоретико-методологической прора-

ботки исследования и множества ресур-

сов для реализации эмпирической ра-

боты. Между тем перед исследовате-

лями, практическими психологами, ор-

ганизационными психологам, психоло-

гами образования, педагогами часто 

встает вопрос, касающийся быстрого и 

целостного изучения отношения чело-

века к жизнедеятельности. Своевремен-
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ная коррекция отношений будет пози-

тивно влиять на благополучие жизнеде-

ятельности человека. В психодиагно-

стике личности у психологов на сего-

дняшний день не было целостного ин-

струмента, позволяющего оценить от-

ношения отношение человека к жизне-

деятельности.  

Методика диагностики отношения 

человека к себе, деятельности, другим 

людям (ОСДЛ) является результатом 

длительного комплексного, системно-

организованного исследования отно-

шения к жизнедеятельности как три-

единства отношений на индивидном 

(к себе), личностном (к деятельности) 

и субъектном (к другим людям) уров-

нях, – проблеме, прорабатываемой во 

Владимирской научной школе психо-

логии [1 – 9]. 

Опросник позволяет выявить и оце-

нить степень развития ведущих компо-

нентов жизнедеятельности, участвую-

щих в психической регуляции поведе-

ния и деятельности: отношения к себе, 

проявляющееся, во-первых, в ответ-

ственном отношении, характеризую-

щимся эмоциональными переживани-

ями удовлетворённости от достигну-

того результата (радости), во-вторых, 

раздражения и неудовлетворённости от 

достигнутого результата (гнева) и, в-

третьих, нереализованных возможно-

стей из-за неуверенности (страха); от 

отношения к деятельности, как прояв-

лений человеком трудолюбия, ответ-

ственности и творчества; от отношения 

к другим людям, раскрывающемся в 

триаде ответственного отношения как 

мотивационно-развивающего взаимо-

действия, а также в эмоционально-тре-

бовательном и эмоционально-пассив-

ном взаимодействии.  

Инструкция 

Перед Вами опросник, содержащий 

различные суждения и бланк ответов, в 

котором предусмотрено пять вариантов 

ответов. В опроснике, содержащем 108 

суждений, дающих информацию об от-

ношении человека к себе (36 сужде-

ний), деятельности (36 суждений), дру-

гим людям (36 суждений). Ответы на 

каждое суждение заносятся в бланк отве-

тов, в котором имеется пять вариантов 

ответов от 0 до 4 (0, 1, 2, 3, 4), где 0 соот-

ветствует ответу «Полностью не согла-

сен», 1 – «Не согласен», 2 – «Нечто сред-

нее», 3 – «Согласен», 4 – «Полностью со-

гласен». Ваша задача дать ответ на каж-

дое суждение, сопоставив с одним из ва-

риантов ответа. Основное условие 

успешной диагностики – Ваша добросо-

вестность и искренность. Ваши ответы 

никому не будут демонстрироваться.  

1. Ежедневный труд приносит мне 

радость. 

2. На будущее я смотрю с оптимиз-

мом и верой в лучшее.  

3. Я радуюсь, когда удовлетворён 

результатами выполняемой деятельно-

сти.  

4. Я чувствую радостное возбужде-

ние, душевный подъём при выполнении 

учебных (рабочих) поручений. 

5. Я испытываю наслаждение, слу-

шая музыку или читая стихи, художе-

ственную литературу.  

6. Люди, переживающие радостное 

состояние души, лучше управляют 

своей жизнью.  

7. Самое приятное для меня пережи-

вание – радость от общения с близкими 

людьми, друзьями.  

8. При выполнении ответственных 

поручений я испытываю радость от 

труда.  
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9. Я боюсь открыто проявлять свою 

радость. 

10. Неудачи коллег в учёбе (работе) 

вызывают у меня чувство радости.  

11. Мне приятно, что меня боятся 

другие люди.  

12. Я стремлюсь унизить другого 

человека и внутренне радуюсь этому.  

13. Порой я испытываю неконтро-

лируемую агрессию на людей или воз-

никшую ситуацию.  

14. Успехи в учёбе (работе) других 

раздражают меня и вызывают гнев.  

15. Моя жизнь – это постоянный 

гнев и раздражение.  

16. Раздражение по любому поводу 

придаёт мне силы, повышает жизнен-

ную энергию.  

17. Я считаю, что гневливый чело-

век – сильный человек  

18. Я сержусь, когда кто-то возра-

жает мне.  

19. Мои друзья, коллеги считают, 

что я не могу контролировать свой 

гнев.  

20. Я постоянно чем-то раздражён, 

недоволен.  

21. Когда кто-то возражает мне – я 

становлюсь грубым.  

22. Моё мнение, что гнев – это вы-

ражение радости человека.  

23. Страх в глазах других побуж-

дает меня к агрессии.  

24. Я проявляю плохо скрываемую 

радость, когда вижу страх в глазах дру-

гого человека.  

25 Обычно я не уверен в собствен-

ных силах и возможностях.  

26. Меня страшит работа с неожи-

данными препятствиями и трудно-

стями.  

27. Мне страшно браться за ответ-

ственные дела.  

28. Ко мне постоянно возвраща-

ются переживания подросткового 

страха, имевшего место в моей жизни.  

29. Я боюсь дискутировать со 

своим непосредственным руководите-

лем (учитель, педагог, начальник). 

30. Я совершаю ошибки из-за 

страха быть неуслышанным.  

31. Я боюсь наказаний. 

32. Я боюсь публичных выступле-

ний. 

33. Я считаю, что гневливый чело-

век – боязливый человек.  

34. Я считаю, что страх умножает 

силы человека.  

35. Страх других радует меня.  

36. Переживание радости всегда 

связано с будущим разочарованием, не-

удачей. 

37. Меня можно охарактеризовать 

как человека трудолюбивого.  

38. Я мало времени уделяю обще-

нию с друзьями, потому что это отвле-

кает меня от работы.  

39. Для меня важна повышенная 

трудность учебных (рабочих) задач.  

40. Я проявляю целеустремлён-

ность и упорство при выполнении по-

ручений, заданий. 

41. Я стремлюсь к тому, чтобы по-

стоянно улучшать показатели своей 

учёбы (работы) по сравнению с тем, что 

было ранее.  

42. Для меня невыносимо бездель-

ничать, так как работа (учёба) для меня 

радость и удовольствие в жизни.  

43. Результаты моего труда зависит 

от моей усидчивости.  

44. Я живу по принципу: «усердие 

и труд – всё перетрут». 

45. Усердно работать в течение дли-

тельного времени – не для меня.  
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46. После завершения трудного за-

дания я испытываю апатию, не желание 

трудиться.  

47. Моё жизненное кредо – «работа 

не волк – в лес не убежит». 

48. Трудиться на благо других – не 

для меня.  

49. Я переживаю чувство удовле-

творения, когда от меня зависит успех 

важного дела.  

50. К выполнению ответственных 

заданий я приступаю сразу, не отклады-

вая их в «долгий ящик». 

51. К выполнению любого поруче-

ния я подхожу ответственно.  

52. За отсутствие дисциплины на 

работе (в учёбе) ответственно руковод-

ство.  

53. Мой девиз по жизни – «Семь раз 

отмерь, один раз отрежь». 

54. Я тщательно взвешиваю свои 

возможности, прежде чем принять ка-

кое-либо решение.  

55. Моя дисциплинированность 

позволяет мне избежать ошибок при ре-

ализации общественно значимых це-

лей. 

56.Я считаю себя ответственным 

человеком.  

57. Совесть не мучает меня даже в 

тех случаях, когда я проявляю безответ-

ственность в выполнении заданий, по-

ручений. 

58. Моё жизненное кредо – отно-

ситься к порученному делу безответ-

ственно.  

59. Я не люблю руководить, брать 

на себя ответственность за дела и по-

ступки других.  

60. Умение отказаться от поруче-

ния – характеристика ответственного 

человека.  

61. Меня можно охарактеризовать 

как человека инициативного.  

62. Я человек творческий. 

63. Я способен внедрить свои идеи 

в жизнь. 

64. Люди характеризуют меня как 

творческого человека 

65. При решении жизненных про-

блем я использую различные стратегии.  

66. Мне интересно искать ответы на 

сложные вопросы. 

67. Поручения и задания я выпол-

няю нестандартно, творчески.  

68. Я проявляю инициативу пока не 

добьюсь желаемого результата.  

69. При обсуждении творческих 

проблем меня тут же начинает одоле-

вать сонливость. 

70. Я не считаю себя творческим че-

ловеком.  

71. Я не люблю читать научную ли-

тературу.  

72. Я живу сегодняшним днём и не 

люблю планировать на перспективу.  

73. Я всегда поддерживаю других 

людей в их начинаниях.  

74. При принятии серьёзных реше-

ний я привык советоваться с коллегами.  

75. Обстановка доверия и понима-

ния создаётся мной благодаря доброже-

лательному отношению с коллегами 

(учащимися). 

76. Я способен делегировать дела, 

обязанности.  

77. Я не подчёркиваю свою репута-

цию в глазах окружающих.  

78. Я стремлюсь к тому, чтобы мои 

коллеги творчески развивались. 

79. Мне нравится, когда окружаю-

щие меня люди стремятся быть нрав-

ственно богаче.  
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80. В своём личностно-творческом 

развитии я ориентируюсь на выдаю-

щихся личностей. 

81. Я требую, чтобы мои поручения 

безотказно выполнялись. 

82. Я верю, что принуждение – сти-

мул к развитию.  

83. Моё жизненное кредо «Тише 

едешь – дальше будешь». 

84. Я считаю, что пассивный чело-

век – ещё не повзрослевший человек.  

85. Я не считаю нужным учитывать 

мнение других.  

86. Обычно мнение других я не учи-

тываю.  

87. Я привык контролировать пове-

дение и деятельность других людей. 

88. Я предъявляю повышенные тре-

бования к себе и другим.  

89. Мои распоряжения – закон для 

подчинённых.  

90. В отношениях с другими 

людьми я держу «дистанцию». 

91. Для достижения совместной 

цели я использую любые рычаги давле-

ния.  

92. На пути к цели я могу манипу-

лировать людьми.  

93. Советы других меня, как пра-

вило, раздражают.  

94. Материальное вознаграждение, 

похвала меня не стимулирует к лич-

ностному и профессиональному разви-

тию.  

95. Я считаю, что пассивные люди 

тревожные люди и требуют управле-

ния.  

96. Я наказываю людей за пассив-

ность и безразличие в учёбе (работе). 

97. Я считаю, что процесс работы 

важнее её результата.  

98.. Важные дела я откладываю на 

потом и забываю о них.  

99. Я живу по принципу – не беспо-

койте меня.  

100. Я легко поддаюсь влиянию 

других.  

101. Я не высказываю вслух своё 

мнение о происходящем.  

102. Я занимаю безучастную пози-

цию при обсуждении любых вопросов в 

коллективе.  

103. Я не стремлюсь принимать 

участие в решении вопросов моего кол-

лектива.  

104. Для меня не существует со-

блюдения режима труда.  

105. Любая стимуляция труда меня 

раздражает.  

106. Профессиональная (учебная) 

деятельность не стимулирует меня к 

личностному развитию.  

107. Я считаю, что требователь-

ность формирует протестную пассив-

ность. 

108. Я подчиняюсь требованиям 

других, не говоря им «нет». 

 

Все сто восемь суждений характе-

ризуют собой три компонента: отноше-

ние к себе – 1 – 36 суждение, деятель-

ности – 37 – 72 суждение; другим лю-

дям – 73 – 108 суждение. Каждый обо-

значенный компонент содержит по три 

характеристики компонента – по двена-

дцать суждений в каждой характери-

стике. Всего девять характеристик.  

ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ 

Ответственное отношение (удовле-

творённость, радость) № суждений: № 

1 – 12; 

Неудовлетворённость (гнев): № 13 

– 24; 

Нереализованность (страх): № 25 – 

36. 
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ОТНОШЕНИЕ К ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 

Трудолюбие: № суждений: 37 – 48; 

Ответственность: № суждений 49 – 

60; 

Творчество: № суждений 61-72. 

ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ ЛЮ-

ДЯМ 

Ответственное, мотивационно-раз-

вивающее: № суждений: 73 – 84; 

Эмоционально-требовательное: № 

суждений 85 – 96; 

Эмоционально-пассивное (безраз-

личное): № суждений 97 – 108. 

Ключ опросника и интерпретация 

1. Определить сумму баллов, 

набранных испытуемым, в каждой из 

девяти характеристик компонентов: s1, 

s2, ..., s9. 

2. Определить сумму баллов в каж-

дом компоненте (S1 = s1+s2+s3; S2 = 

s4+s5+s6; S3 = s7+s8+s9) и, в целом, – 

сумма баллов по трём компонентам (SS 

= S1+S2+S3). 

Уровни развития компонентов жиз-

недеятельности: отношения к себе (S1), 

деятельности (S2), другим людям (S3): 

а) 0 – 11 эмпирических баллов – 

низкий уровень; 

б) 12 – 24 баллов – удовлетвори-

тельный; 

в) 25 – 37 баллов – оптимальный; 

г) 38 – 45 баллов – завышенный; 

д) 46 – 48 баллов – деструктивный. 

Отношение к себе 

Низкий уровень: выражена педан-

тичность, присутствуют депрессивные 

состояния, высокая самокритичность, 

замкнутость, недоверчивость; обесце-

нивает свои положительные качества и 

достижения, когда на это обращают 

внимание другие люди; замечают соб-

ственные недостатки, проблемы по от-

ношению к себе, но не стремятся к их 

устранению, не стремятся к саморазви-

тию; недооценивают себя.  

Удовлетворительный уровень: 

уступчивые, покладистые, склонны к 

педантичности, чужое мнение ставят 

привыше своего, зависимы от него; 

знают о собственных недостатках, 

имеют жизненные цели, строят планы, 

но глубоко переживают трудности и не-

удачи, встающие на пути их реализа-

ции, ранимы в этом плане.  

Оптимальный уровень: самодоста-

точные люди, стремятся к самосовер-

шенствованию, саморазвитию; адек-

ватно представляют свое «Я» в различ-

ных сферах жизнедеятельносои, знают 

чего хотят, видят пути достижени своих 

целей и активно двигаются в направле-

нии к ним.  

Завышенный уровень: одиночки, 

чрезмерно уверенны в себе, обидчивые, 

часто с фрустрированной потребно-

стью в признании, в следствии чего жи-

вут в проекциях, что окружающие 

настроены против них, – ожидают 

нападения.  

Деструктивный уровень: самоуве-

ренные, часто с нарциссическим складом 

личности – считают себя «великими», 

уходят от решения сложных обществен-

ных задач, замечают недостатки и про-

блемы других, не замечая своих, агрес-

сивно реагируют на критику.  

Отношение к деятельности 

Низкий уровень: трудолюбивые, 

терпиливые, ответственные, педантич-

ные, перфекционисты (постоянно со-

мневаются в результатах своей деяетль-

ности, пытаются их улучшить), не кре-

ативны, с низкой инициативностью.  
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Удовлетворительный уровень: 

также трудолюбивые, с повышенной 

ответственностью, сниженной креатив-

ностью, низкой инициативностью.  

Оптимальный уровень: высоко тру-

долюбивые, творческие при сниженной 

ответственности, инициативные, про-

являют настойчиаость в достижении 

цели.  

Завышенный уровень: одаренные, 

но не любят трудиться, сниженная от-

ветственность, эгоизм в деятельности 

(всё для себя), дела и победы других 

стремятся присоить себе или выставить 

как их заслуги.  

Деструктивный уровень: непокор-

ные и регидные, подаваляющие чужое 

мнение (делать надо только по моему), 

не стремятся к сотрудничеству, счи-

тают себя лучшими в деле и нетерпят 

критики; стремятся проявить в деятель-

ности все свои достоинства и занять до-

минирующую профессиональную по-

зицию.  

Отношение к людям 

Низкий уровень: доверчивые, 

управляемые, зависимые от чужого 

мнения, терпят несправедливое отно-

шение к себе со стороны других, под-

страиваются под других людей, не за-

мечают наружения своих границ, не 

нарушают чужие границы. 

Удовлетворительный уровень: 

обидчивые, не могут отстаивать свое 

мнение, инфантильны в отношениях, 

подстраиваются под мнение других, 

чувствуют нарушения своих границ не 

возращая свое раздражение этим лю-

дям.  

Оптимальный уровень: дружелюб-

ные, отзывчивые, толерантные к чу-

жому мнению и формам самореализа-

ции, пока это не нарушает их границы, 

увжительно относятся у другим, пояс-

няют свои чувства и переживания, про-

ясняют сложившуюся в процессе взаи-

модействия ситуацию.  

Завышенный уровень: легко уста-

новливают контакт, проявляют лег-

кость в общении, низкая сознатель-

ность в общении (отстаивают свои 

границы, нарушая границы других; 

обычно не замечают чувств и состоя-

ний других людей), в компании стре-

мятся стать «своим», конфликты. 

Деструктивный уровень: дер-

жаться особняком в группе, неадек-

ватно транслируют себя ей, агрес-

сивны, «проламывают» границы дру-

гих людей. 

Отношение к жизнедеятельно-

сти (общая шкала) 

К оптимальному уровню развития 

отношения к жизнедеятельности (SS – 

сумма трёх компонентов) относится 

уровень, характеризуемый. 216 – 335 

балла; 0 – 95 – низкий; 96 – 215 – удо-

влетворительный; 336 – 401 завышен-

ный, 402 – 432 – деформационный. 

Низкие показатели характерисуют 

доминирование отношения к себе, оп-

тимальный уровень свидетельствует о 

согласованности между тремя компо-

нентами отношения к жизнедеятельно-

сти, высокие показатели характери-

зуют доминирование отношения к дея-

тельности.  

Заключение. Приведенные уровни 

получены в ходе теоретической работы 

и соотнесены с долевой составляющей 

представленных в опроснике ситуаций 

(ответов) от максимально представлен-

ной выраженности отношений. 

Проведенная апробация методики 

на контингенте студентов-бакалавров 
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выпускных курсов (n = 30 чел.), маги-

странтов вечерне-заочной формы обу-

чения (n = 30 чел.) и аспирантов ВлГУ 

(n = 30 чел.) показала согласованность 

полученных уровней с объективными 

проявлениями отношений, полученных 

посредством бесед с респондентами и 

методом включенного наблюдения за 

их поведением и деятельностью во 

время лекционно-практических заня-

тий. Так отношение испытуемых к себе 

находится ниже оптимальных показа-

телей (6 – 7 единиц) и равно соответ-

ственно приведённых выше групп ис-

пытуемых 2 – 3 единицы (бакалавры),  

3 – 4 единицы (магистры и аспиранты. 

Идентичные показатели и по критерию 

отношения к другим людям. Близкие к 

оптимальным показателям были полу-

чены по критерию отношения к дея-

тельности (у бакалавров – 4 – 5 единиц, 

у магистров и аспирантов 5 – 6 единиц). 

Психодиагностическая методика 

ОСДЛ апробирована и в научно-иссле-

довательской работе Д. О. Филатова 

[10], показавшего взаимосвязь показа-

телей с диагностическими данными 

ряда методик личностной направленно-

сти.  

В перспективе нами планируется 

сбор множественных эмпирических 

данных для проведения процедуры 

стандартизации: установления норм 

для мужских и женских разновозраст-

ных групп, оценки надежности на пред-

ставительской выборке.  
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V. А. Zobkov 

PSYCHODIAGNOSTICS OF A PERSON'S ATTITUDE TOWARDS 

 ONESELF, ACTIVITIES, AND OTHER PEOPLE  

 

A psychodiagnostic technique is presented that allows us to obtain individual char-

acteristics of a person's attitude to life in the trinity of attitudes towards oneself, activity, 

and other people. A list of judgments, an evaluation scale, a key and an interpreter of 
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the results is given, which reveals five levels (low, satisfactory, optimal, overestimated, 

destructive) of relations both on the general scale of attitude to life, and on three com-

ponents: self-esteem, activity, and other people. The results of the pilot testing of the 

technique are presented. The relationship of the methodology's indicators with the re-

sults of personality questionnaires was found. The technique can be used for psychodi-

agnostic and correctional purposes. 

Keywords: psychodiagnostics, methodology, AOAP, attitude to life, attitude to oneself, at-

titude to activity, attitude to other people. 

 

 

УДК: 159.9.072.43 

Г. А. Попельчук, С. П. Ревенко, Я. В. Шевцова 

 

СИСТЕМНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОТРАВМИРУЮЩИХ 

СОСТОЯНИЙ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ  

С МЕСТНЫМ НАСЕЛЕНИЕМ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

ИЗ ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В статье рассмотрено понятия «вынужденно перемещенное лицо». 

Проанализированы различия концептов «мигрант» и «вынужденно пере-

мещенное лицо» в научной литературе. В статье представлен анализ соци-

окультурных и психологических особенностей отношения принимающего 

населения РФ к вынужденным переселенцам из Херсонской области на 

основании опроса по авторской методике «Отношение принимающей сто-

роны постоянного населения Российской Федерации к вынужденным пе-

реселенцам из Херсонской области». Проведено комплексное исследова-

ние, направленное на выявление психологических особенностей травма-

тического опыта лиц в регионе переселения. На основе полученных ре-

зультатов авторы статьи обосновывают вывод о высоком уровне социо-

культурного показателя и высоких показателей травматического опыта в 

группе испытуемых.  

Ключевые слова: социальные связи, психотравмирующие состояния, 

вынужденно перемещенное лицо, социокультурный показатель, принима-

ющее население.  

 

Введение. Бесспорным является 

тот факт, что сегодня мир переживает 

один из крупнейших кризисов вынуж-

денного переселения, в результате 

этого миллионы людей оказываются в 

уязвимом положении, которое сказыва-

ется на их психологическом благополу-

чии. Миграцию в психологии принято 

относить, с одной стороны, к трудным 

жизненным ситуациям, а с другой, – к 

социальным психологическим трав-

мам, так как уровень стресса, который 

испытывает большинство мигрантов, 

можно считать экстремальным, то есть 

превышающим адаптивные возможно-

сти человека [6; с. 107]. У вынужденной 

https://teacode.com/online/udc/1/159.9.072.43.html
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миграции, а точнее сказать, у травмы 

миграции, всегда есть негативные пси-

хологические последствия, которые и 

находятся в фокусе нашего изучения.  

Стоит отметить, что лица, пред-

ставляющие новые субъекты страны, 

переживают двойственный кризис: с 

одной стороны, они интегрируют в 

свою жизненную картину травматиче-

ские события, с которыми столкнулись 

(вынужденное переселение, смерть 

родных и близких, страх за свою жизнь 

и жизнь близкого окружения, неопреде-

лённость и пр.), что требует как времен-

ного, так и личностного ресурса; с дру-

гой стороны, они сталкиваются с про-

цессом адаптации к новым изменив-

шимся жизненным обстоятельствам и 

новому месту проживания, что, бес-

спорно, сопровождается отдельными 

кризисными явлениями. Таким обра-

зом, мы можем проследить сложность 

рассматриваемой проблематики и необ-

ходимость применения принципа си-

стемности в решении исследователь-

ских задач.  

Постановка проблемы. Особую 

значимость в связи с актуализованной 

проблематикой вынужденного пере-

селения приобретают исследования с 

учетом социокультурного простран-

ства личности. Новое социокультур-

ное пространство вынужденно пере-

мещенных лиц (ВПЛ) представляет 

собой важный конструкт, влияющий 

на построение личностью (которая 

находится на этапе интеграции) 

надежных социокультурных и соци-

ально психологических взаимосвязей 

между вынужденно перемещенными 

лицами и представителями коренного 

населения принимающей стороны. 

Именно на этапе интеграции личности 

в новую для него среду происходит об-

мен опытом; формируются различные 

формы отношений; приходит осозна-

ние потребности в поддержке, сотруд-

ничестве, солидарности. При этом, 

стоит отметить, что также не исклю-

чены социальные коллизии и возникно-

вение конфликтных ситуаций.  

Таким образом, на этапе интегра-

ции личности происходит решение раз-

личных задач, в частности:  

1) формируется адекватная ориен-

тация индивида в сложившейся для 

него ситуации;  

2) появляются новые социальные 

связи, благодаря которым человек мо-

жет получить необходимую для него 

помощь и поддержку; 

3) на основе аккумулированной ин-

формации происходит внутренняя пе-

реработка, осмысление и присвоение 

нового опыта; 

4) формируются новые навыки са-

моуправления, связанные с необходи-

мостью оперативного создания нового 

плана действий, контролем эмоций и 

поведения.  

Также отметим, что интеграцион-

ные процессы для человека неразрывно 

связаны с ситуациями, которые могут 

быть потенциально травматическими 

для личности. Таким образом, в связи с 

тем, что опыт, приобретенный внут-

ренне перемещенными лицами, связан-

ный со сменой их постоянного места 

жительства, бесспорно, является для 

них новым, актуализируется необходи-

мость системного изучения особенно-

стей проявления психотравмирующих 

состояний лиц, с числа переселенных.  

Цель статьи – провести содержа-

тельный анализ социокультурных и со-

циально-психологических факторов 
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интеграции лиц из новых субъектов в 

социокультурное пространство Россий-

ской Федерации на основании автор-

ской методики, дать системную харак-

теристику психотравмирующих состо-

яний лиц, с числа вынужденно переме-

щенных.  

Обзор научной литературы. Возрас-

тание научного интереса к теме, связан-

ной с различными аспектами проблема-

тики вынужденно перемещенных лиц 

актуализирует необходимость пере-

смотра взглядов на определение ука-

занного концепта. Так, в общей форму-

лировке мы можем определить катего-

рию лиц, которые относятся к числу 

вынужденно перемещенных, как граж-

дан, которые были вынуждены поки-

нуть место своего постоянного прожи-

вания по причине влияния разного рода 

факторов, не зависящих от личности. 

Отметим, что в научной литературе вы-

деляют несколько групп факторов, ко-

торые могут стать предикторов вынуж-

денного переселения граждан. К наибо-

лее часто встречаемым, в частности, 

можем отнести следующие: чрезвычай-

ные ситуации различного характера 

(природного или техногенного), воен-

ный конфликт, отсутствие условий про-

фессиональной, социальной и прочей 

реализации и т. д.  

Рассмотрим более подробно фак-

торы, влияющие на процесс переселе-

ния. Так, среди спектра факторов вы-

нужденного переселения граждан, в це-

лом, можно выделить наиболее значи-

мые:  

– возрастающее значение высоко-

точного оружия и, как следствие – 

угроза жизни и здоровью человека; 

– социальные столкновения, сопро-

вождающиеся насилием; 

– разность социальных и политиче-

ских взглядов среди населения;  

– преследование по национальным, 

политическим, религиозным и другим 

мотивам, что выражаются в разных ви-

дах дискриминации гражданских прав 

(в сфере труда, обучения, социальной 

защиты и т. д.);  

– изменение политической ситуа-

ции или политического устройства, что 

ставит отдельных людей или социаль-

ные группы в уязвимое положение;  

– экологические катастрофы 

(например, подрыв Каховской ГЭС 6 

июня 2023 года). 

С учетом вышесказанного подчерк-

нем, что вынужденно перемещенных 

лиц отличают от мигрантов обстоятель-

ства, заставляющие их переселяться.  

Для внесения ясности понимания 

понятия «принимающая сторона», в 

нашей статье мы будем опираться на 

определение, предложенное Н. С. Зими-

ной: «принимающее население – это со-

общество людей в природном окруже-

нии, имеющее географические, полити-

ческие и социокультурные границы, с 

развитым общением внутри сообще-

ства, и признаками солидарности и 

идентичности» [4; с. 89 – 90]. Отметим, 

что опираясь на определение, предло-

женное Н. С. Зиминой, в ключе нашего 

исследования, важно обратиться к опре-

делению научной категории «сообще-

ство». В частности, основываемся на 

том, что в сообщество включена слож-

ноорганизованная система людей, осу-

ществляющих разрозненное общение и 

взаимодействие на разных уровнях.  
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Важным для наших научных поис-

ков является рассмотрение представле-

ний принимающей стороны о внут-

ренне перемещенных лицах. В частно-

сти, остановимся на классификации, 

предложенной М. М. Ефременковой и 

В. В. Гриценко [3], основанной на глу-

боком анализе средств массовой ин-

формации, как важного источника 

шаблонизированных представлений о 

различных группах лиц. Авторы скон-

струировали типологию, включаю-

щую в себя три типа образа «пересе-

ленца» в массовом сознании, рассмот-

рим их краткое содержание.  

Первому типу свойственны пре-

имущественно негативные оттенки 

индивидуально-типологических ха-

рактеристик. В частности, в несколько 

скрытой форме, прослеживается такая 

важная характеристика, как возмож-

ность угрозы экономическому поло-

жению населения. Стоит отметить, 

что это связанно с «уплотнением» 

конкуренции, увеличением спроса на 

медицинские услуги и т. д. Немало-

важным является тот факт, что нега-

тивный социально-психологический 

фон значимо «поддерживают» журна-

листы. Такое «информационное под-

крепление» мы можем отследить, в 

частности, через трансляцию широкой 

аудитории людей информации в угне-

тающем формате или фрагментарно, с 

отрывом от контекста (сообщая 

только часть, вырывая ее из общего 

контекста). Общеизвестным является 

тот факт, что такие приемы подачи ин-

формации значимо усиливают тре-

вожные настроения населения и акту-

ализируют, в частности, социальности 

страхи личности.  

Второй тип, согласно М. М. Ефре-

менковой и В. В. Гриценко, значимо со-

прягается с аспектом проявления со-

чувствия по отношению к вынужденно 

перемещенным лицам. Таким образом, 

переселенцы из новых регионов РФ 

воспринимаются принимающей сторо-

ной больше как соотечественники, ко-

торые в силу определенных от них не 

зависящих обстоятельств стали жерт-

вами военных действий. В массовом 

восприятии портрет вынужденно лиц 

строится со следующих характеристик: 

простые люди, труженики, которые 

оказались в сложной жизненной ситуа-

ции, которым сложно начинать свою 

жизнь заново.  

С точки зрения авторов данной ти-

пологии – М. М. Ефременковой и В. В. 

Гриценко, третий тип более редко 

встречается, в отличии от двух выше-

упомянутых. Раскрывая этот тип, на 

первый план выходит равенство с груп-

пой лиц, которые относятся к числу вы-

нужденно перемещенных лиц. Таким 

образом, граждане, которые были вы-

нуждены покинуть свое постоянное ме-

сто жительства, воспринимаются при-

нимающей стороной как такие, кото-

рым свойственны идентичные ценно-

сти, культура и обычаи.  

Отметим, что русле рассматривае-

мой нами проблематики, проводя со-

держательный анализ социокультур-

ных и социально-психологических фак-

торов интеграции лиц из новых субъек-

тов в социокультурное пространство 

Российской Федерации, также стоит от-

метить, что значительная роль отво-

диться социальным ожиданиям прини-

мающего населения от внутренне пере-

мещенных лиц. Значимым является тот 

факт, что социальные ожидания, как 
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сложный социальный феномен вклю-

чает в себя сложную систему неформа-

лизованных требований, которые зна-

чимо влияют и во многом предопреде-

ляют формирование целостного отно-

шения личности к другому человеку. В 

контексте нашего исследования, под 

социальными ожиданиями стоит пони-

мать некую сложную систему индиви-

дуально-личностных характеристик, 

поведенческих паттернов и ценност-

ных ориентаций, которые чаще всего 

присущи лицам с числа вынужденно 

перемещенных (с позиции принимаю-

щей стороны).  

Стоит отметить, что немаловажным 

является тот факт, что наиболее яркие 

социальные ожидания принимающей 

стороны формируются под влиянием 

определённых стереотипов. Важно 

подчеркнуть, что некоторым стереоти-

пам присущ несколько «насторожен-

ный характер», высокая вероятность 

возникновения конфликтов и напря-

женных отношений между принимаю-

щим населением и внутренне переме-

щенными лицами.  

Краткий теоретический анализ 

научных источников дает нам основа-

ния отметить существование некой по-

лярности, наличия противоположных 

взглядов в отношении обеих сторон ми-

грационного процесса, что является со-

вершенно естественно. Бесспорно, бо-

лее конструктивными являются эмоци-

онально-нейтральные и без оценочные 

позиции как принимающей стороны, 

так и лиц, с числа внутренне переме-

щенных.  

Таким образом, можем подыто-

жить, что формирование образа вынуж-

дено перемещенных лиц среди предста-

вителей принимающей стороны – это 

сложный многогранный процесс, кото-

рому присуща некая амбивалентность, 

которая заключается в том, что на фор-

мирование первичного отношения при-

нимающей стороны оказывает влияние 

информация из различных источников. 

Рядом с влиянием СМИ следует отме-

тить смыслообразующую часть лично-

сти, представляющую сложноорганизо-

ванную структуру смысловых образо-

ваний личности, благодаря которым 

происходит преобразование поступаю-

щей извне информации, ее «фильтра-

ция» и присвоение.  

Методология и методы исследова-

ния. В рамках изучения существующих 

подходов в отношении взаимодействия 

принимающей стороны РФ к вынуж-

денным переселенцам из Херсонской 

области, нами было проведено исследо-

вание. В ходе реализации работы в 2024 

году на базе ФГБОУ ВО «Херсонский 

государственный педагогический уни-

верситет» был проведен анализ социо-

культурных и психологических особен-

ностей отношения принимающего 

населения РФ к вынужденным пересе-

ленцам из Херсонской области на осно-

вании опроса по авторской методике 

«Отношение принимающей стороны 

постоянного населения Российской Фе-

дерации к вынужденным переселенцам 

из Херсонской области» с целью фор-

мирования собственных выводов по 

данной проблематике. Была проведена 

комплексная научная работа, направ-

ленная на выявление психологических 

особенностей травматического опыта 

лиц в регионе переселения. Для дости-

жения поставленной цели и выполне-

ния исследовательских задач нами был 

сформирован психодиагностический 

комплекс, в который вошли следующие 
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методики: «Шкала открытости буду-

щему» К. Ботелло в адаптации А. С. Хе-

гай, А. А. Золотаревой и др. [12] (с це-

лью определения особенностей отно-

шения респондентов к будущему); 

«Опросник посттравматического ро-

ста» Р. Тадеши и Л. Калхуна в адапта-

ции М. Ш. Магомед-Эминова [7] (с це-

лью измерения степени позитивных из-

менений испытуемых, произошедших с 

ними после травматического события); 

«Шкала оценки влияния травматиче-

ского события» М. Горовица, Н. 

Вилнера, В. Алвареса в адаптации Н. В. 

Тарабриной [10] (с целью выявления 

симптомов посттравматического стрес-

сового расстройства и оценки степени 

их выраженности); «Индикатор ко-

пинг-стратегий» Д. Амирхана в адапта-

ции Н. А. Сиротиной и В. М. Ялтон-

ского [5] (с целью определения доми-

нирующих копинг-стратегий лично-

сти); «Опросник травматических ситу-

аций» Дж. Норбек, И. Сарасон и др. в 

адаптации Н. В. Тарабриной и др. [10] 

(с целью оценки влияния на личность 

психических травм, предшествующих 

актуальной травме).  

В выборку вошли 82 студента 

ФГБОУ ВО «Херсонский государ-

ственный педагогический универси-

тет», которые ранее проживали на тер-

ритории Херсонской области (в частно-

сти, в городе Херсон и Херсонской об-

ласти) и на данный момент продол-

жают свое обучения, но уже проживая 

на иных территориях РФ; в числе опро-

шенных были мужчины и женщины в 

возрасте от 18 до 55 лет. Психодиагно-

стическое исследование было реализо-

вано в онлайн-режиме средствами Ян-

декс-формы. Статистический анализ 

осуществлялся с помощью специализи-

рованного пакета прикладных про-

грамм для психологических исследова-

ний STATISTICA 10.0. 

Для достижения поставленной 

цели, нами был проведен комплексный 

анализ социокультурных и социально-

психологических характеристик, при-

знаков и прочих конструктов, которые 

входят в когнитивную структуру лиц, с 

числа вынужденно перемещенных. 

Другой аспект исследования – изучение 

взаимосвязей между травматическим 

опытом и такими показателями как «от-

крытость будущему», «копинговое по-

ведение», «посттравматический рост» и 

«симптомы посттравматического 

стрессового расстройства».  

Результаты исследования, обсужде-

ние. Исходя из результатов, получен-

ных в результате проведенного ком-

плексного исследования среди вынуж-

денных переселенцев из Херсонской 

области, нами были выявлены некото-

рые особенности и закономерности, пе-

рейдем к их описанию и интерпрета-

ции.  

Приводим пример некоторых клю-

чевых вопросов, которые были заданы 

участникам нашей выборки, в процент-

ном соотношении частоты их ответов.  

Вопрос 1: Как Вы в целом оценива-

ете отношение местного населения к 

переселенцам из новых субъектов Рос-

сийской Федерации? 

Ответы: 45 % вынужденно пересе-

ленных лиц с Херсонской области от-

метили как исключительно дружелюб-

ное; 41 % определили как подозритель-

ное и 14 % оценили как нейтральное.  
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Вопрос 2: Что положительного Вы 

видите в сложившийся ситуации вы-

нужденного переселения на иные тер-

ритории РФ?  

Ответы: 40 % опрошенных дали от-

вет «безопасность»; 32 % – «получение 

поддержки от государства на высоком 

уровнем»; 28 % обозначили свое поло-

жительное отношение в сложившийся 

ситуации тем, что «вернулись в се-

мью».  

Вопрос 3: Что негативного Вы ви-

дите ситуации Вашего вынужденного 

переселения на иные территории РФ? 

Ответы: 52 % опрошенных отме-

тили разрыв с родственниками, потерю 

семейных связей, невозможность наве-

щать могилы предков; 34 % – сложно-

сти с трудоустройством и недостаток 

материальных возможностей и 14 % 

опрошенных на первое место для себя 

ставят ощущения себя «чужим». 

Вопрос 4: По Вашему мнению, как 

должны вести себя переселенцы из но-

вых субъектов РФ на новых местах жи-

тельства?  

Ответы: 47 %, то есть большинство 

участников выборки, ответили «ува-

жать традиции Родины, приносить 

пользу», а 28 %, – вынужденно пересе-

ленные должны «привносить свою 

культуру и образ жизни в местное об-

щество». 

Вопрос 5: Какое чувство чаще всего 

возникает у Вашего собеседника из 

принимающей стороны, когда он слы-

шит от Вас, что Вы переселенец из Хер-

сонской области? 

Ответы: 43 % – исключительно по-

ложительное; 47 % опрошенных со-

шлись на мнении «подозрительное». 

Вопрос 6: Ваша жизнь до и после 

переселения на территорию РФ изме-

нилась в лучшую или худшую сторону 

(вопрос предполагал три варианта от-

вета: да/нет/трудно ответить)?  

Ответы: 58 % вынужденно пересе-

ленных ответили «в положительную»; а 

42 % обучающихся нашей выборки от-

метили, что им «трудно ответить».  

Вопрос 7: Как Вы оцениваете свое 

состояние адаптации к новым условиям 

проживания на данный момент?  

Ответы: 56 % опрошенных отме-

тили, что частично адаптировались, но 

еще ощущают значительные трудно-

сти; практически адаптированными во 

всех сферах считают себя 22 % опро-

шенных; 12 % из числа испытуемых от-

метили, что чувствуют себя «не в своей 

тарелке» и пока еще не могут принять 

новые обстоятельства.  

Вопрос 7: И на нашу просьбу опи-

сать самые сложно преодолимые для 

вынужденно переселенных лиц с Хер-

сонской области трудности, с кото-

рыми они столкнулись, переселившись 

на новые места жительства в РФ, мы 

приведем цитаты некоторых ответов, 

которые в анкете нами было предло-

жено описать самостоятельно.  

Участник опроса 1: «Сложности ре-

ализации в своей профессиональной 

сфере в новых условиях постоянного 

проживания». 

Участник опроса 2: «Стал(ли) жерт-

вами обмана и мошенников». 

Участник опроса 3: «Значительные 

ухудшения состояния здоровья». 

Участник опроса 4: «Психологиче-

ская депривация, затяжной период 

адаптации, тоска по местности, в кото-

рой прошла значительная часть жизни, 
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страхи, тяжелые переживания, что 

часть жизни стерта». 

Резюмируем, что можно говорить о 

спокойной ситуации межэтнического 

взаимодействия вынужденных пересе-

ленцев с Херсонской области и мест-

ного населения РФ. Проведенный 

опрос показал, что принимающее насе-

ление, в целом, толерантно относится к 

переселенцам из Херсонской области, 

понимая вынужденный характер этого 

переселения.  

С учетом необходимости выявле-

ния значимых факторов, влияющих на 

процесс интеграции студентов универ-

ситетов новых субъектов в социокуль-

турное пространство Российской Феде-

рации, особого внимания также заслу-

живает изучение отдельных аспектов 

травматизации в жизненном опыте лич-

ности.  

Далее обратимся к анализу психо-

логических особенностей травматиче-

ского опыта лиц в регионе переселения. 

Основываясь на полученных результа-

тах, мы можем прийти к выводу, что 

подавляющее большинство лиц из 

числа опрошенных оценивают степень 

влияния травматического опыта на 

свою жизнедеятельность в настоящем 

как «умеренную» (28 %), «очень силь-

ную» (49 %) и «исключительно силь-

ную» (10 %). Эти данные дают нам ос-

нования предположить, что трамвати-

ческий опыт респондентов непосред-

ственно повлиял на качество их жизни, 

в частности, на открытость будущему. 

Также мы можем предположить нали-

чие взаимосвязи уровня влияния на 

личность трамватического опыта и пре-

обладающих копинг-стратегий, к кото-

рым склонен прибегать индивид в ситу-

ации столкновения со сложными жиз-

ненными ситуациями. Более того, осо-

бый интерес составляет выявление 

наличия/отсутсвия посттравматиче-

ского роста в группе испытуемых и осо-

бенностей проявлений негативных по-

следствий влияния травматического 

опыта на личность.  

Далее мы проанализировали корре-

ляцинные связи между травматическим 

опытом и такими показателями как «от-

крытость будущему», «копинговое по-

ведение», «посттравматический рост» и 

«симптомы посттравматического 

стрессового расстройства».  

Полученные результаты позволяют 

нам констатировать наличие негатив-

ной корреляцинной связи между пока-

зателями «травматический опыт» и 

«разрешение проблем» (r = -0,187, при 

p ≥ 0,1). Таким образом, мы предпола-

гаем, что лица с травматическим опы-

том из числа опрошенных не склонны 

прибегать к применению копинга, 

направленного на скорейшее разреше-

ние проблемы. 

Было установлено наличие значи-

мых позитивных корреляционных свя-

зей между показателем «травматиче-

ский опыт» и такими показателяями по-

сттравматического роста как «отноше-

ние к другим» (r = 0,223, при p ≥ 0,05), 

«новые возможности» (r = 0,221, при p 

≥ 0,05) и «повышение ценности жизни» 

(r = 0,329, при p ≥ 0,01). Можем резю-

мировать, что лица, которые столкну-

лись с угрожающим и/или не поддаю-

щимся контролю опытом, более 

склонны рассчитывать на других лю-

дей, испытывать большую близость с 

окружающими и выражать свои эмоции 

в трудную минуту. Также лица с трав-
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матическим опытом проявляют склон-

ность открывать новые горизонты, реа-

лизовывать появившиеся возможности, 

лучше понимать ценность собственной 

жизни.  

Проведенный корреляционный ана-

лиз позволил выявить позитивную 

связь между показателем «травматиче-

ский опыт» и шкалой «вторжение» (r = 

0,191, при p ≥ 0,1). Таким образом, вы-

явленная взаимосвязь дает нам основа-

ния полагать, что лица с травматиче-

ским опытом в повседневной жизни 

склонны проявлять склонность к по-

вторному переживанию событий, ока-

завших на них значимое влияние и тем 

самым провоцируя повторную актуали-

зацию состояний, сложных для совла-

дания. Кроме этого, констатируем 

склонность лиц с травматическим опы-

том демонстрировать сложность в регу-

ляции своим поведением, временную 

невозможность «переключить» тревож-

ные мысли и сместить фокус своего 

мышления и внимания на момент 

«здесь и сейчас».  

Заключение. Подводя итог прове-

денного исследования, в основу кото-

рого был положен опрос по авторской 

методике и комплексное исследование 

психологических особенностей травма-

тического опыта лиц в регионе пересе-

ления, мы можем прийти к выводу, что, 

в целом, в обществе преобладает поло-

жительное отношение к вынужденным 

переселенцам из Херсонской области. 

Подтверждением данного тезиса явля-

ются результаты исследования, свиде-

тельствующие о высоком уровне соци-

ально-культурного показателя. Но в то 

же время стоит отметить, что проблема 

особенностей социальных связей пред-

ставителей регионов переселения с 

местным населением, а также высокий 

уровень травматизации вынужденных 

переселенцев из Херсонской области – 

это сложная и многогранная тема, тре-

бующая дальнейшего исследования и 

выявления предикторов, влияющих и 

способствующих полной интеграции 

представителей новых регионов в соци-

окультурное пространство РФ.  

 

Ссылка на номер темы государственного задания. Исследование выпол-

нено по заказу Министерства просвещения РФ (государственное задание № 073-

00043-24-01 «Социально-психологические факторы интеграции студентов уни-

верситетов новых субъектов в социокультурное пространство Российской Феде-

рации»). 
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G. A. Popelchuk, S. P. Revenko, Y. V. Shevtsova 

SYSTEMIC CHARACTERISTICS OF PSYCHOTRAUMATIC CONDITIONS  

AND FEATURES OF SOCIAL RELATIONS WITH THE LOCAL POPULATION  

OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS FROM THE KHERSON REGION 

 

The article discusses the concept of «a forcibly displaced person». The differences between 

the concepts of «a migrant» and «a forcibly displaced person» in the scientific literature are 

analyzed. The article presents an analysis of the socio-cultural and psychological characteristics 

of the attitude of the host population of the Russian Federation to internally displaced persons 

from the Kherson region based on a survey using the author's methodology «The attitude of the 

host side of the permanent population of the Russian Federation to internally displaced persons 

from the Kherson region». A comprehensive study was conducted aimed at identifying the psy-

chological characteristics of the traumatic experience of people in the resettlement region. 

Based on the results obtained, the authors of the article substantiate the conclusion about the 

high level of socio-cultural indicators and high rates of traumatic experience in the group of 

subjects. 

Keywords: social ties, traumatic conditions, a forcibly displaced person, a socio-cultural 

indicator, host population. 
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ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ СОВЕТСКОЙ ПЕДОЛОГИИ 

 

Опираясь на историографический материал, автор анализирует ре-

зультаты и состояние педологии в первое послереволюционное десятиле-

тие. Выявлены следующие особенности отечественной педологии 1917 – 

1928 гг.: идеологизация, ориентация на потребности массовой школы, от-

сутствие единой концептуальной основы для эмпирических исследований 

детства и эклектизм методологии.  

Ключевые слова: А. Б. Залкинд, педология, педагогика, общественная 

школа, социалистическое воспитание.  

 

Обращение к истории педологии в 

нашей стране связано с реализацией 

личностного подхода в обучении и вос-

питании, с необходимостью сохране-

ния личности ребенка в качестве пред-

мета междисциплинарного познания. 

Логика развития педагогической науки 

приводит к мысли о необходимости ме-

тодологического знания, интегрирую-

щего широкий спектр наук, изучающих 

мир детства. На роль такой методологи-

ческой основы комплексного знания о 

детской личности в начале XX века 

претендовала педология, разделившая, 

наряду с генетикой, демографией, ки-

бернетикой, судьбу «лженауки». По-

мимо «реабилизационных» мотивов, 

современный интерес к истории педо-

логического движения продиктован во-

просами о тех внутренних причинах, 

которые не позволили педологии состо-

яться в качестве педагогической антро-

пологии, то есть целостного всесторон-

него знания о человеке как предмете 

воспитания (К. Д. Ушинский). Для от-

вета на эти вопросы необходимо при-

нять во внимание результаты развития 

отечественной педологии в течение 

первого послереволюционного десяти-

летия. Этот период оказался чрезвы-

чайно плодотворным для становления 

основных школ и направлений в педо-

логических исследованиях. Однако к 

концу 1920-х годов ясно обнажились 

серьезные проблемы и противоречия, 

без конструктивного решения которых 

дальнейшее развитие педологии стано-

вилось невозможным.  

Изучая с разных методологических 

позиций историю советской педологии, 

отечественные исследователи Ф. А. 

Фрадкин [9] и В. Ф. Баранов [1], схо-

дятся в том, переломным для ее разви-

тия явился Первый педологический 

съезд, проходивший в Москве с 28 де-

кабря 1927 по 4 января 1928 года. В до-

кладе А. Б. Залкинда «Педология в 

СССР», оценивались результаты иссле-
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дований детства за послереволюцион-

ное десятилетие, отмечалось многооб-

разие научных направлений, сложив-

шихся в этой области, подчеркивалась 

их важная роль в деле социалистиче-

ского воспитания молодого поколения 

и намечались перспективы фронталь-

ного развертывания педологической 

работы в стране. В последующих пуб-

ликациях лидера педологического дви-

жения «Вопросы педологии в СССР» 

(1928) и «Коллективная педологиче-

ская мысль в СССР» (1930) более от-

четливо выразилось осознание не 

только достигнутых успехов, но и серь-

езных трудностей, стоящих перед прак-

тической реализацией педологического 

знания. Основную сложность, как спра-

ведливо полагал А. Б. Залкинд, состав-

ляет вопрос о роли наследственности и 

социальной среды как определяющих 

факторов формирования личности. От 

его решения зависит концептуальное 

единство педологического знания, со-

гласованность общей программы ис-

следований и практической воспита-

тельной работы. Однако, продиктован-

ная потребностями внутреннего разви-

тия новой научной области, задача ме-

тодологического самоопределения раз-

личных течений педологии в обще-

ственно-политических условиях после-

революционного периода приобретала 

отчетливый партийно-идеологический 

характер. Учитывая это, в данной ста-

тье реализуется историко-структурный 

метод исследования, позволивший вы-

делить особенности процесса развития 

педологии как с когнитивных (внутри-

научных) позиций, так и с позиций со-

циально-исторических.  

Педология – целостная наука о ре-

бёнке – изначально мыслилась как 

научное направление, призванное ре-

шать практические задачи, возникаю-

щие в сфере воспитания и обучения. В 

среде педологов отсутствовало един-

ство по вопросам, касающимся меха-

низмов воздействия разнообразных 

факторов на развитие ребёнка. Отсюда 

широкий спектр течений и школ: ре-

флексологи, био– и социогенетики, 

нативисты, эмпирики, сторонники тео-

рии конвергенции и др. [9, 2, 10].  

Современные исследователи выде-

ляют несколько концептуальных 

направлений в педологии: рефлексоло-

гическое (И. А. Арямов, А. А. Дернова-

Яромоленко, Ю. П. Фролов), биогене-

тическое (П. П. Блонский), социогене-

тическое (С. С. Моложавый, А. С. За-

лужный, А. Б. Залкинд). Тем не менее, 

границы между ними не абсолютны. 

Так, созданное И. П. Павловым учение 

о рефлексах не исключало их изучения 

с позиций генетической рефлексоло-

гии.  

По отношению к школьному делу 

В. Ф. Баранов выделяет два этапа в раз-

вития педологии, разделяемые рубе-

жом конца 1920-х – начала 1930-х го-

дов. Основанием для их конкретной да-

тировки является «встреча» в 1928 году 

Народных комиссариатов просвещения 

и здравоохранения РСФСР и принятие 

совместного положения «О проведении 

массовой практической работы по все-

стороннему изучению детства» [1, с. 

100]. Первый этап можно назвать меди-

цинским, поскольку до 1928 года педо-

логическая работа была в основном 

возложена на школьных медицинских 

работников, а второй – педагогиче-

ским. Деятельность школьных педоло-

гов заключалась преимущественно в 

изучении антропометрических (рост, 
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вес, пропорции) и психологических 

особенностей детей, медицинских по-

казателей их здоровья и гигиенических 

условий обучения и развития. Медико-

педологическая работа 1920-х годов 

опиралась преимущественно на ре-

флексологический и биогенетический 

подходы в педологии.  

Первый съезд советских педологов 

явился «водоразделом» в развитии этой 

науки. Поддержанная видными боль-

шевиками А. В. Луначарским, Н. К. 

Крупской, Н. И. Бухариным, она стано-

вится партийной, подлежащей в усло-

виях социалистического строительства 

радикальной перестройке в соответ-

ствии с целями воспитания нового че-

ловека. В выступлении А. Б. Залкинда 

ясно прозвучала задача ревизии педо-

логии в соответствии с новым социаль-

ным заказом. В резолюции, принятым 

съездом, подчеркивалось, что «совет-

ская педология во всех областях своей 

работы пойдет … навстречу тем зада-

чам социалистического воспитания, ко-

торые выдвинуты октябрьской револю-

цией» [4, с. 14].  

Установка на потребности массо-

вой школы, обусловила смещение ак-

центов с всестороннего изучения дет-

ства, включая его возрастные особен-

ности, на решение задач обучения и 

воспитания, на разработку методов и 

путей эффективной педагогической 

социализации. Постановления ЦК 

ВКП(б) о школе давали указания о пу-

тях и приёмах педологической работы 

в детских учреждениях, требуя классо-

вого подхода к программам, методам 

преподавания, к учёту работы [2,  

с. 100]. В качестве учебной дисциплины 

педология повсеместно начала вво-

диться в учебные планы, создавались 

учебные заведения и специализирован-

ные кафедры, выпускались учебники и 

методическая литература для учителей 

и работников детских воспитательных 

заведений, издавались брошюры и пери-

одические издания. Признанным лиде-

ром сообщества отечественных педоло-

гов становится А. Б. Залкинд. Под его 

редакцией печатаются сборники и моно-

графические работы. Редакционная по-

литика возглавляемого им журнала «Пе-

дология» во многом определяла харак-

тер и содержание намеченной в резолю-

ции съезда «ревизии» дореволюцион-

ной и буржуазной педологии.  

Существенному пересмотру под-

лежали в первую очередь опыт и ме-

тоды дореволюционной педологии с 

точки зрения возможностей их исполь-

зования для достижения новой цели. 

«Отсюда, – писал А. Б. Залкинд, – воз-

ник и неизбежный в первый период… 

резкий отрыв советского педагогиче-

ского строительства от педологиче-

ской работы, отсюда же… возникла и 

глубокая ревизирующая работа внутри 

самой советской педологии – совет-

ская педологическая дискуссия, 

направленная на пересмотр дооктябрь-

ского педологического материала, на 

приспособление методов педологиче-

ской работы и её материалов к обслу-

живанию новых, советских задач вос-

питания» [4, с. 3]. Касаясь в основном 

общих вопросов педологии, резуль-

таты этого процесса повлияли на раз-

витии всех направлений отечествен-

ной педологической мысли, которые 

получили марксистско-социалистиче-

скую направленность, активизируя ре-

волюционное творчество масс, по-

давлявшееся, по мысли автора, в усло-

виях буржуазного строя [4, с. 4]. 
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Новая педология должна искать эф-

фективные методы «педагогического 

воздействия» на ребёнка, на «динамику 

детства», то есть на возможности уско-

ренного развития детской личности. 

Речь в данном случае шла об объеме и 

качественных характеристиках «воспи-

тательных возможностей детства» [4, с. 

5], которые недооценивались дорево-

люционной педологией. В противовес 

детерминистским взглядам сторонни-

ков биогенетического закона А. Б. Зал-

кинд отстаивал идею «пластичности 

детской природы». Отсутствие жесткой 

обусловленности детского развития 

возрастной «биодинамикой», позво-

ляло подчеркнуть определяющую роль 

социальных факторов и целенаправлен-

ных воспитательных воздействий на 

формирование личности ребенка. Од-

нако это предположение, открывавшее 

дорогу для социологического подхода в 

изучении детства, нуждалось не только 

в осознанном отказе от «биопесси-

мизма наследственности», но и в под-

креплении его со стороны конкретно-

научного знания. Между тем, отмечает 

А. Б. Залкинд, «педология, как научная 

дисциплина, пока чрезвычайно юна и 

довольно элементарна. Она успела впи-

тать в себя, помимо материалов из эм-

пирической педагогики, лишь кое-что 

из области анатомо-физиологической 

теории, из элементарной педиатрии, из 

так называемой экспериментальной 

психологии» [4, с. 4]. Поэтому обосно-

вание новой методологической ориен-

тации требует привлечения результа-

тов, полученных всем комплексом 

естественных и социальных наук, каса-

ющихся детского возраста. В первую 

очередь это относится к биологиче-

скому знанию о человеке – физиологии 

высшей нервной деятельности, функ-

циональной патологии, динамической 

характерология, эндокринологии, уче-

ния о рефлексах и других.  

Вместе с тем, сами по себе достиже-

ния и открытия в области биологии че-

ловека, еще не составляют эмпириче-

скую основу педологической теории. 

Для этого дисциплинарное многообра-

зие фактического материала должно 

подвергнуться методологической ин-

терпретации, то есть истолкованию с 

позиций практических целей и задач 

социалистической науки о детстве. 

Хотя требование классовой ревизии пе-

дологии отчетливо прозвучало уже в 

докладе А. Б. Залкинда на съезде, 

напрямую оно не касалось специаль-

ных наук. Но спустя всего два года в 

программной статье «Коллективная пе-

дологическая мысль в СССР» [5] мето-

дологическая лексика принимает от-

кровенно партийный характер. Теперь 

в острой борьбе с метафизиками, эмпи-

риками и «мимикристами» советская 

педология должна опираться на те 

факты, учения и теории, которые свиде-

тельствует в пользу «пластичности дет-

ской природы». «Друзьями» педологии 

в этом случае становятся павловская и 

бехтеревская школы эксперименталь-

ной рефлексологии, теория доминанты 

Ухтомского, учение о психогенозах, ис-

следования в области психической обу-

словленности ряда внутренних заболе-

ваний, работы Л. С. Выгодского и его 

сотрудников по тематике трудного дет-

ства, также результаты зарубежных пе-

долого-психологических изысканий, 

осуществлявшихся с позиций «динами-

ческой, социально-биологической плат-

формы» [5, 101 – 103]. А. Б. Залкиндом 

формулируется задача развертывания 
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широкой практико-ориентированной 

исследовательской деятельности, сбору 

фактического материала и организации 

экспериментальной работы, подтвер-

ждающей правильность социологиче-

ской ориентации педологии.  

Особую роль в методологической 

ревизии педологии, по убеждению А. Б. 

Залкинда, призвана сыграть теория кол-

лектива. Являясь формой правильно 

организованной социальной среды, 

«коллектив глубоко перекраивает все 

элементы и этапы детской эволюции, 

…он обогащает детство качественно 

новым материалом, создает новые, со-

всем особые устремления, умения, не-

виданные в индивидуальных рамках, 

раздвигает возможности возрастных 

воспитательных влияний до чрезвы-

чайно широких пределов» [4, с. 9]. 

Установка на воспитание ребенка в 

коллективе и для коллектива, должна 

отличать, по мысли А. Б. Залкинда, со-

ветскую педологию от досоветской. 

Отвечая задачам воспитания нового 

типа личности, положение о педагоги-

ческой продуктивности организован-

ного воздействия социальных факторов 

согласуется с результатами исследова-

ний в области биодинамики первых лет 

жизни, приобретения детьми коллек-

тивных навыков, формирования психо-

логических адаптационных механиз-

мов, воспитуемости трудных детей.  

Одновременно теория социальной 

среды выдвигается А. Б. Залкиндом в 

противовес «биологическому эндогене-

тизму» качестве методологической ос-

новы синтеза разнородного опытно-экс-

периментального материала. Однако, ча-

стично устраняя эклектизм фактов, по-

следовательно проведенный социоло-

гизм не решал главной проблемы – взаи-

мосвязи биологических и социальных 

детерминант в процессе развития дет-

ской личности. Отсюда острая конфрон-

тация с альтернативными подходами и 

течениями, которая, начавшись в форме 

внутри научной дискуссии, довольно 

быстро перешла в публичную плоскость 

и приобрела на страницах редактировав-

шегося А. Б. Залкиндом специализиро-

ванного журнала «Педология» характер 

воинствующего обличения противников 

«прогенеративной» педологии.  

 Выступая на съезде, А. Б. Залкинд, 

наряду с мировоззренческим самоопре-

делением советской педологии, выде-

лял актуальные проблемы общей педо-

логии – проблему «характерологии дет-

ства» и проблему «методологии изуче-

ния детства». Решение этих проблем на 

первом этапе сводилось к приспособле-

нию теории дореволюционной педоло-

гии к новым задачам, к анализу совре-

менных педолого-педагогических си-

стем и вычленению из них полезного 

для воспитания в социалистическом 

русле. Это предполагало не только пре-

одоление эмпиризма и эклетизма моло-

дой советской педологии, но и разме-

жевание с «психологами-метафизи-

ками», не приемлющими материализм, 

«зоологами», которые не учитывали 

или преуменьшали влияние социаль-

ной среды на развитие ребенка, и «ми-

микристами», т. е. теми исследовате-

лями, которые, сохраняя старые идей-

ные позиции, выражали их с помощью 

новой терминологии [5, с. 99 – 100].  

Задача определения врагов, может 

служить доказательством углубления 

идеологизации науки. Получив одобре-

ние и поддержку партии, педология 
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стала одним из инструментов Нарком-

проса в решении проблем обучения и 

воспитания «нового человека». Однако 

поиск и обозначение противников – не 

только симптом идеологизации. Поч-

вой для дискредитации педологии как 

науки являлось использование ее тер-

минологии и методов другими обла-

стями знания. Так, некоторые против-

ники педологии обвиняли ее в скатыва-

нии к евгенике [8]. Поэтому А. Б. Зал-

кинд стремился чётко очертить круг пе-

дологов, стараясь исключить из него 

идейно или методологически чуждых 

исследователей. Ясного критерия для 

такого отделения в работах Залкинда 

мы не встречаем. Можно выдвинуть 

предположение, что к педологам он от-

носил тех ученых, которые занимались 

вопросами ревизии методологии и ме-

тодов изучения детства.  

Выдвигая требование «пересмотра 

прежних методов изучения детства, 

рассчитанных в значительной степени 

на обслуживание иных воспитательных 

целей» [5, с. 107], А. Б. Залкинд весьма 

взвешенно относился к практике тести-

рования, получившего широкое приме-

нение в экспериментальной педологии. 

Абсолютизацию отдельных методов 

как «самодовлеющих величин» он 

справедливо считал ошибочным. Они – 

всего лишь «частные орудия общего, 

целостного изучения ребенка» [5, с. 

107], подчиненные требованиям науч-

ной обоснованности, объективности, 

практической доступности, раскрытия 

максимума динамизма и целостности. 

Поэтому сохраняя свое значение в пе-

дологии, тестовые методики должны 

максимально соответствовать усло-

виям естественного эксперимента, 

строиться на глубоком учете динамики 

детства и играть роль вспомогатель-

ного средства при изучении особенно-

стей различных категорий детей.  

В контексте идеологизации педоло-

гии важно подчеркнуть внимание А. Б. 

Залкинда к зарубежной педологической 

и педагогической мысли. Хотя на словах 

она подвергалась уничижительной кри-

тике, само упоминание о ней свидетель-

ствует о весьма глубокой оценке евро-

пейского и американского педологиче-

ского и педагогического наследия. А. Б. 

Залкинд, хотя и с оговорками, признавал 

влияние на педологию психотерапии 

(Фрейд, Адлер) [4, с. 6]. Желание «вы-

швырнуть» зарубежный буржуазный 

опыт он называл «непростительным 

вандализмом». Высоко оценивал отече-

ственный педолог труды М. Монтес-

сори, указывая на «очень ценные зерна» 

в них [4, с. 11 – 13].  

Для современной возрастной пси-

хологии и педагогики по-прежнему ак-

туальной остается «подведение под 

возрастную эволюцию такой базы, ко-

торая действительно выявляла бы ре-

шающие элементы приспособления ре-

бёнка к современной среде» [4, с. 13]. 

Постановкой этой задачи А. Б. Залкинд 

предвосхитил переход от антропомет-

рической периодизации детства к це-

лостной оценке детского возраста, в 

том числе, к учету, как бы мы сейчас 

сказали, социальной ситуации разви-

тия.  

Таким образом, в первое послерево-

люционное десятилетие советская пе-

дология начала формироваться на ос-

нове дореволюционного и зарубежного 

педологического опыта путём его реви-

зии, отбора тех положений, установок, 

результатов, которые можно было при-

менить в новых социальных условиях. 
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От дореволюционной советскую педоло-

гию отличала опора на коллективизм, 

стремление к синтезу эмпирического и 

теоретического материала, попытки вы-

работки новых эффективных методов 

воспитания и обучения в рамках социа-

листических ценностей. Данный путь А. 

Б. Залкинд считал лишь первым шагом, 

подготовкой к созданию уникальной пе-

дологической теории. К 30-м годам педо-

логическая наука столкнулась со слож-

ными проблемами, так и не успев сфор-

мировать собственную уникальную ме-

тодологию. Это, по сути, стало причиной 

ее внутреннего кризиса.  

Как лидер педологического движе-

ния в нашей стране А. Б. Залкинд хо-

рошо понимал двойственность того 

положения, в котором оказалась эта 

наука в условиях послереволюцион-

ного времени. С одной стороны, теоре-

тическое оформление педологии тре-

бовало междисциплинарного синтеза 

широкого круга знаний, касающихся 

детства. С другой, от педологии требо-

валась разработка педагогического ин-

струментария для достижения полити-

чески и идеологически обусловленных 

целей школьного образования и воспи-

тания. Популярность педологии в 

начале 30-х годов во многом основыва-

лась на вере в науку как инструменте 

радикального обновления всех сторон 

общественной жизни, включая и сферу 

формирования детской личности. Но 

«история с педологией» показала, что 

развитие прагматически ориентиро-

ванных гуманитарных технологий не 

может непосредственно опираться на 

теоретическое знание о человеке. Во-

просы, поставленные перед педоло-

гией социальной практикой, сегодня 

продуктивно решаются науками, пред-

метом которых выступает содержание 

и организация педагогического про-

цесса.  
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ 

ВУЗОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

 

В статье рассмотрены подходы к реализации патриотического воспи-

тания студентов медицинских вузов при изучении естественно-научных 

дисциплин – физики и математики. Обоснована актуальность проблемы в 

контексте современной образовательной политики РФ, требующей усиле-

ния воспитательной работы в вузах. В ходе исследования были выявлены 

методические решения, позволяющие насытить содержание и методику 

преподавания физики и математики в медицинском вузе патриотическим 

содержанием.  

Ключевые слова: патриотическое воспитание, медицинский универ-

ситет, физика, математика, гражданственность. 

 

Патриотическое воспитание трак-

туется нами как целенаправленный 

педагогический процесс формирова-

ния у обучающихся ценностного от-

ношения к Родине, чувства принад-

лежности к своему народу, уважения 

к его истории и культуре, готовности 

к выполнению гражданского долга. 

Методологически исследование опи-

рается на аксиологический подход, 

рассматривающий патриотизм через 

призму усвоения ценностей (любовь 

к Родине, долг, честь, уважение к ге-

роическому прошлому), и деятель-

ностный подход, предполагающий 

формирование патриотических ка-

честв через активную деятельность, 

переживание собственных действий, 

направленных на благо общества.  

Кроме того, учитываются положе-

ния системно-личностного подхода 

(развитие личности в условиях системы 

социальных отношений) и культурно-

исторического подхода (опора на исто-

рико-культурное наследие как средство 

воспитания). 

В современных условиях система 

образования России уделяет приори-

тетное внимание гражданско-патриоти-

ческому воспитанию молодёжи [2; 4]. 

Это обусловлено государственными 

приоритетами и нормативными доку-

ментами: патриотическое воспитание 

провозглашено важнейшим направле-

нием образовательной политики, от-

ражённым в государственной про-

грамме воспитательной работы и Фе-

деральных государственных образо-

вательных стандартах (ФГОС). Со-

гласно требованиям ФГОС, воспита-

ние патриотизма должно осуществ-

ляться в рамках каждого учебного 

предмета. Президент РФ в 2022 году 

утвердил основы государственной по-

литики по сохранению традиционных 

ценностей, где особо подчёркивается 

недопустимость утраты идеалов пат-

риотизма и служения Отечеству. В 

высшей школе эти установки обре-

тают особую значимость при подго-

товке будущих специалистов, вклю-

чая будущих врачей. 
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Для медицинских вузов задача фор-

мирования у студентов патриотических 

качеств тесно связана с их профессио-

нальным становлением. Будущий врач 

должен быть не только высококвалифи-

цированным специалистом, но и граж-

данином, осознающим ответственность 

перед обществом и государством. Пат-

риотическое воспитание призвано 

стать неотъемлемой частью системы 

высшего медицинского образования 

[3], поскольку именно в студенческие 

годы формируются ценностные ориен-

тиры личности. Обычно основная 

нагрузка по воспитанию гражданствен-

ности в медицинских вузах ложится на 

гуманитарные дисциплины (например, 

курс истории Отечества традиционно 

рассматривается как ключевой для раз-

вития патриотизма студентов-медиков 

[6]). Однако естественно-научные дис-

циплины – такие как физика и матема-

тика – также обладают значительным 

воспитательным потенциалом и могут 

служить средством формирования пат-

риотических качеств. Физика, как 

наука о природе и её законах, предо-

ставляет уникальные возможности для 

развития гражданской активности и 

чувства патриотизма обучающихся [5]. 

Математика посредством решения 

практико-ориентированных задач и 

анализа исторических контекстов тоже 

способна способствовать воспитанию 

гражданственности и гордости за до-

стижения своей страны [1]. 

Следует также отметить, что содер-

жание патриотического воспитания 

студентов-медиков имеет свою специ-

фику. Помимо общегражданских цен-

ностей (любовь к Родине, гражданская 

ответственность, уважение к Конститу-

ции, государственным символам, вете-

ранам и пр.), для будущих медицинских 

работников особое значение приобре-

тают ценности служения обществу, ми-

лосердия, готовности прийти на по-

мощь людям. Воспитание патриотизма 

у студентов медвузов тесно связано с 

развитием профессиональной этики 

врача-гражданина, преданного своему 

народу.  

Нами представлены конкретные 

методические решения, позволяющие 

насытить содержание и методику пре-

подавания физики и математики в ме-

дицинском вузе патриотическим содер-

жанием. Опишем основные подходы, 

приёмы и формы работы, опираясь на 

успешный педагогический опыт и наши 

разработки.  

1. Историко-биографический под-

ход в обучении. Один из самых прямых 

способов связать учебный материал с 

патриотическим воспитанием – знако-

мить студентов с биографиями выдаю-

щихся учёных, внесших вклад в миро-

вую и отечественную науку. На заня-

тиях по физике целесообразно вклю-

чать краткие рассказы о русских и со-

ветских учёных-физиках, чьи открытия 

повлияли на прогресс и которые прояв-

ляли патриотические качества. Напри-

мер, рассказывая о природе радио волн, 

преподаватель может поведать о А. С. 

Попове, изобретателе радио, подчерк-

нув его гражданскую позицию: не-

смотря на тяжёлые условия работы и 

отсутствие поддержки, Попов отка-

зался продать своё изобретение за гра-

ницу, заявив: «Я – русский человек, и 

моё изобретение может принадлежать 

только моему народу». Такое включе-

ние исторического примера демонстри-
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рует студентам образ учёного-патри-

ота, беззаветно преданного Родине и 

науке. Аналогично, при изучении ядер-

ной физики можно упомянуть И. В. 

Курчатова, руководившего советским 

атомным проектом, его слова о счастье 

быть советским учёным и служить ве-

ликой стране. В курсе молекулярной 

физики – обратить внимание на имя Д. 

И. Менделеева в уравнении Клайпе-

рона-Менделеева, подчеркнув вклад 

русского гения в мировую науку.  

На занятиях по математике исто-

рико-биографический подход не менее 

актуален. Жизнь и научный путь вели-

ких русских математиков могут служить 

примером служения Отечеству. Так, рас-

сказы о М. В. Ломоносове, преодолев-

шем огромные трудности ради продви-

жения науки на родине, о Н. И. Лобачев-

ском, самоотверженно работавшем в 

России над «неевклидовой геометрией», 

о первой женщине-математике С. В. Ко-

валевской, ставшей гордостью отече-

ственной науки, вызывают у студентов 

уважение и чувство сопричастности к 

достижениям страны. Биографии Лоба-

чевского, Ковалевской, П. Л. Чебышёва 

и других выдающихся учёных представ-

ляют собой яркие примеры истинно пат-

риотического служения Родине. Обсуж-

дение нравственных черт этих личностей 

(упорство, преданность науке и отече-

ству, гражданская ответственность) по-

могает студентам осознать, что наука и 

патриотизм взаимосвязаны, и великие 

открытия часто совершаются людьми, 

глубоко любящими свою страну. Такой 

подход формирует у будущих медиков 

уважение к научному наследию России и 

чувство гордости за принадлежность к 

народу, давшему миру многих талант-

ливых учёных.  

2. Контекстуализация учебных за-

дач на отечественный материал. Ещё од-

ним эффективным приёмом является 

разработка и отбор учебных задач и при-

меров, отражающих отечественный 

контекст – природу, историю, достиже-

ния науки и техники нашей страны. При 

решении задач по физике преподаватель 

может использовать условия, подчёрки-

вающие российскую специфику и до-

стижения. Например: «За какое время 

плот, плывущий по течению реки 

Волги, преодолеет 25 км?», «С верто-

лёта Ми-28Н “Ночной охотник”, нахо-

дящегося на высоте 200 м, сброшен 

груз…», «Во сколько раз увеличивается 

масса протона, если на Серпуховском 

ускорителе они приобретают энергию 

76 ГэВ?», «Сколько пар полюсов имеет 

генератор Жигулёвской ГЭС?» и т. д. – 

все эти примеры взяты из реальных 

условий России (река Волга – вели-

чайшая река Родины, отечественный 

автомобиль, современный боевой вер-

толёт российской армии, крупнейший 

протонный ускоритель РФ, гидроэлек-

тростанция на Волге). Решая такие за-

дачи, студенты не только закрепляют 

физические законы, но и лучше 

узнают свою страну, её географиче-

ские и научно-технические реалии, 

проникаются гордостью за отече-

ственные достижения.  

В математике также возможно при-

менение задач, содержащих историче-

ские и социокультурные данные, вызы-

вающие у студентов эмоциональный 

отклик. Особый эффект дают задачи на 

военно-историческую тему, связанные 

с героическим прошлым страны. Прак-

тика показывает, что включение задач с 

историко-патриотическим содержа-

нием расширяет кругозор студентов и 



СЛОВО МОЛОДЫМ ИССЛЕДОВАТЕЛЯМ 

168 

повышает их познавательный интерес к 

предмету. Урок математики перестаёт 

быть сухим занятием по отработке фор-

мул, а превращается в событие, затра-

гивающее личностные смыслы обучаю-

щихся.  

Важно, чтобы отбор задач осу-

ществлялся с учётом учебных целей и 

уровня подготовки студентов. Патрио-

тический компонент не должен проти-

воречить логике предмета, а лишь уси-

ливать его прикладную и мировоззрен-

ческую направленность.  

3. Целевые тематические занятия и 

междисциплинарные интеграции. В не-

которых случаях имеет смысл посвятить 

целое занятие или его значительную 

часть решению задач и обсуждению ма-

териалов на патриотическую тему. 

Например, можно провести интегриро-

ванное междисциплинарное занятие на 

стыке физики, истории и медицины по 

теме «Физика и медицина в годы Вели-

кой Отечественной войны». На таком 

занятии студенты решают физические 

задачи, связанные с военной техникой и 

медицинским оборудованием тех лет, и 

параллельно узнают о роли врачей-фи-

зиков на фронте, о создании госпита-

лей, о научных изобретениях, спасших 

тысячи жизней. Подобный урок форми-

рует целостное восприятие истории 

науки и страны, воспитывает патрио-

тизм на стыке с профессиональной гор-

достью за коллег прошлого.  

4. Использование эпиграфов и ци-

тат. Ещё один тонкий педагогический 

ход – начинать лекции или семинары с 

эпиграфов, включающих высказывания 

известных людей о науке и патрио-

тизме. Хорошо подобранный эпиграф 

устанавливает ценностный тон занятия. 

Например, на занятии по математике 

можно привести изречение Платона: 

«Арифметика и геометрия нужны каж-

дому воину», что актуально и для со-

временного врача, служащего народу. 

Можно использовать строки из стихо-

творений о Родине или об учёных. По 

наблюдениям педагогов, эпиграфы, 

афоризмы, исторические даты на доске 

формируют у студентов эмоциональ-

ный настрой и стимулируют интерес не 

только к предмету, но и к обсуждению 

нравственных вопросов. Особенно эф-

фективно, когда цитата резонирует с те-

мой занятия: например, перед темой 

«Радиоактивность» привести слова И. 

В. Курчатова о долге учёного перед ро-

диной, или перед изучением логариф-

мов – строку из стихотворения о вре-

мени и преемственности поколений. 

Эпиграф может быть кратко проком-

ментирован преподавателем или са-

мими студентами, что развивает их 

умение связывать научные идеи с ши-

роким культурным контекстом.  

5. Проектная и внеаудиторная дея-

тельность патриотической направлен-

ности. Формирование патриотических 

убеждений у студентов усиливается, 

если они сами участвуют в исследова-

тельской или проектной работе на соот-

ветствующую тематику. Можно внед-

рить небольшие проекты, связывающие 

курс физики или математики с темой ис-

тории родного края, достижений отече-

ственной науки или техники. Например, 

студенты могут выполнять проект «Фи-

зика в моей будущей профессии», ис-

следуя вклад российских учёных в раз-

витие медицинского оборудования 

(рентген, томографы, лазерная хирургия 

и пр.). Другой вариант – проект по мате-

матике «Статистика здоровья нации: 

анализ показателей», где обучающиеся 
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собирают и анализируют данные по за-

болеваемости или демографии в Рос-

сии, сравнивают исторические периоды 

(например, успехи здравоохранения 

СССР и РФ) – это формирует понима-

ние социального контекста профессии 

и гордость за достижения отечествен-

ной медицины.  

Отметим, что в ряде медицинских 

вузов страны успешно действуют во-

лонтёрские движения патриотической 

направленности (поисковые отряды, 

военно-исторические клубы, волон-

тёры– медики, помогающие ветера-

нам). Преподаватель естественно-науч-

ных дисциплин может направлять сту-

дентов на участие в подобных инициа-

тивах, поддерживать связь учебного 

материала с практическими делами. 

Например, изучив раздел «Оптика» 

(про зрение, глаза) – организовать сов-

местно с волонтёрским штабом акцию 

проверки зрения ветеранам; или после 

темы «Дозиметрия» – участие в эколо-

гическом субботнике. Такая связь тео-

рии и общественно полезной деятель-

ности формирует у будущих врачей 

убеждение, что их профессиональные 

знания служат народу, а это и есть про-

явление патриотизма на деле.  

Таким образом, целый комплекс 

педагогических приёмов – от содер-

жательного наполнения учебных заня-

тий фактами истории и достижений 

Родины до специальных воспитатель-

ных проектов – позволяет интегриро-

вать патриотическое воспитание в 

обучение физике и математике. Прин-

ципиально важно соблюсти баланс: 

воспитательный компонент должен 

органично дополнять академическое 

содержание, не снижая научного 

уровня дисциплины, а усиливая её 

практическую и мировоззренческую 

ценность.  

Итак, целенаправленное включе-

ние патриотического содержания в 

обучение физике и математике повы-

шает эффективность воспитательной 

работы со студентами-медиками, не 

снижая при этом качества их знаний. 

Обучающиеся демонстрируют рост 

гражданской сознательности, инте-

реса к отечественной истории науки, 

мотивации к учёбе. Всё это в долго-

срочной перспективе способствует 

подготовке врача-патриота – компе-

тентного специалиста, патриотически 

настроенного гражданина, готового 

служить своему народу.  
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И. В. Зубкова 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЪЕДИНЕНИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Младший школьный возраст – это сензитивный период для формиро-

вания и поддержания эмоционального благополучия. Младшие школь-

ники сталкиваются с трудностями в процессе адаптации к школе, поэтому 

психолого-педагогическая поддержка школьников представляется крайне 

значимой. При этом сегодня образовательные учреждения в основном 

сконцентрированы на передаче знаний и формировании навыков у школь-

ников, в то время как формированию педагогических условий психолого-

педагогической поддержки, способствующих обеспечению эмоциональ-

ного благополучия школьников, уделяется значительно меньше внимания.  

Ключевые слова: младшие школьники, эмоциональное благополучие 

школьников, педагогические условия психолого-педагогической под-

держки, психолого-педагогическая поддержка эмоционального благопо-

лучия, дополнительное образование.  

 

Введение. Младший школьный воз-

раст представляет собой сензитивный 

период для развития практически всех 

психологических образований, значи-

мых для позитивного развития ребенка 

[3; 8; 23; 27]. В частности, как считают 

С. Б. Серякова и О. В. Галакова, данный 

возрастной этап крайне значим для фор-

мирования, повышения и поддержания 

эмоционального благополучия школь-

ников в учебно-воспитательном про-

цессе и во многом определяет благопо-

лучие личности в течение всей жизни 

[19]. Уровень эмоционального благопо-

лучия выступает своеобразным фунда-

ментом общего психологического со-

стояния личности, именно поэтому в по-

следние годы в российском образовании 

поддержанию эмоционального благопо-

лучия школьников стали уделять 

больше внимания [9; 13; 21; 22].  

А. Д. Андреева и Е. Е. Данилова под-

черкивают, что в последние годы в Рос-

сии «психологическое и социальное 

развитие учащихся впервые было 

включено в целевые ориентиры соб-

ственно образовательных программ в 

качестве метапредметных и личност-

ных результатов обучения» [2, с. 31].  

Младшие школьники, как правило, 

сталкиваются с существенными трудно-

стями в процессе адаптации к школе и 

образовательному процессу [28]. 

Именно по этой причине психолого-пе-

дагогическая поддержка школьников 

представляется крайне значимой. При 

этом до сегодняшнего дня образователь-

ные учреждения в основном были скон-

центрированы на передаче знаний и 

формировании навыков у школьников, 
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в то время как разработке подходов к 

организации и созданию условий пси-

холого-педагогической поддержки, 

способствующей поддержанию эмоци-

онального благополучия школьников, 

уделяется значительно меньше внима-

ния. Однако сегодня психолого-педаго-

гическая поддержка стала одним из 

приоритетов образовательной системы 

на государственном уровне. Так, в 2024 

году было положено начало реализации 

«Концепции №СК-13/07вн развития си-

стемы психолого-педагогической по-

мощи в сфере общего образования и 

среднего профессионального образова-

ния в Российской Федерации на период 

до 2030 года» [15]. 

Обратим внимание, что обеспечить 

эмоциональное благополучие младших 

школьников в полной мере только за 

счет системы общего образования до-

статочно сложно по причине того, что 

количество времени, проводимое ре-

бенком в школе, ограничено, а учите-

лям необходимо дать ребенку большое 

количество знаний. В данном контексте 

особенно актуальной представляется 

психолого-педагогическая поддержка 

эмоционального благополучия млад-

ших школьников в системе дополни-

тельного образования.  

Именно поэтому целью данной 

статьи выступает определение педаго-

гических условий психолого-педагоги-

ческой поддержки, способствующих 

поддержанию эмоционального благо-

получия школьников.  

В качестве методов исследования 

были выбраны следующие: теоретиче-

ский анализ литературы по проблеме 

исследования, синтез, обобщение, кон-

кретизация.  

Теоретический обзор. С. В. Фир-

сова считает, что эмоциональное благо-

получие школьника отражает стабиль-

ное положительное эмоциональное со-

стояние учащегося, включающее в себя 

устойчивую адекватную самооценку и 

позитивную Я-концепцию, благоприят-

ное эмоциональное состояние в школе, 

удовлетворенность собой, образова-

тельным процессом и взаимоотношени-

ями с классом и педагогами [25]. Эмо-

циональное благополучие выступает 

своего рода базисом для удовлетворе-

ния социальных потребностей ребенка 

в младшем школьном возрасте.  

Такие ученые, как В. И. Долгова, Н. 

В. Крыжановская, Н. А. Непомнящая, 

С. Г. Рудкова отмечают, что на сего-

дняшний день в нашей стране особое 

внимание уделяется психолого-педаго-

гической поддержке учащихся, в част-

ности, для поддержания их эмоцио-

нального благополучия [6; 17]. С одной 

стороны, психолого-педагогическая 

поддержка представляется достаточно 

понятной категорией, о которой из-

вестно на протяжении длительного вре-

мени. В рамках оказания поддержки пе-

дагог помогает учащемуся проходить 

через трудности и развиваться на своем 

жизненном пути. Однако, с другой сто-

роны, задача педагога заключается не 

только в том, чтобы помочь в преодоле-

нии трудностей, но и в том, чтобы осо-

знать их причины и способствовать по-

исковой активности ребенка в решении 

своих проблем.  

Г. С. Остапенко придерживается 

мнения о том, что психолого-педагоги-

ческая поддержка представляет собой 

пролонгированный процесс педагога и 

учащегося, который ориентирован на 
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целостное развитие личности школь-

ника, в частности, на поддержание и 

повышение уровня его эмоционального 

благополучия. Психолого-педагогиче-

ская поддержка младшего школьника 

предполагает создание условий, кото-

рые оказывают позитивное влияние на 

развитие и психологическое состояние 

учащегося. Можно заключить, что пси-

холого-педагогическая поддержка – это 

совокупность поддерживающих меро-

приятий и условий, содействующих 

развитию школьника и повышению его 

эмоционального благополучия, при 

этом акцентирующих внимание на са-

мостоятельности и самоопределении 

ребенка [12]. 

И. А. Фархшатова считает, что пси-

холого-педагогическая поддержка, в 

первую очередь, направлена на обеспе-

чение саморазвития личности и на 

устранение препятствий, возникающих 

у учащихся на пути к их достижениям 

[24]. 

Как мы уже говорили выше, обеспе-

чить эмоциональное благополучие 

младших школьников в полной мере 

только за счет системы общего образо-

вания достаточно сложно, поэтому осо-

бую роль играет система дополнитель-

ного образования. Система дополни-

тельного образования позволяет суще-

ственным образом расширить воспита-

тельное и образовательное «поле» 

школы, поскольку позволяет включить 

личность ребенка в многогранную раз-

ностороннюю жизнь, наполненную 

различными интеллектуальными и 

творческими задачами и предоставляю-

щую возможность самовыражения. 

Внеурочная деятельность в рамках объ-

единения дополнительного образова-

ния предоставляет дополнительные 

возможности для личностного развития 

и повышения эмоционального благопо-

лучия школьников [7; 26]. Внеурочная 

деятельность и дополнительное образо-

вание способны создать условия «для 

становления активной творческой лич-

ности, способной к успешному обуче-

нию» [1, с. 105]. Именно поэтому пси-

холого-педагогическая поддержка эмо-

ционального благополучия школьни-

ков в объединении дополнительного 

образования может быть крайне эффек-

тивной. 

Дополнительное образование суще-

ственным образом отличается от тради-

ционного школьного образования. По 

мнению А. А. Малькова и В. С. Глады-

шевой, «дополнительное образование – 

это образование, цели и содержание ко-

торого не предусмотрены обязательной 

программой общего образования, од-

нако оно имеет важное значение для 

развития человека как личности, для 

жизни в обществе, а также способ-

ствует развитию талантов и интересов 

каждого воспитанника» [10, с. 87]. 

С. Б. Серякова предлагает опреде-

лять дополнительное образование сле-

дующим образом: дополнительное об-

разование – это «процесс доброволь-

ного выбора деятельности ребёнком, 

выражающийся в удовлетворении его 

интересов, предпочтений, склонностей 

и способствующий его развитию, само-

реализации, самоопределению и социо-

культурной адаптации» [18, с. 58]. 

С. А. Мартынова подчеркивает, что 

на протяжении длительного времени 

наряду с системой основного школь-

ного образования существовали раз-

личные кружки и секции, работа кото-

рых не была связана между собой. На 

сегодняшний день у образовательных 
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учреждений появилась возможность 

интегрировать основное и дополни-

тельное образование в целостную обра-

зовательную систему [11].  

По мнению С. А. Писаревой,  

Н. Ф. Радионовой, А. П. Тряпицыной, 

«в современных условиях происходит 

трансформация системы отечествен-

ного образования, которая характери-

зуется … формированием новых про-

странств взаимосвязи основного и до-

полнительного образования школьни-

ков» [14, с. 178]. 

Итак, существенной задачей со-

временной системы образования вы-

ступает интеграция основного и до-

полнительного образования, что, в 

свою очередь, позволит скоординиро-

вать процессы обучения, развития и 

воспитания школьников в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. 

Эта задача представляет собой одну из 

наиболее трудных для решения про-

блем современной психолого-педаго-

гической практики.  

Важной особенностью дополни-

тельного образования выступает добро-

вольность участия школьников в обра-

зовательном процессе, что позволяет 

рассчитывать на оказание «незамет-

ного» влияния на развитие и воспита-

ние ребенка через занятия теми видами 

деятельности, которые вызывают у ре-

бенка естественный интерес. Дополни-

тельное образование позволяет не 

только осуществлять образовательную 

деятельность, но и ненавязчиво помо-

гать школьнику в реализации его по-

требностей и потенциальных возмож-

ностей, в разрешении тех проблем, с ко-

торыми он сталкивается, помогать, да-

вать психологическую поддержку. Все 

это определяет значимость дополни-

тельного образования в жизни млад-

шего школьника.  

Д. В. Григорьев отмечает, что до-

полнительное образование организу-

ется в соответствии с основными 

направлениями развития личности, 

среди которых: 

– духовно-нравственное развитие; 

– интеллектуальное развитие; 

– творческое и культурное развитие; 

– спортивно-оздоровительное раз-

витие;  

– социальное развитие [5]. 

Рассмотренные выше направления 

развития выступают неким содержа-

тельным ориентиром при организации 

мероприятий дополнительного образо-

вания [5].  

Специфику дополнительного обра-

зования в значительной степени опре-

деляет достижение метапредметных и 

личностных результатов учащимися, в 

процессе чего школьник должен не 

просто получить знания, но и научиться 

принимать решения и действовать. Мы 

также можем говорить о том, что удель-

ный вес дополнительного образования 

в реализации данной цели выше, чем у 

основного образовательного процесса, 

поскольку учащиеся выбирают вне-

урочную деятельность из собственного 

интереса и, как правило, руководству-

ются внутренней мотивацией. 

О. А. Рожкова в качестве отличи-

тельных особенностей дополнитель-

ного образования от основной образо-

вательной деятельности выделяет:  

– добровольность участия и личная 

заинтересованность ребенка; 

– самостоятельный выбор ребенком 

видов деятельности; 
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– обеспечение ребенка простран-

ством для самовыражения и реализации 

творческого потенциала; 

– совместная деятельность, сотруд-

ничество и коммуникация представите-

лей разных возрастов,  

– системность деятельности [16].  

Согласно мнению О. И. Баранце-

вой, дополнительное образование поз-

воляет детям удовлетворять не только 

потребность в познании, но также и по-

требность в творчестве и самовыраже-

нии [4].  

О. И. Баранцева считает, что допол-

нительное образование позволяет 

младшему школьнику выбрать именно 

ту деятельность, которая вызывает у 

него естественный интерес. Помимо 

этого, участие школьника в мероприя-

тиях дополнительного образования 

предоставляет возможность включить 

ребенка в общественную жизни и сов-

местную деятельность с другими уча-

щимися и преподавателями [4].  

Правильно организованная заня-

тость младших школьников во вне-

урочное время в объединении дополни-

тельного образования углубляет полу-

ченные во время уроков знания, увели-

чивает интерес детей к учебным пред-

метам, развивает нравственно-ценност-

ную основу их личности, помогает рас-

крыть творческий потенциал и налажи-

вать совместную деятельность и ком-

муникацию со сверстниками и препо-

давателями.  

Все вышеперечисленное играет су-

щественную роль в обеспечении и 

укреплении эмоционального благопо-

лучия младших школьников. Обратим 

внимание, что эмоциональное благопо-

лучие является одним из понятий, 

включенных в нормативные доку-

менты, которые регламентируют дея-

тельность педагогов.  

По мнению Н. В. Синициной  

и Т. Н. Петровой, «эмоциональное бла-

гополучие, являясь базовым состоя-

нием, положительно влияет на эмоци-

ональную познавательную сферу ре-

бенка, способствует полноценному 

развитию его личности и выражается в 

таких чертах, как: наличие чувства до-

верия к окружающему миру, способ-

ность сопереживать, наличие положи-

тельных эмоций, способность к 

юмору, способность к усилиям по пре-

одолению препятствий в ситуации со-

ревнования, вариативность поведения, 

способность к положительному 

настрою и адекватному поведению в 

соответствии с возрастом» [20, с. 215 – 

216]. 

Результаты исследовния и их об-

суждение. Процесс формирования и 

поддержания эмоционального благо-

получия младших школьников в объ-

единении дополнительного образова-

ния рассматривается нами как система 

активного взаимодействия педагогов и 

учащихся с целью развития внутрен-

него мира ребенка и обеспечения бла-

гоприятного эмоционального состоя-

ния.  

В качестве ключевых задач психо-

лого-педагогической поддержки эмо-

ционального благополучия школьни-

ков в системе дополнительного обра-

зования можно выделить: 

– помощь учащемуся в разрешении 

его психологических проблем, само-

определении, обучении, социализации, 

решении актуальных задач его разви-

тия; 
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– мониторинг психологического 

статуса учащегося, т. е. динамичное от-

слеживание развития, психологиче-

ского состояния и эмоционального бла-

гополучия школьника; 

– развитие психологической куль-

туры младших школьников, а также их 

родителей и педагогов; 

– психолого-педагогическая под-

держка педагогов.  

Также стоит отметить, что в про-

цессе психолого-педагогической под-

держки эмоционального благополучия 

младших школьников в системе допол-

нительного образования позитивное 

влияние на развитие и эмоциональное 

благополучие учащихся будут оказы-

вать следующие факторы: гуманизация 

межличностных отношений между уча-

щимися и педагогами, формирование 

положительного социально-психологи-

ческого климата в образовательной 

среде, работа над сплочением коллек-

тива и социализацией школьников, изу-

чение и учет индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, предоставле-

ние условий для раскрытия творче-

ского потенциала младшего школь-

ника.  

Нами был сформирован перечень 

педагогических условий психолого-пе-

дагогической поддержки эмоциональ-

ного благополучия младших школьни-

ков в объединении дополнительного 

образования. В качестве таких условий 

можно рассматривать следующие:  

оказание учащимся помощи и под-

держки со стороны педагогов и психо-

логов с согласия учащегося, т. е. при 

наличии актуального запроса у млад-

шего школьника, доверия педагогу и 

готовности к принятию помощи; 

организация образовательного и 

развивающего пространства для уча-

щихся, которое будет способствовать 

самостоятельному поиску решений и 

самоопределению при поддержке педа-

гога; 

формирование положительного 

климата в объединении дополнитель-

ного образования;  

создание безопасной среды, в кото-

рой ребенок может чувствовать себя 

спокойно, высказывать свои мысли и 

чувства, делиться своими проблемами, 

просить о помощи; 

налаживание экологичной комму-

никации между учащимися и педаго-

гами.  

принцип гуманизации воспитания в 

объединении дополнительного образо-

вания, согласно которому школьник яв-

ляется в первую очередь как свободная 

и развивающаяся личность, субъект 

жизни. Ребенок имеет право на само-

определение; 

конструктивная обратная связь, ко-

торая будет способствовать оптималь-

ному развитию ребенка в системе до-

полнительного образования; 

принцип активности личности 

школьника в образовательном про-

цессе;  

индивидуально-личностное отно-

шение педагога к каждому учащемуся; 

защита прав и интересов учаще-

гося, соблюдение конфиденциально-

сти.  

Соблюдение рассмотренных усло-

вий позволит педагогу из позиции 

«борьбы с … (например, с неуспевае-

мостью)» перейти в позицию «я тебе 

помогу, я тебя поддержу». Обратим 

внимание на то, что психолого-педаго-

гическая поддержка эмоционального 
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благополучия школьников будет эф-

фективна только при выполнении пред-

ложенных нами педагогических усло-

вий. 

Заключение. Таким образом, со-

блюдение педагогических условий пси-

холого-педагогической поддержки 

младших школьников позволит учре-

ждениям дополнительного образования 

создать эмоционально развивающую и 

безопасную среду в учебном процессе, 

включающую в себя предметно-про-

странственное окружение, систему раз-

вивающих отношений, активность са-

мого школьника, и будет способство-

вать формированию, повышению и 

поддержанию эмоционального благо-

получия младших школьников.  
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I. V. Zubkova  

PEDAGOGICAL CONDITIONS OF PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL  

SUPPORT OF EMOTIONAL WELL-BEING OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN  

IN THE UNION OF ADDITIONAL EDUCATION 

 

Primary school age is a sensitive period for the formation and maintenance of emotional 

well-being. Younger schoolchildren face difficulties in the process of adapting to school, so 

psychological and pedagogical support for schoolchildren seems extremely important. At the 

same time, today educational institutions are mainly focused on the transfer of knowledge and 

the formation of skills among schoolchildren, while much less attention is paid to the formation 

of pedagogical conditions for psychological and pedagogical support that contribute to ensuring 

the emotional well-being of schoolchildren. 

Keywords: primary schoolchildren, emotional well-being of schoolchildren, pedagogical 

conditions for psychological and pedagogical support, psychological and pedagogical support 

for emotional well-being, additional education. 

 

 

УДК: 371.2  

О. И. Терехин 

 

СМЕШАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ПРОЕКТОВ  

В СОВРЕМЕННОМ ЗАРУБЕЖНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

ДИСКУРСЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению процесса обучения проектной дея-

тельности в логике смешанного обучения на основе современных зару-

бежных педагогических исследований. На базе анализа современных за-

рубежных источников подробно рассматриваются и систематизируются 

этапы и педагогические условия организации смешанного обучения на ос-

нове проектов, модели, преимущества такой деятельности. Описывается 

перечень требований к учителю, его роль и функции в построении обуче-

ния проектной деятельности в условиях смешанного обучения.  

Ключевые слова: смешанное обучение, смешанное обучение на основе 

проектов, проектная деятельность, зарубежная педагогика.  

 

Высокая интегративность элементов 

смешанного обучения может раскрыть 

потенциал ИКТ в усвоении знаний, 

навыков, способностей в различной дея-

тельности в школе. Элементы и модели 

смешанного обучения способны создать 

дополнительное подспорье для развития 

основных компетенций в рамках проект-

ной деятельности ввиду их гибкости, 

возможности чередования форматов и 

видов работы в зависимости от цели, со-

держания, особенностей курса. В зару-

бежных исследованиях смешанное обу-

чение на основе проектов (project-based 
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blended learning – PBBL) описано до-

вольно подробно как в школьной 

практике, так и на высших ступенях 

обучения ввиду большого количества 

курсовых и научно-исследователь-

ских заданий в университетском обра-

зовании.  

Обучение на основе проектов – это 

«обучение, которое фокусируется на 

учебно-познавательной деятельности 

по созданию определенного продукта 

или проектной работы» [13, с. 97], где 

центральное место отводится учаще-

муся и его пути выполнения проекта, а 

учитель выполняет лишь функции мо-

тиватора, координатора и посредника. 

Зачастую в данном методе предусмат-

ривается совместная групповая работа 

в рамках решения определённой про-

блемы, а также разработка конкретного 

продукта для конкретной аудитории [5, 

с. 268], но встречаются и иные модифи-

кации, например, индивидуальные кур-

совые проекты, парные социальные и 

многие другие.  

Впервые теоретическую основу 

процесса смешанного обучения на ос-

нове проектов описали Д. Гаррисон,  

Т. Андерсон и В. Арчер в рамках ра-

боты коллектива «Сообщество Иссле-

дователей» (The Community of Inquiry – 

С. O.L), которое занималось вопросами 

глубокого, содержательного, конструк-

тивного наполнения практико-ориенти-

рованного обучения, основанного на 

работах Дж. Дьюи, в логике концепции 

развития Л. С. Выготского и исследова-

тельского обучения Дж. Шваба. Ав-

торы рассматривали процесс смешан-

ного обучения как образовательный 

опыт, основанный на «запросе и по-

требностях учащихся», а также реали-

зующегося в когнитивном, социальном, 

преподавательском аспектах с приме-

нением электронного компонента обу-

чения, который являлся ключом вовле-

чённости в построение собственного 

пути получения знаний при работе с со-

держанием и для более мотивирован-

ного достижения конкретных образова-

тельных результатов [3]. Так была 

сформулирована основная разница в 

работе с содержанием не по инструк-

ции, а от запроса ученика (проблемно-

ориентированного обучения), поощре-

нии вовлечённости, творчества, допол-

нительной самостоятельной работы, 

развитии навыков мышления более вы-

сокого порядка. Такое обучение начи-

нается с проблемы, которая порождает 

цель и задачи, поиск ответов и реше-

ний, методов в усложняющейся направ-

ляемой учебно-исследовательской дея-

тельности на пути обучающегося. Идея 

сочетания проектного обучения и сме-

шанного обучения привлекла внимание 

многих исследователей ввиду широ-

кого потенциала развития навыков ком-

муникации в различных средах, расши-

ренного сотрудничества, использова-

ния актуальных цифровых инструмен-

тов и средств в обучении, а также пря-

мой закономерности развития критиче-

ского мышления мотивации и творче-

ского потенциала учащихся [10, с. 108].  

Этапами построения процесса по-

добного обучения современные иссле-

дователи считают предварительное 

изучение учебной среды и возможно-

стей, проектирование программы, её 

последующее апробирование, примене-

ние, оценку, корректировку [9,]. Базис-

ный алгоритм построения подобного 

обучения учитывает наработки модели 

Р. Брюса (R. Bruce) и М. Вейл (Weil) и 

включает следующие компоненты: 
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1) этапы учебной деятельности 

(этапы урока, привлекаемые ресурсы и 

источники); 

2) система взаимодействия (инстру-

менты, роли); 

3) принципы оценивания; 

4) система поддержки (инфраструк-

турные элементы); 

5) результаты обучения [4].  

В отношении смешанного обучения 

на основе проектов также часто встре-

чается модель ASSURE, предусматри-

вающая: 

1. Анализ возможностей и потреб-

ностей учащихся (Analyze learners); 

2. Постановка целей (State Objec-

tives); 

3. Выбор технологии, средств обу-

чения, обучающего контента (Select 

strategy, technology, media); 

4. Применение технологий и обуча-

ющих средств (Utilize media and materi-

als); 

5. Степень вовлечения и требова-

ния к учащимся (Require learner 

participation); 

6. Оценка и корректировка 

(Evaluate and revise) [11].  

Учёт уровня цифровой грамотно-

сти, результатов обучения, эмоцио-

нального аспекта (мотивация, характер 

взаимодействия в разных средах, само-

стоятельность учащихся), способности 

решать учебную проблему, навыков со-

трудничества и критического мышле-

ния требуют особого внимания педа-

гога, так как они являются основопола-

гающими в данном типе обучения [12, 

с. 141].  

Преимущества проектной дея-

тельности в смешанном обучении 

включают в себя преодоление ограни-

чений во времени и пространстве, реа-

лизацию индивидуального подхода, по-

строение личностного взаимодействия 

между преподавателем и учащимися, а 

также учащимися между собой, рас-

ширение возможности более точеч-

ного и всестороннего контроля про-

цесса обучения, потенциала создания 

самоорганизующихся ученических се-

тевых сообществ.  

Так как проектная деятельность 

предполагает значительное количество 

самостоятельной работы, именно со-

здание дополнительных условий инди-

видуализации средствами смешанной 

среды обучения, поддержка и поощре-

ние со стороны педагога в различных 

информационных средах, расширен-

ные возможности участия однокласс-

ников (задания для анализа работ 

сверстников и на взаимное оценивание) 

на каждом этапе исследования, гиб-

кость и не привязанность к конкрет-

ному месту и темпу работы [7] позво-

ляют говорит о большом количестве 

преимуществ использования элементов 

смешанного обучения в проектной дея-

тельности.  

Как полагают зарубежные ученые, 

для эффективного и мотивированного 

проектного обучения в условиях сме-

шанного обучения учащиеся должны 

выполнять аутентичные, личностно-

значимые и практико-ориентирован-

ные задания, которые побуждают их ге-

нерировать новые идеи, делиться этими 

идеями, развивать мышление друг 

друга и оценивать свои собственные 

академические взгляды и взгляды 

своих сверстников [8].  

Ряд ученых считают, что умения в 

области анализа и извлечения полезной 
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и достоверной информации из различ-

ных источников является неотъемле-

мой частью современной проектной де-

ятельности, поэтому формировать их 

следует на базе практико-ориентиро-

ванных заданий в среде распростране-

ния данной информации средствами 

смешанного обучения [13, с. 95]. 

Очевидна корреляция с активным 

развитием цифровой грамотности, так 

как при активной и целенаправленной 

работе с обучающим цифровым видео и 

аудио-контентом, заданиями медиахра-

нилищ, сервисами цифровых закладок, 

другими электронными образователь-

ными ресурсами, происходит законо-

мерное усложнение деятельности и по-

степенный переход от непосредствен-

ного использования конкретно указан-

ных ресурсов к анализу и отбору допол-

нительных, согласно целям и задачам 

обучения. Так, опыт использования 

электронных средств обучения в логике 

смешанного обучения на основе учеб-

ных проектов предполагает работу с 

цифровыми продуктами и ресурсами, 

получение, распространение и созда-

ние контента в рамках учебной деятель-

ности, развитие навыков в области циф-

рового взаимодействия, управления 

процессами и самостоятельного кон-

троля собственных результатов дея-

тельности, что непосредственно влияет 

на развитие цифровой грамотности, ко-

торая, в свою очередь, является крайне 

востребованной во многих видах дея-

тельности в настоящее время и приго-

дится в будущей учебной и профессио-

нальной деятельности.  

В подобном обучении учитель дол-

жен обладать не только навыками орга-

низатора, развитой информационной 

компетенцией и цифровой грамотно-

стью, но и уметь сочетать очный и он-

лайн компоненты, владеть инструмен-

тами построения электронного обуче-

ния. В парадигме подобного обучения 

учитель является организатором и ко-

ординатором, независимость в некото-

рых компонентах обучения может 

напрямую повлиять не только на моти-

вационную сферу, но и на навык разви-

тия критического мышления, рефлек-

сии собственной деятельности [14].  

Для эффективного построения про-

цесса смешанного обучения критиче-

ски важными являются верные алго-

ритмы построения работы в двух учеб-

ных средах, задания с отбором допол-

нительных информационных ресурсов, 

правильная и своевременная обратна 

связь между субъектами обучения, что 

подтвердило возможность перехода с 

низкого уровня обучения на следую-

щий уровень [2, с. 1]. 

В перечне моделей в отечественных 

исследованиях, коллективом авторов В. 

И. Блиновым, Е. Ю. Есениной, И. С. 

Сергеевым разработана полноценная 

модель для работы в условиях проект-

ной деятельности – «смешанный про-

ект/исследование». Эта модель преду-

сматривает чередование очной и он-

лайн работы при подготовке учебного, 

исследовательского, бизнес-проекта в 

условиях общеобразовательной школы, 

курсовых проектов студентов, старта-

пов. В данной модели может реализо-

вываться полный жизненный цикл про-

екта (от проблемы до итоговой рефлек-

сии), тем не менее, исследований, по-

дробно описывающих функционирова-

ние данной модели в настоящее время 

нет [1, с. 56]. Тем не менее, с появле-
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нием элективного курса «Индивидуаль-

ный проект» в старших классах школы 

в 2021 учебном году именно модель 

смешанного проекта может стать эф-

фективным средством достижения пла-

нируемых результатов и более глубо-

кого освоения проектной деятельности 

учащихся, но на момент написания в 

работах практического её применения 

не представлено. . 

Безусловно, данный тип обучения 

предполагает некоторые трудности. 

Так, затруднения часто могут быть вы-

званы недостаточной сформированно-

стью компетенций учащихся и учителя, 

некорректной инструкцией и сопро-

вождением, проблемами технического 

оснащения, значительными времен-

ными затратами на разработку про-

граммы, оценочных средств, корректи-

ровку учебного плана. Тем не менее, 

тщательное пошаговое планирование и 

внимание к каждому этапу учебного 

процесса способно минимизировать не-

которые из вышеперечисленных рис-

ков. Учителя могут упростить процесс 

регулярно проводя формирующее оце-

нивание и обеспечивая повторяющиеся 

циклы обратной связи и корректировки 

курса [6]. 

Таким образом, смешанное обуче-

ние на основе проектов может способ-

ствовать развитию ключевых проект-

ных навыков и умений, цифровой гра-

мотности, преобразовывать обучение в 

более практико-ориентированный, мо-

тивированный процесс не столько усво-

ения знаний, сколько освоения содер-

жания и получения реального опыта ис-

следовательской деятельности сред-

ствами электронного и очного обуче-

ния, что отвечает основным требова-

ниям современного образования.  
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И. А. Тимощук 

 

ВЫРАЖЕННОСТЬ КОМПОНЕНТОВ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ 

 СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

В статье представлены результаты исследования морально-этической ответ-

ственности студентов Владимирского юридического института ФСИН России и 

Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ (N = 92) в возрасте 18 – 22 лет. Полученные 

результаты соответствуют низкому уровню сформированности морально-этиче-

ской ответственности. Применение метода ранговой корреляции rs Спирмена вы-

явило две противоположные тенденции: наличие связанных компонентов нрав-

ственной регуляции просоциального поведения и наличие взаимосвязанных черт 

личности, отражающих малоценное отношение к людям: эгоцентризм, нечувстви-

тельность к проблемам других, склонность к обману, манипулирование, низкий 

самоконтроль.  

Ключевые слова: нравственная сфера личности, ценностные ориентации, 

морально-этическая ответственность, нежелательные социальные личност-

ные проявления.  

 

Введение. Происходящие сегодня в 

стране политические и социально-эко-

номические изменения оказывают се-

рьезное влияние на все стороны жизни 

и деятельности молодежи. Смена поко-

лений характеризуется сменой цен-

ностных ориентаций. В современном 

обществе проблема нравственного вы-

бора стала заменяться выбором реше-

ния, направленного на реализацию по-

требностей индивида, что в свою оче-

редь порождает проблемы инфанти-

лизма, нигилизма, девиаций. Господ-

ство ценностей потребления и достиже-

ния материального благополучия раз-

мывает понятия «долг», «честь», «нрав-

ственность» и, несомненно, усложняет 

процесс воспитания нового поколения. 

При этом молодежь является важным 

субъектом политических, экономиче-

ских и социальных перемен, которые 

будут определять будущее новых поко-

лений. Просоциальная направленность 

личности как важнейшая составляющая 

поведенческого компонента нравствен-

ной сферы личности, по мнению  

Р. В. Лебедевой [5], рассматривается 

как совокупность содержательных и 

динамических характеристик, опреде-

ляющих склонность к оказанию по-

мощи окружающим, готовность прино-

сить пользу другим людям и обществу 

в целом, совершать жизненные и про-

фессиональные выборы на основании 

моральной ответственности за их по-

следствия. С. Л. Рубинштейн, К. А. 

Абульханова, Б. Ф. Ломов, Д. А. Леон-

тьев и др. рассматривают способность к 
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выбору как условие формирования 

нравственной ответственности.  

М. С. Яницкий [10], пишет о том, 

что ценностные ориентации формиру-

ются на основе социальных потребно-

стей, и их реализация происходит в 

условиях учебной, профессиональной 

деятельности, и определяют широкую 

мотивацию поведения. К важности фор-

мирования нравственных устремлений 

личности, ее представлений об идеалах, 

смысле жизни и деятельности много-

кратно обращались классики педаго-

гики и психологии: К. Д. Ушинский, С. 

Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев, А. В. 

Мудрик, В. С. Мухина, В. Н. Мясищев, 

И. С. Кон и мн. др.  

Как отмечают Д. Н. Глухов, Р. В. Ле-

бедева, И. В. Хлызова, нравственная 

сфера личности представляет собой ин-

тегративное психологическое образова-

ние, функциональным назначением ко-

торого является нравственная регуля-

ции поведения [1, 5, 8]. В нравственной 

сфере выделяют три содержательно 

компонента:  

– когнитивный, характеризующий 

нравственные смыслы, знание мораль-

ных норм (Ж. Пиаже, Л. Колберг, В. В. 

Знаков, Е. В. Субботский, А. В. Запоро-

жец, и др.); 

– эмоциональный, отражающий 

сформированность нравственных 

чувств, эмпатии, альтруизма (А. М. Ви-

ноградова, С. Г. Якобсон и др.); 

– поведенческий, заключающийся в 

просоциальной направленности дей-

ствий, поступков и поведения в целом 

(Е. В. Субботский, С. Г. Якобсон, И. Б. 

Дерманова и др.) [5]. 

Важнейшей составляющей нрав-

ственной регуляции поведения является 

моральная ответственность как осозна-

ние необходимости следовать нрав-

ственным социальным и личностным 

нормам, и оценивать собственное пове-

дение с позиций собственной совести. 

И. Г. Тимощук описывает структуру мо-

рально-этической ответственности, вы-

деляя следующие ее компоненты: нали-

чие/отсутствие рефлексии в моральной 

сфере, моральная интуиция, экзистен-

циальный аспект ответственности, 

наличие альтруистических эмоций, и 

приоритет морально-этических ценно-

стей в сфере принятия моральных реше-

ний [7].  

Важно отметить, что И. С. Кон рас-

сматривает переход от подростничества 

к самостоятельной и ответственной дея-

тельности взрослого человека с точки 

зрения того, какое место человек зани-

мает в системе общественных отноше-

ний и каковы его обязанности, «кон-

кретное долженствование», определен-

ное социальной или профессиональной 

группой. И. С. Кон подчеркивает, что 

набор ролевых обязанностей личности в 

системе социальных отношений, харак-

теризует весь диапазон ее ответственно-

сти [3, с. 11 – 12]. Этот тезис позволяет 

выделить политическую, юридическую, 

моральную, профессиональную и дру-

гие виды ответственности. Д. Н. Глухов 

подчеркивает, что моральная и правовая 

виды ответственности, в той или иной 

мере присутствуют в разных формах от-

ветственности [1]. Моральную ответ-

ственность, как отмечает Н. В. Лежнева 

[6], можно рассматривать как ключевую 

компетенцию в профессиональной дея-

тельности, связанной с юриспруденцией 

– защитой правовых норм, обеспечива-

ющей справедливость, права и свободы 
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граждан, устанавливающей и поддер-

живающей порядок и порядочность в 

обществе.  

Таким образом, преодоление проти-

воречий между гедонистическими тен-

денциями в ценностных ориентациях 

современной молодежи и необходимо-

стью формирования моральной ответ-

ственности за принятие решений в меж-

личностных отношениях, в учебной и 

профессиональной деятельности явля-

ется одной важных воспитательных за-

дач современного образования, ибо ге-

донизм не может служить основанием 

продуктивного развития личности и об-

щества в целом.  

Все вышесказанное актуализирует 

проблему исследования нравственной 

сферы студентов, обучающихся по спе-

циальностям, связанным с обеспече-

нием законности и прав граждан. Сфор-

мированные морально-этическая ответ-

ственность и умение регулировать свои 

действия в соответствии с существую-

щим законодательством и личностными 

нравственными ориентирами являются 

залогом успешной интеграции молодых 

людей в профессиональную среду и ста-

новления в профессии в долгосрочной 

перспективе.  

Цель данного исследования состоит 

в изучении нравственной сферы и лич-

ностных особенностей студентов, буду-

щая деятельность которых будет свя-

зана с обеспечением жизнедеятельности 

граждан на основании справедливости, 

права и свобод, гарантированных зако-

нами государства. Вопрос моральной 

ответственности в этой сфере професси-

онального труда стоит особенно остро.  

Методика и выборка исследова-

ния. Для достижения цели исследова-

ния была сформирована исследователь-

ская выборка, общей численностью 92 

человека (34 юноши и 58 девушек). Вы-

борку составили студенты Владимир-

ского юридического института ФСИН 

России и Владимирского филиала Рос-

сийской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Прези-

денте РФ, в возрасте 18 – 22 лет. Иссле-

довательская выборка была разбита на 

следующие группы: 13 юношей и 26 де-

вушек получают образование в области 

управления персоналом, рекламы и 

связи с общественностью, таможенному 

делу (неправовые специальности); 32 

девушки и 21 юноша осваивают специ-

альности, связанные с правоохранитель-

ной деятельностью, правовым обеспече-

нием национальной безопасности, су-

дебной и прокурорской деятельностью 

(правовые специальности). 

Исследовательские задачи состо-

яли: 

– в выяснении степени сформиро-

ванности компонентов морально-этиче-

ской ответственности студентов, обуча-

ющихся по правовым и неправовым 

специальностям; 

– в поиске взаимосвязей компонен-

тов морально-этической ответственно-

сти студентов и личностных особенно-

стей, характеризующих социальные 

проявления личности.  

Теоретическим основанием иссле-

дования выступили представления о мо-

рально-этической ответственности И. Г. 

Тимощука, в концепции которого выде-

ляются рефлексия в моральной сфере, 

моральная интуиция, экзистенциальная 

ответственность, альтруистические 

эмоции и принятие моральных реше-

ний с опорой на морально-этические 
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ценности. В качестве диагностиче-

ского инструмента был выбран опрос-

ник «Диагностика уровня морально-

этической ответственности личности» 

И. Г. Тимощука (ДУМЭОЛП) [7]. 

В качестве дополнительной была 

выбрана методика диагностики лич-

ностных черт «Темная триада» адапти-

рованная для отечественных выборок 

Т. В. Корниловой, С. А. Корниловым, 

М. А. Чумаковой, М. С. Талмач [4]. 

Конструкт методики позволяет оценить 

широкий набор нежелательных соци-

альных личностных проявлений [2, 11, 

12, 13, 14]. Как отмечено в отечествен-

ной адаптации опросника: «...диагно-

стируемые характеристики описывают 

такие малопривлекательные особенно-

сти, как чувство собственного превос-

ходства, пренебрежительное отноше-

ние общепринятым нормам морали, со-

циальная доминантность, эгоцентризм, 

нечувствительность к проблемам дру-

гих, недоброжелательность, склон-

ность к обману, манипулированию» [2]. 

Методика имеет три шкалы:  

– нарциссизм, проявляющийся в 

эгоцентризме, стремлении всегда быть 

в центре внимания, высокой потребно-

сти в признании окружающих, в ориен-

тации на свои потребности, а не на гар-

моническое взаимодействие с окружа-

ющими, предполагающее способность 

к компромиссу, самодисциплине и эм-

патии; 

– социопатия, которая характери-

зуется высокой импульсивностью, 

эмоциональностью, неумением и не-

желанием контролировать себя, низ-

кой эмпатией и низкой межличностной 

чувствительностью; 

– макиавеллизм, проявляющийся в 

готовности следовать знаменитому по-

стулату «цель оправдывает средства», 

в склонности игнорировать моральные 

установки и ценностное отношение к 

другому, эмоциональной холодности, 

отсутствии чувства вины, сочувствия, 

повышенной враждебности, экстер-

нальном локусе контроля [4].  

Результаты 

На первом этапе исследования 

были получены результаты с помо-

щью указанных методик. Средние ре-

зультаты по выделенным группам 

представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1  

Результаты, характеризующие составляющие морально-этической ответственности 

и личностные особенности студентов правовых и неправовых специальностей 

 Шкала 

1 

Шкала 

2 

Шкала 

3 

Шкала 

4 

Шкала 

5 

Нарцис-

сизм 

Со-

цио- 

патия 

Макиа-

вел-

лизм 

М (не-

прав) 

N = 13 

0,84 1,53 0,769 1,07 1,07 7 4,3 7,53 

М (пра-

вов) 

N = 21 

0,9 1,66 0,76 1,42 1,14 8,61 7,14 6,85 

Ж(неправ) 

N = 26 

0,84 1,34 1,04 1,15 1,01 11,38 7,15 5,88 
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Окончание табл. 1 

 Шкала 1 Шкала 

2 
Шкала 

3 
Шкала 

4 
Шкала 

5 
Нарцис-

сизм 
Со-

цио- 

патия 

Макиа-

вел-

лизм 

Ж (пра-

вов) 

N = 32 

0,9 1,93 1,03 1,59 1,21 9,31 5,89 6,43 

М (N = 34) 0,87 1,59 0,764 1,22 1,105 7,805 7,22 7,19 

Ж N( = 58) 0,87 1,63 1,035 1,37 1,11 10,34 6,15 6,15 

 Средние 

значения в 

соответ-

ствии с 

нормами 

методик 

Низкий уровень выраженности  0 – 5 баллов 

Средний уровень выраженности  5 – 15 баллов 

Высокий уровень выраженности  15 – 25 баллов 

 

13,22 8,11 10,58 

Стандарт-

ное откло-

нение 

- - - - - 3,32 3,06 3,72 

Примечание: шкала 1  «Рефлексия в ситуации оценки и выбора поведения»; шкала 2  «Ин-

туитивный нравственный выбор»; шкала 3  «Экзистенциальная ответственность»; шкала 4  

«Альтруистические эмоции»; шкала 5  «Нравственные ценности при принятии решений». 

 

Результаты, характеризующие уро-
вень морально-этической ответственно-
сти студенческой выборки, соответ-
ствуют низкому уровню выраженности. 
Значения выраженности личностных ха-
рактеристик, соответствуют нормам, 
представленным авторами методики. 
Сравнение результатов по выделенным 
группам свидетельствует о более яркой 
выраженности параметра «Экзистенци-
альная ответственность» в обобщенной 
женской выборке (МсрЖ = 1,035; МсрМ = 
0, 764). В группе девушек, обучающихся 
по правовым специальностям значитель-
нее выражена интуиция в сфере нрав-
ственного выбора (МсрЖ неправ. = 1,34; 
МсрЖ правов. = 1,94). Выборки юношей 
правовых и неправовых специальностей 
отличаются по результатам, характери-
зующим проявление альтруистических 
эмоций в пользу правовых специально-
стей (МсрМ неправ. = 1,07; МсрМ правов. 
= 1,42). Следует отметить, что в струк-
туре морально-этической ответственно-

сти в совокупной выборке наиболее вы-
ражен интуитивный нравственный вы-
бор (Мср = 1,61). Результаты диагностики 
характеристик личности также имеют 
некоторые видимые расхождения. Выра-
женность нарциссизма имеет более высо-
кое значение в женской выборке  
(МсрЖ = 10,34; МсрМ = 7,805), выражен-
ность социопатии имеет более высокие 
значения в выборке юношей, обучаю-
щихся по правовым специальностям 
(МсрМ неправ. = 4,3; МсрМ правов. = 7,14). 

Несмотря на видимые расхождения в 
выраженности указанных параметров, 
расчеты с использованием U-критерия 
Манна-Уитни не выявили достоверных 
различий: во всех упомянутых сравне-
ниях Uэмп > Uкр, что подтверждает нахож-
дение различий в зоне незначимости.  

На втором этапе исследования по от-
ношению к диагностическим данным 
был применен метод ранговой корреля-
ции rs Спирмена. Результаты расчетов 
представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 

Значимые взаимосвязи параметров, характеризующих морально-этическую  

ответственность и личностные особенности студентов правовых и неправовых 

специальностей  

 

Рефлексия в 

моральной 

сфере 

Моральная 

интуиция 

Экзистенци-

альная ответ-

ствен-ность 

Альтруис-ти-

ческие эмо-

ции 

Морально-

этические 

ценности в 

принятии 

решений 

Совокупная 

выборка и т 

5116нр6  

r = 0,194, p < 

0,05 

r = 0,252, p < 

0,01 

Альтруист.  

чувства 

(r = 0,199); 

ценности в 

принятии ре-

шений  

(r = 0,251) 

Нарциссизм (r 

= 0,268) 

Макиавел-

лизм (r = 

0,228) 

 

Нарциссизм (r 

= 0,230) 

Нарциссизм (r 

= 0,257) 

Альтруист.  

чувства 

(r = 0,542); 

 

Юноши (N 

= 34) 

r = 0,339, p < 

0,05 

r = 0,436, p < 

0,01  

   Социопатия 

(r = -0,394) 

Альтруист.  

чувства 

(r = 0,420); 

Девушки (N 

= 58) 

r = 0,259, p < 

0,05 

r = 0,336, p < 

0,01 

 Альтруист.  

чувства 

(r = 0,566); 

ценности в 

принятии ре-

шений  

(r = 0,407) 

Альтруист.  

чувства 

(r = 0,407); 

 

Ценности в 

принятии ре-

шений  

(r = 0,533) 

Макиавел-

лизм (r = – 

0,273) 

 

Студенты 

правовых 

специально-

стей 

N = 53 

r = 0,271, p < 

0,05 

r = 0,351, p < 

0,01 

 Альтруист.  

чувства 

(r = 0,310); 

 

 Ценности в 

принятии ре-

шений  

(r = 0,409) 

 

Студенты 

неправовых 

специально-

стей 

N = 39 

r = 0,316, p < 

0,05 

r = 0,408, p < 

0,01 

 Социопатия 

(r = -0,333); 

Экзистенц. от-

ветствен.  

(r = 0,363); 

 

Альтруист.  

чувства 

(r = 0,440); 

ценности в 

принятии ре-

шений  

(r = 0,573) 

Социопатия 

(r = -0,427); 

Макиавел-

лизм (r = -

0,422) 
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Обсуждение результатов. Получен-

ные диагностические данные подтвер-

ждают существующее противоречие 

между ценностными ориентациями мо-

лодежи и требованиями просоциальной 

профессиональной деятельности, кото-

рую они осваивают. Доказательством 

этого служит низкий уровень сформи-

рованности морально-этической ответ-

ственности. Подчеркнем, что наимень-

шую выраженность во всей выборке 

имеет ее рефлексивный компонент, ак-

туализирующийся в ситуациях, связан-

ных с морально-этическими выборами, 

конфликтами (Мср = 0,87). Суть ре-

флексивного компонента состоит в спо-

собности соотносить внешние и внут-

ренние обстоятельства, анализировать 

мотивы своего поведения и поведения 

других, и соответственно, регулировать 

это поведение. Среди параметров мо-

рально-этической ответственности 

личности в совокупной выборке 

наибольшее значение имеет моральная 

интуиция, имеющая в своем основании 

усвоенные в детстве и подростничестве 

конвенциальные ценности (Мср = 1,61).  

В качестве положительной тенден-

ции в становлении морально-этической 

ответственности в студенческой вы-

борке можно указать на выявленные 

статистически достоверные взаимо-

связи (p < 0,01) ее компонентов, напри-

мер, в совокупной выборке взаимосвя-

заны рефлексия в моральной сфере, 

наличие альтруистических чувств (r = 

0,199) и опора на морально-этические 

ценности в принятии решений (r = 

0,251), а в выборке студентов неправо-

вых специальностей альтруистическе 

чувства и опора на морально-этические 

ценности взаимосвязаны с экзистенци-

альная ответственностью. Несмотря на 

низкий уровень выраженности пара-

метров морально-этической ответ-

ственности, наличие взаимосвязей 

можно рассматривать как этап станов-

ления системы нравственной регуля-

ции просоциального поведения.  

Важными результатами, поддержи-

вающими этот вывод, являются выяв-

ленные отрицательные корреляты пара-

метров морально-этической ответ-

ственности и характеристик, отражаю-

щих нежелательные социальные лич-

ностные проявления. Так, например, в 

выборке студентов неправых специаль-

ностей (N = 39), и в выборке юношей  

(N = 34) альтруистические чувства про-

тивоположны проявлениям социопатии 

(r = –0,427, p  <  0,01) и макиавеллизма  

(r = –0,422, p  <  0,01); в выборке деву-

шек (N = 58) опора на морально-этиче-

ские ценности в принятии образовала 

отрицательную связь с проявлением 

макиавеллизма (r = –0,273, p <  0,05). 

Возвращаясь к противоречивости 

полученных результатов, нужно ска-

зать о том, что результаты, характери-

зующие личностные особенности, об-

разовали в исследуемых группах значи-

мые взаимосвязи. В выборке юношей 

нарциссизм (r = 0,387), социопатия  

(r = 0,435) взаимосвязаны значимыми 

коэффициентами корреляции (p < 0,01) 

с макиавеллизмом; в выборке девушек 

взаимосвязаны социопатия и макиавел-

лизм (r = 0,387, p < 0,01). Аналогичные 

взаимосвязи обнаружены в выборках 

студентов правовых и неправовых спе-

циальностей.  

Эти результаты свидетельствуют о 

двух тенденциях в формировании меха-

низмов регуляции поведения и деятель-

ности: с одной стороны – формируется 
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система нравственной регуляции про-

социального поведения, а с другой – 

присутствуют взаимосвязанные харак-

теристики малопривлекательных форм 

поведения: эгоцентризм, нечувстви-

тельность к проблемам других, недоб-

рожелательность, склонность к обману, 

манипулирование, низкий самокон-

троль, неучет последствий собствен-

ных действии.  

Поскольку студенты, составившие 

исследовательскую выборку, полу-

чают образование в сферах юриспру-

денции, управления персоналом и гос-

ударственного управления, то это 

предполагает сформированное цен-

ностное отношение к личности дру-

гого. Но важно учесть, что, во-первых, 

как уже было отмечено, современный 

информационный фон формирует 

установки на безапелляционность, де-

монстрацию силы, решимости дей-

ствовать в собственных интересах, ам-

бициозность, а во-вторых, возраст ре-

спондентов предполагает некоторый 

максимализм в суждениях и оценках в 

связи с закономерностями возраст-

ного развития. Развитие взрослого ми-

ровоззрения, как отмечает И. С. Кон 

[3], в юношеском возрасте связан с 

противоречивость юношеского мо-

рального сознания, в котором твердое 

установление каких-либо моральных 

норм и категоричность оценок входят 

в противоречие с демонстративным 

скепсисом по отношению ко многим 

общепринятым нормам. Более того, Л. 

Кольберг (Л. Кольберг, 1984) утвер-

ждал, что «разрушение» норм автори-

тетов является предпосылкой соб-

ственного морального и интеллекту-

ального поиска в процессе становле-

ния автономной морали.  

Выводы. Выполненное исследова-

ние показало, что сформированность 

компонентов морально-этической от-

ветственности у студентов, обучаю-

щихся по правовым и непровавым 

специальностям имеет низкий уро-

вень. При этом обнаруженные взаимо-

связи компонентов ответственности и 

личностных особенностей, характери-

зующих социальные проявления лич-

ности, которые свидетельствуют о 

становлении целостной системы нрав-

ственной регуляции просоциального 

поведения. 

Выявленные значимые взаимосвязи 

личностных характеристик, отражаю-

щих в целом ориентацию на эгоистиче-

ские интересы, отражают противоречи-

вость жизненных ориентиров студенче-

ской выборки. Полученные результаты 

и их взаимосвязи имеют различия в раз-

ных выборках: юношей и девушек, сту-

дентов правовых и неправовых специ-

альностей. Несомненно, что эти отли-

чия могут объясняться многими причи-

нами: отличия по возрасту, отличия 

стилей семейного воспитания, разное 

содержание образования, отличия в пе-

дагогических технологиях и стилях пе-

дагогического взаимодействия и мн. др.  

Формирование морально-этиче-

ской ответственности нельзя рассмат-

ривать в отрыве от социального поведе-

ния, учебно-профессиональной дея-

тельности, в ходе которой складыва-

ются моральные принципы, способы 

поведения, личностные особенности, 

проявляющиеся во взаимодействии с 

другими людьми. Поэтому в учебном 

процессе должны создаваться проблем-

ные ситуации, в разрешении которых 

студенты получают опыт переживания 

и осмысления. Ситуации морального 
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выбора, в которых юноша или девушка 

сами принимают участие, является бо-

лее значимыми, чем те, о которых они 

только слышали или читали.  

Профессиональная подготовка бу-

дущих специалистов, которые связы-

вают свою жизнь с обеспечением жиз-

недеятельности граждан на основании 

справедливости и права, нуждается в 

создании развивающей среды, образо-

вательных событий и образовательных 

ситуаций, в которых студент мог бы 

проявить лучшие человеческие каче-

ства, и на основе полученного успеш-

ного опыта выработать непротиворечи-

вые ценностные ориентиры и нрав-

ственную ответственность в професси-

ональном взаимодействии.  
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PROJECT-BASED BLENDED LEARNING IN MODERN FOREIGN  

PEDAGOGICAL DISCOURSE 

 

The paper is dedicated to the study of the process of teaching project-based work in the 

matter of project-based blended learning on the material of the current foreign pedagogical 

researchers. On the basis of the analysis of the current foreign pedagogical researchers the 

stages and pedagogical conditions of organization of project-based blended learning, models, 

advantages of such activities are considered in detail and systematized. The paper also considers 

the list of basic requirements for teachers, his role and functions in the organizing of project-

based work in the matter of project-based blended learning. 

Keywords: blended learning; project-based blended learning; project-based learning, for-

eign pedagogical experience. 
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УДК 37.01 

Э. Э. Ходжаева 

 

ПОЭТИКА ЗАГЛАВИЯ УЧЕБНОГО ТЕКСТА  

 

В статье актуализируется проблема анализа заглавий учебных текстов 

в логике проектирования учебников нового поколения. Представлено об-

зорное рассмотрение исследований поэтики заглавия, позволяющее про-

яснить сущностную природу «озаглавливания». На основе анализа школь-

ных учебников автор выдвигает идею о необходимости и возможности ис-

следования поэтики заглавия учебного текста и реализует ее на примере 

учебных текстов по русскому языку и математике как учебных предметов, 

имеющих гуманитарную общность. 

Ключевые слова: поэтика художественного произведения, учебный 

текст, учебник нового поколения, общение с учебным текстом, заглавие 

учебного текста, поэтика заглавия, поэтика оглавления.  

 

… заглавие просвечивает сквозь книгу, как водяной знак, – 

оно рождается вместе с книгой... 

В. В. Набоков [14, с. 308] 

 

Порой мы и не подозреваем, что мо-

жет вновь привлечь внимание школь-

ников, когда, неумело прикасаясь к тек-

сту, они начинают читать. На протяже-

нии многих веков авторы произведений 

разных литературных жанров – худо-

жественного, научного, научно-попу-

лярного, познавательного, учебного и 

др. – создают тексты для читателей, и 

взамен терпеливо ждут от них береж-

ного отношения к книге, пытливого 

ума, внимательного отношения к слову.  

Многообразие аспектов литера-

туры, искусства и науки подвергается 

тщательному анализу исследователей. 

Зачем ученые-литературоведы почти 

под микроскопом изучают отдельное 

художественное произведение выбран-

ного ими автора или их целое звездное 

скопление? Все это ради прояснения 

смысла, часто скрытого от читателя, но 

задуманного автором при сотворении 

текста, развертывания понимания при 

движении от заглавия к тексту и обратно.  

Повышенный интерес к такому по-

нятию как «заглавие» можно обосновать 

несколькими утверждениями: во-пер-

вых, в отечественной и зарубежной лите-

ратуре широко представлено структур-

ное разнообразие заглавий, во-вторых, 

они занимают положение в тексте, кото-

рое называют уникальным, в-третьих, 

существует целое множество функций, 

которые вполне определены и выполня-

ются ими. Все это требует изучения, пе-

реходящего в исследование.  

Поэтике художественного произве-

дения и поэтике их заглавий посвящено 

большое количество исследований. 

Первенство отдано С. Д. Кржижанов-

скому, он зачинатель исследований о 

поэтике заглавий, впервые использовал 

термин «поэтика заглавия». Вот первые 

строки его работы: «Десяток-другой 
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букв, ведущих тысячи знаков текста, 

принято называть заглавием. … загла-

вие …облегает текст и смысл, – вправе 

выдавать себя за главное книги. … за-

главие лишь постепенно, лист за ли-

стом, раскрывается в книгу: книга и 

есть – развернутое до конца заглавие, 

заглавие же – стянутая до объема двух-

трех слов книга» [12, с. 3]. Прочитав 

всего несколько предложений, понима-

ешь, что автор демонстрирует нам, как 

«путем вчитывания и вчуствования» в 

текст надо двигаться не торопясь от за-

главия литературного произведения 

навстречу смыслу, заложенного в него. 

Эта работа стала основой теории загла-

вия, в дальнейшем послужившей разви-

тию исследовательских поисков при-

роды «озаглавливания». На страницах 

этой книги и родилось понимание тер-

мина «поэтика заглавия» как важной 

составной части анализа литературного 

произведения.  

После того как М. М. Бахтин ввел в 

обиход филологии понятие о «полифо-

низме» и диалогичности текста [1], 

рамки анализа художественного текста 

раздвинулись, обнаружились новые его 

аспекты. Н. А. Веселова исследовала 

онтологию и поэтику заглавия литера-

турно-художественного текста, рас-

сматривая заглавие как феномен [2]. И. 

Р. Гальперин выявил сопряженность 

понятий «завершенность текста» и «за-

главия», определив ведущее свойство 

последнего – способность «силой огра-

ничивать текст и наделять его завер-

шенностью» [3]. Е. В. Джанджакова, 

исследуя заглавие как категорию поэ-

тики, выявила типы заглавий в лирике, 

определила характер отношений между 

заглавием и текстом [9]. А. В. Ламзина 

изучала особые компоненты рамочного 

текста – имя (псевдоним) автора, загла-

вие, подзаголовок, посвящение, эпи-

граф и др., именуя их заголовочным 

комплексом [13]. А. М. Королева пред-

ставила исторический экскурс-обзор 

изучения поэтики заглавия, начиная с 

1920-х гг. по настоящее время [11]. 

Выделим особое место исследова-

ниям А. В. Ламзиной за включение от-

ношений читателя и текста (книги), 

значит, и автора в поэтику заглавия. 

Приведем фрагмент ее работы: «рамоч-

ные компоненты подчеркивают диало-

гическую природу произведения, его 

обращенность к воспринимающему 

субъекту… Большая роль в установле-

нии контакта между читателем и кни-

гой в целом принадлежит заголовоч-

ному компоненту, который задает 

определенную установку восприятия 

произведения» [13, с. 105].  

Заключая обзорное рассмотрение 

исследований поэтики заглавия, отме-

тим ее стройную концепцию, насыщен-

ную множественностью ярких приме-

ров ее реализации применительно к ху-

дожественным текстам.  

В период проектирования учебни-

ков нового поколения, ориентирован-

ных на непосредственное взаимодей-

ствие обучающихся с учебными тек-

стами, остро встала проблема отсут-

ствия научных работ, посвященных за-

главиям учебных текстов. Исходя из 

этого, мы сосредоточились на изучении 

заглавий, которыми пестрят тексты 

учебников. Могли ли мы выбрать дру-

гое слово для именования учебного тек-

ста, например, название или заголовок? 

Эти термины, имеющие прямое отно-

шение к текстам, на наш взгляд, не яв-

ляются синонимами. Согласно их тол-

кованию в разных словарях, название 
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используют для словесного обозначе-

ния предмета, явления, понятия и т. п., 

заголовок как вводная фраза текста бо-

лее приемлема для информирования в 

виде объявления или рекламы, заглавие 

чаще соотносится с именованием ка-

кого-либо произведения (литератур-

ного, музыкального, научного и т. п.) 

или его части. Осмысление высказан-

ного положения созвучно словам А. В. 

Ламзиной: «Наделение» именем – не 

простая формальность» [11, с. 106]. Да-

лее, ссылаясь на письмо А. Н. Остров-

ского соавтору, она приводит следую-

щее: «Мы не подберем заглавия, что 

это значит? Это значит, что идея пьесы 

не ясна, что сюжет не освещен как сле-

дует, что в нем трудно разобраться, что 

само существование пьесы не оправ-

дано; зачем она написана, что нового 

хочет сказать автор» [11, с. 106]. Это в 

полной мере можно отнести и к загла-

вию учебного текста. Если оно отсут-

ствует или подобрано наспех, то и тек-

ста в полном его смысле нет.  

Нами были рассмотрены учебные 

тексты по двум учебным предметам в 

школе – русскому языку и математике. 

Для нас такое сочетание неслучайно, 

поскольку мы причисляем оба этих 

предмета к гуманитарному знанию. 

Первый предмет посвящен изучению 

естественного языка общения людей, 

говорящих по-русски; второй – фор-

мального (искусственного) языка для 

изучающих точные науки, для общения 

специалистов, профессиональных уче-

ных. Оба используют язык слов, обра-

зов и символов. Не это ли их связывает? 

Предмет исследования мы обозна-

чили так – поэтика заглавия учебного 

текста. Анализируя учебные тексты, 

мы уделяем внимание особым автор-

ским приемам, усиливающим позицию 

поэтики учебного текста (заглавия или 

учебника в целом как произведения 

учебной литературы). По нашему мне-

нию, эти находки обогащают структур-

ные и содержательные составляющие 

теории современного школьного учеб-

ника.  

Владимир Набоков [14] раскрыл 

читателям писательский секрет о сущ-

ности названий двух типов (смотрите 

эпиграф). Первые придуманы после за-

вершения текста как своеобразная 

«этикетка» для книги; другие заглавия 

рождаются в процессе длительного 

умножения исписанных текстом листов 

бумаги, создаются автором (осмысли-

ваясь, изменяясь, уточняясь, оттачива-

ясь, срастаясь с самим текстом) в ходе 

продумывания всего произведения, и 

наконец, выходят в свет вместе с ним.  

Какие же учебники востребованы 

сегодня? Школьники, живущие в XXI 

веке, ждут учебники нового поколения, 

чтобы учиться по-новому, не как их 

мамы и папы, бабушки и дедушки. Так 

они это понимают. И это должен быть 

не столько многофункциональный, 

сколько интерактивный учебник, в 

смысле активного взаимодействия с 

учебными текстами и друг с другом, ве-

дения диалога с автором текста, значит, 

интересного для всех его читателей. 

Это учебная книга для тех, кто хочет 

учиться, и она будет для учащихся ве-

дущим ориентиром в учении, где автор 

всегда готов и рад оказать необходи-

мую помощь. 

Поэтому мы обратили внимание на 

учебники русского языка, созданные 

авторским коллективом под научным 
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руководством академика РАО Генри-

етты Григорьевны Граник для основ-

ной школы. На первых страницах учеб-

ника в приветствии к пятиклассникам 

приведены такие слова: «… пожалуй-

ста, обязательно обращайте внимание 

на заголовки. Заголовок – это своего 

рода входная дверь в текст. На пороге 

каждой двери постарайтесь предполо-

жить, о чем пойдет речь дальше» [6, с. 

4]. И приводится «песенка-напоми-

налка», которая заканчивается так: «За-

головок – это не просто слова: Эти 

слова – всему голова» [6, с. 4]. 

Привлекают внимание, интригуют 

и восхищают заглавия не только от-

дельных глав или параграфов, а оглав-

ления в целом. И начинается это с об-

ложки первой части учебника для 5 

класса, на которой сочно представлены 

ситуации для общения и выведено из-

речение «– Сейчас без языка нельзя!». 

Меткое выражение, вложенное Э. 

Успенским в уста кота Матроскина, 

имеет продолжение, но даже его часть 

подчеркивает важность языка и его 

роль в жизни персонажа. Сколько поэ-

тики в одной фразе!  

Как тут не припомнить высказыва-

ние Алексея Николаевича Толстого: 

«Русский язык! Тысячелетия создавал 

народ это гибкое, пышное, неисчерпа-

емо богатое, умное, поэтическое и тру-

довое орудие своей социальной жизни, 

своей мысли, своих чувств, своих 

надежд, своего гнева, своего великого 

будущего» [16]. Или изречение Про-

спера Мериме: «Русский язык – язык, 

созданный для поэзии, он необычайно 

богат и примечателен главным образом 

тонкостью оттенков [15]. Рассмотрение 

русского языка с позиции «поэтиче-

ского орудия», по нашему мнению, рас-

крывает неограниченные перспективы 

его применения авторами учебной ли-

тературы в целом, и в заголовочных 

комплексах в частности.  

Приведем примеры из обозначен-

ных выше учебников русского языка.  

Познакомившись с необычным за-

главием главы «Из чего строятся слова, 

или морфемика» [7, с. 23], обучаю-

щимся предстоит разобраться в том, о 

чем в ней пойдет речь. Первый пара-

граф темы получил заглавие «Мор-

фемы-«смыслиночки» [7, с. 23–24]. 

«Смыслиночки» – специально приду-

манное слово и используемое в назва-

нии параграфа учебника по русскому 

языку для 5 класса. Авторы, не торо-

пясь, умело руководят самостоятель-

ным поиском главной мысли текста, 

предлагая различные примеры из 

жизни, поясняют, что «все на свете со-

стоит из чего-то». Учащиеся постигают 

идею о структурности окружающего 

мира, приходят к выводу, что необхо-

димо изучить «строительный материал, 

из которого создаются слова нашего 

языка». Для этого и потребовались мор-

фемы – элементы для строительства 

слов. На примере слова «пошли» ав-

торы удивительно точно демонстри-

руют значимость каждой морфемы. 

Приглашают учеников вдуматься в их 

смысл. Начинают с морфемы -ш-, 

направляя мысль к тому, что она обо-

значает, приводят другие слова шли, 

прошли с такой же морфемой. Каково 

было удивление школьников, что рас-

сматриваемая морфема – это корень, 

означающий движение человека пеш-

ком. Что он может без других морфем: 

приставки по-, суффикса -л-, окончания 
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–и? В одиночку этот корень ничего вы-

разить не может. Рассмотрев такой 

«беспомощный» корень, учащиеся по-

нимают слаженность совместной ра-

боты морфем, каждая из которых вно-

сит в слово часть смысла – «смысли-

ночку». Удивительным образом авто-

рам удается уберечь обучающихся от 

бессмысленного разрезания слова на 

части, и направить на отделение мор-

фем, подчеркивая ее значения для 

слова. Вот вся суть «смыслиночек». 

Какое бы заглавие мы не выбрали, 

каждое из них озарено поэтическим 

светом. Не могли мы пройти мимо та-

кого заглавия в учебнике для 7 класса 

[8] – «Еще один шаг на пути познания. 

Заголовки текстов». Школьники знако-

мятся с некоторыми премудростями 

написания текстов и придумывания к 

ним разных заголовков. «Выбор заго-

ловка зависит от того, что автор хочет 

подчеркнуть в названии. Так, он может 

просто сообщить, о ком или о чем рас-

сказывается в тексте, а может выразить 

в его названии главную мысль» [8, с. 

15–16]. Предлагая учащимся прочитать 

стихотворение, не имеющее названия, 

после авторы раскрывают заглавие, по-

ясняя его. И тут же предлагают обсу-

дить, что возможно другое заглавие. 

Далее обсуждается назначение вопрос-

ных заголовков; анализируются неожи-

данные и непонятные заголовки, ставя-

щие читателей в тупик или вводящие в 

заблуждение; заголовки, которые обо-

значают главное действующее лицо 

или второстепенную деталь и другие. В 

заключение перечислены возможные 

чувства, которые испытывает читатель 

– предугадывание, ожидание, напря-

женность, удовлетворение, неожидан-

ность. 

Заголовки учебных текстов рас-

смотренного нами комплекта учебни-

ков по русскому языку гармонично со-

единены в оглавление, разделы кото-

рого имеют поэтическую сущность: «В 

стране воспоминаний» (это повторение 

пройденного в прошлом году или 

предыдущей теме), «Отправляемся в 

путь за новыми знаниями»; подразделы 

«Речь, которая звучит, и речь, которая 

молчит», «Меня зовут фонема», «В 

путь за главным правилом», «Почти-

тельное внимание к слову, или лек-

сика», «Смотри в корень!», «При-

ставки-труженицы» и др. Чтение одних 

заголовков завораживает и направляет 

к познанию.  

До недавнего времени в школьных 

учебниках математики не могли по-

явиться заглавия второго типа (как об 

этом писал В. В. Набоков) тем, парагра-

фов и пунктов. В них преобладали 

названия, которые памятны многим 

учителям, длительное время работаю-

щим в общеобразовательной школе. 

Изучение математики в 5 классе начи-

нается с темы «Натуральные числа». 

Чувствуется ли при прочтении поэтика 

этого названия? А что произойдет, если 

поменяется это название, например, на 

такое – «Почему числа назвали нату-

ральными?». Ощущается совсем другое 

отношение к читателю, его пригла-

шают к общению, вовлекая во взаимо-

действие с учебным текстом. Рожда-

ется желание читать и познавать новое. 

Приоткрывая в тексте завесу тайны, со-

общается «Так именуются числа, ис-

пользуемые при счете предметов. Они 

первыми стали известны человечеству. 

Название происходит от латинских 

слов naturalis – естественный и naturа – 

природа, т. е. соответствующий природе 
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вещей. Спустя века числа получат свое 

развитие и приобретут общее имя – дей-

ствительные или вещественные, как бы 

возвращаясь к своим истокам». Мы при-

вели нашу зарисовку о возможном за-

главии и фрагменте последующего за 

ним учебного текста о том, как числа об-

ретают имена.  

Учебники, в которых воплощено 

наше желание по конструированию 

учебных текстов и их заглавий, возбуж-

дающих любопытство, за которым сле-

дует любознательность и познаватель-

ный интерес школьников, создал кол-

лектив авторов, объединившихся в про-

екте «Математика. Психология. Интел-

лект» под руководством доктора педа-

гогических наук Эмануилы Григорь-

евны Гельфман и доктора психологиче-

ских наук Марины Александровны Хо-

лодной, создавших психодидактику 

школьного учебника [4].  

Например, в учебнике для шести-

классников авторы избрали подход, 

родственный устному народному твор-

честву, давать заглавия так: «Про то, 

что такое дробь обыкновенная», «Про 

то, сколько чисел помещается между 

числами 19 и 20?», «Про то, какие раци-

ональные числа бывают», «Новая весть 

про сложение рациональных чисел», 

«Про закон, что распределительным зо-

вется» и др. Да, и учебная книга имеет 

необычное заглавие «Про Ивана-царе-

вича, Елену Прекрасную и рациональ-

ные числа» [5].  

Но одного заглавия недостаточно, 

авторы выстроили интересное прозаи-

ческое художественное повествование 

о вымышленных событиях и известных 

школьникам героев, где не обошлось 

без участия волшебных сил. Сказку в 

двух словах не перескажешь, но дело 

было так. «Иван был отправлен своим 

отцом, царем тридесятого царства в да-

лекие земли за дробями обыкновен-

ными, о которых никто не слыхивал и 

никогда не видовал. Осваивался Иван-

царевич в новом царстве медленно, 

примечал новинки всякие непонятные, 

делал заметки, составлял грамотки, 

выполнял задания Елены Прекрасной, 

принимал помощь от разных обитате-

лей неизведанного царства. Постепенно 

стал Иван соображать, что к чему, при-

норовился к дробям этим обыкновен-

ным, проникся пониманием. Вот уж и 

встреча с Еленой Прекрасной близко, 

скоро откроется тайна дробей обыкно-

венных». Это вторая наша зарисовка, 

навеянная впечатлениями о прочитан-

ной почти половины книги. По ходу из-

ложения нами выделены курсивом важ-

ные словечки, обращая внимание на ко-

торые разгадываются некоторые тайны 

задуманного повествования.  

Поэтикой дышит каждая из учеб-

ных книг МПИ-проекта (приглашаем 

заглянуть на обложку [5], где перечис-

лены все учебные книги проекта). По-

добно тому, как выстроена система 

оглавлений в каждой из частей учебни-

ков русского языка для 5–9 классов, так 

же развертывается комплекс содержа-

ний учебных книг по математике для 

основной школы. 

Русский язык и математика едины в 

своем творческом порыве воспитания 

молодых умов человечества. Учебные 

тексты по этим школьным предметам 

создаются отечественными авторами 

на русском языке. Словами И. А. Брод-

ского о русском языке и поэзии заклю-

чаем нашу статью: «Будущее есть не 

столько у русской поэзии, сколько у 

языка. Это такой язык, что, что бы ни 
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творилось в стране, поэзия всегда из 

своих недр выдаст что-нибудь замеча-

тельное. Это язык порождает поэтов, а 

не поэты порождают язык… И, имея та-

кой язык, как русский, мы должны по-

нимать: поэзия неизбежна. И пока су-

ществует этот язык, будет происходить 

нечто замечательное» [10]. 

Перефразируя всемирно известного 

поэта, выскажем мысль, о том, что рус-

ский язык порождает авторов учебни-

ков нового поколения, творящих во 

благо будущего интеллекта нашей 

страны, и пока она существует, в ней 

будет происходить нечто замечатель-

ное.  
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POETICS OF THE TITLE OF THE STUDY TEXT 

 

The article actualizes the problem of analyzing the titles of educational texts in the logic of 

designing new generation textbooks. A review of studies of the poetics of the title is presented, 

allowing to clarify the essential nature of "titling". Based on the analysis of school textbooks, 

the author puts forward the idea of the necessity and possibility of studying the poetics of the 

title of an educational text and implements it on the example of educational texts on the Russian 

language and mathematics as academic subjects that have a humanitarian community. 

Keywords: poetics of a work of art, educational text, new generation textbook, communi-

cation with an educational text, title of an educational text, poetics of a title, poetics of a table 
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